


1. Организация работы по охране труда на предприятии.

Ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда несет работодатель. 
Работодатель обязан обеспечивать исправное состояние оборудования, инструмента, 
приспособлений, транспортных, ограждений, предохранительных устройств и т.п., 
контролировать соблюдение всеми работниками правил и инструкций по охране труда, 
своевременно проводить инструктаж и обучение безопасным методам труда.
Работники обязаны соблюдать требования инструкций по охране труда в соответствии с 
характером выполняемой работы.

2. Обязанности работника по соблюдению требований охраны труда.

2.1. Обязанности работника перед началом работы.
• оценить свою теоретическую и практическую подготовку к намеченной работе;
• оценить свои знания инструкций, норм охраны труда и практические навыки 

применения безопасных приемов;
• определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует 

обратиться к врачу;
• надеть положенные средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их 

исправность и удобство во время пользования;
• проверить исправность и безопасность инструмента, приспособлений, которыми 

предстоит работать, а также состояние рабочего места. ,
2.2. Обязанности работника во время работы.

• выполнять только ту работу, которая поручена ему администрацией.
• не находиться в огражденных опасных зонах;
• соблюдать пожарную безопасность;
• курить в отведенных местах;
• не стоять и не проходить под местами, откуда возможно падение предметов;
• запрещается трогать нагретые части оборудования
• не облокачиваться на временное ограждение открытых люков и других предметов;
• при работе вблизи вращающихся или движущихся частей механизмов волосы 

убрать под головной убор;
• запрещается курить и разводить огонь на расстоянии ближе 10 м от горюче

смазочных материалов, помещений для хранения кислородных и пропановых 
баллонов.

2.3. Обязанности работника по окончании работы.
• выключить оборудование, применяемое в процессе работы;
• инструмент убрать в отведенное для него место;
• необходимо произвести чистку оборудования от пыли, уборку отходов вокруг 

рабочего места;
• вытекшее масло собрать тряпками, которые затем сложить в металлические ящики;
• ставить в известность руководителя обо всех обнаруженных во время работы 

недостатках;
2.4. Особенности охраны труда водителя.

Водитель во время производственных остановок для оформления документов, перерывов 
или по окончании работы должен поставить автомашину или механизм в месте, не 
мешающем движению, и принять меры, исключающие пуск автомашины другим лицом. 
Водителю запрещается оставлять заведенную машину или механизм.



Работник должен быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями транспортных 
средств и выполнять их.
Работник должен обеспечить чистоту рабочего места и уборку проходов от материалов, 
мусора, снега и наледи, при необходимости посыпать песком, а также удалять пролитую 
жидкость (масла, эмульсии и т.д.) с помощью тряпки (ветоши) и посыпать скользкое место 
песком.

3. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

3.1. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений 
электрическим током.
Электрический ток может нанести серьезный ущерб здоровью человека, а в некоторых 
случаях даже вызвать смерть, если не соблюдать необходимые правила и меры 
предосторожности. Тело человека представляет собой проводник электрического тока. 
Поэтому в случае прикосновения к токоведущим частям электроустановок человек 
становится звеном электрической цепи. Ток. Проходя через тело, может поразить как 
наружный покров, так и внутренние органы человека. Факторы, влияющие на степень 
поражения человека электрическим током:

• значение тока;
• род тока и его частота;
• время воздействия тока на организм человека;
• напряжение сети;
• вид включения человека в цепь (петли тока) и пути тока через организм человека;
• состояние организма человека;
• внешняя среда (влажность, температура, давление);
• состояние кожи человека.

Местные электротравмы:
• электрические ожоги (контактные, от электрической дуги);
• электрические знаки (метки тока);
• металлизация кожи;
• электоофтальмия (воспаление наружных оболочек глаз).

Общие электротравмы (электрические удары) - возбуждение живых тканей организма 
человека проходящим через них током, что приводит не только к нарушениям кожи, но и 
поражениям внутренних органов, сердца, костей.
Общие электротравмы могут быть: 1 степень -  сокращение мышц, 2 степени -  потеря 
сознания, 3 степени -  потеря дыхания, 4 степени -  смерть, отключение функций мозга.
В зависимости от назначения различают электроустановки: производящие,
преобразующие, распределяющие и потребляющие электроэнергию.

3.2. Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током.
Основными защитными мероприятиями от поражения электрическим током являются 
следующие:

• расположение токоведущих частей на недоступной высоте более 2,5 м;
• ограждение доступных токоведущих частей;
• применение низких напряжений 12 -  42 В;
• применение разделительных трансформаторов;
• устройство защитных заземлений и занулений;
• устройство отключений;
• выравнивание потенциалов;
• устройство блокировок (плавкие вставки, автоматы защиты, УЗО);
• использование средств индивидуальной защиты;



• допуск к обслуживанию сетей и потребителей тока только обученных лиц, 
имеющих соответствующую квалификационную группу;

• регулярное проведение проверок сопротивления изоляции сетей и потребителей 
тока, а также защитных заземлений и занулений электроустановок;

• регулярное проведение испытаний средств индивидуальной защиты;
• регулярное проведение технических осмотров, текущих и капитальных ремонтов 

электроустановок;

4. Средства индивидуальной защиты.

В соответствии и с «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденными 
постановлением Минтруда России от 18.12.98 г. № 51, работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно 
сертифицированные специальные одежды, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, 
определенном Правительством РФ.
Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 
соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя. 
Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения 
работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке.

5. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, 
пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за

нарушения требований безопасности.

Несчастный случай может произойти вследствие различных причин: технических, 
организационных, личностных.
К техническим относятся те причины, которые вызваны: неисправностью машин, 
механизмов, приспособлений, инструмента, несовершенством технологических процессов, 
отсутствием или несовершенством оградительных и предохранительных устройств, 
отсутствием заземления электроустановок, неисправностью электропроводки, недостатки в 
освещении, вентиляции, отоплении, повышенный шум, вибрация и пр.
К организационным причинам относятся: нарушения норм охраны труда по вине 
администрации, отсутствие или недостаточный технический надзор, недостатки в обучении 
безопасным приемам работы и отдыха, неправильная расстановка рабочей силы, 
Нарушения технологических процессов, неудовлетворительная организация и содержание 
территории, рабочих мест и пр.
К личностным причинам относятся: недисциплинированность работников, невыполнение 
указаний, распоряжений администрации, нарушение требований инструкций по охране 
труда, самовольное нарушение технологического процесса и пр.
Анализ производственного травматизма на предприятиях со схожим профилем 
производственной деятельности выявил следующие основные причины несчастных 
случаев:

• падение предметов с высоты;
• падение людей;
• проведение работ без применения индивидуальных средств защиты;
• несоблюдение правил электробезопасности.



6. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.

«Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях», утвержденное Постановлением Минтруда и 
соцразвития от 24.10.2002 г. № 73 устанавливает с учетом статей 227-231 Трудового 
кодекса РФ обязательные требования по организации и проведению расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на производстве, происходящих в организациях и 
у работодателей - физических лиц с различными категориями работников (граждан). 
Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Кодекса и Положением, 

подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные 
повреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая: тепловой 
удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе 
молнией); укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 
повреждения травматического характера, полученные в результате взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на 
пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на 
другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть, 
происшедшие:
а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию 
работодателя (его представителя), в том числе во время служебной командировки, а также 
при совершении иных правомерных действий в интересах работодателя, в том числе 
направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций 
чрезвычайного характера;
б) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за организацией 
на правах владения либо аренды, либо в ином месте работы в течение рабочего 
времени(включая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее 
место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения орудий 
производства, одежды и т.п. перед началом и после окончания работы, либо при 
выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 
выходные и нерабочие, праздничные дни;
в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве работодателя 
или сторонней организации, предоставившей его на основании договора с работодателем, а 
также на личном транспортном средстве в случае использования его в производственных 
целях в соответствии с документально оформленным оформленном соглашением сторон 
трудового договора или объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его 
представителя) либо с его ведома;
г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании по 
заданию работодателя (его представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том 
числе пешком;
д) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 
катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 
криминогенного и иного характера.
В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, происшедшие с 
работодателями -  физическими лицами и их полномочными представителями при 
непосредственном осуществлении ими трудовой деятельности либо иных действий, 
обусловленных трудовыми отношениями с работниками. ,
Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляются и учитываются в 
соответствии с требованиями статьи 230 Кодекса и Положения как связанные с



производством несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими 
трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем либо совершаемых в его интересах.
Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае или ухудшении состояния своего 
здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при 
осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем.
О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение суток обязан 
сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).
О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более, несчастном случае, в 
результате которого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в 
соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых, 
или несчастном случае со смертельным исходом, происшедшем с работниками или 
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при 
вышеуказанных обстоятельствах, работодатель (его представитель) в течение суток обязан 
направить извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 
несчастном случае со смертельном исходе) по установленной форме.
Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых имеются 
основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием вредных
производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с Положением о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967.
Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с нормативными 
документами Трудового кодекса РФ и «Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях », 
утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17 
декабря 2002 г. № 80;
В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждения здоровья-
пострадавших:

• расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых
пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с
установленными квалифицирующими признаками к категории легких, проводиться 
в течение трех дней;

• расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней.
Сроки расследования несчастных случаев исключаются в календарных днях, начиная со 
дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию 
несчастного случая.
Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю (его 
представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, 
расследуется в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных 
лиц в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. В случае 
невозможности завершения расследования в указанный в связи с объективными 
обстоятельствами председатель комиссии обязан своевременно информировать 
пострадавшего или его доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования.
При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:

• немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 
доставку его в учреждение здравоохранения;

• принять неотложные меры по предотвращения развития аварийной ситуации и 
воздействия травмирующих факторов на других лиц;



• сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 
других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения -  
зафиксировать сложившую обстановку (составить схемы, сделать фотографии и 
произвести другие мероприятия);

• обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его 
учет в соответствии с настоящей главой;

• немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников 
пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, 
определенные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами.

Для расследования несчастного случая в организации работодатель незамедлительно 
создает комиссию в составе не менее трех человек.
Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.
В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное 
ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 
работодателя, представители работодателя. Комиссию возглавляет работодатель или 
уполномоченный им представитель.
Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. В расследовании 
несчастного случая на производстве у работодателя -  физического лица принимают 
участие указанный работодателем или уполномоченный его представитель, доверенное 
лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 
расследованию несчастного случая и на договорной основе.
В ходе расследовании каждого несчастного случая комиссия производит осмотр места 
происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
чьи объяснения могут быть необходимыми, знакомиться с действующими в организации 
локальными нормативными актами и организационно -  распорядительными документами, 
в том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных 
условий труда и ответственность за это должностных лиц, получает от работодателя иную 
необходимую информацию и по возможности -  объяснения от пострадавшего по существу 
происшествия. Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы 
подготовленных документов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются 
выписки).
Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в 
расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с работником.
По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего -  его родственников) в 
расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное лицо.
По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода 
работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю 
трудоспособности работников на срок не менее одного дня, либо его смерть, оформляется 
акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1.
Акты о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, 
утверждается работодателем (уполномоченным им представителем) и заверяется печатью, 
а также регистрируется в журнале несчастных случаев на производстве.
В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 
возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в пункте 10 
акта формы Н-1 указывается степень его вины в процентах, определенная лицами, 
проводившими расследование страхового случая, с учетом заключения профсоюзного или 
иного уполномоченного застрахованным представительного органа данной организации. 
Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать 
один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве 
со смертельным исходом - родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по 
требованию). Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного



случая на производстве хранится в течение 45-ти лет в организации по основному (кроме 
совместительства) месту работы (службы, учебы) пострадавшего на момент несчастного 
случая на производстве.
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его 
представитель) направляет в соответствующую государственную инспекцию труда, а в 
необходимых случаях -  в соответствующий территориальный орган федерального надзора, 
сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах по 
установленной форме. О страховых случаях указанное сообщение направляется также в 
исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхователя).
О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в 
категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, 
работодатель (их представитель) в течение суток после получения сведений об этом 
направляет извещение по установленной форме в соответствующие государственные 
инспекции труда, профсоюзные органы и территориальные органы федерального надзора, а 
о страховых случаев -  исполнительные органы страховщика (по месту страхователя).
В соответствии с законодательством РФ ответственность за своевременное и надлежащее 
расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а 
также реализацию мероприятий по устранению причин несчастных случаев на 
производстве возлагается на работодателя (его представителя).
Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном порядке 
расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение 
установленных сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, а также 
объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 
расследований несчастных случаев.

•

7. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, 
аварий. Действия персонала при их возникновении.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-03 в организации 
должна быть разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, 
приказом по организации установлен противопожарный режим, назначены ответственные 
за пожарную безопасность здания в целом и отдельных помещений, утвержден состав 
добровольной пожарной дружины.
Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа (вводного, первичного на рабочем месте) с регистрацией в 
журнале противопожарного инструктажа установленной формы.
На территории организации отходы, мусор, опавшие листья, сухую траву и т.п. следует 
собирать на специально выделенных площадках и контейнеры или ящики, а затем 
вывозить. Сжигать горючие отходы на территории организации запрещается.

В помещениях организации запрещается:
• хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и других 

взрывопожароопасных веществ и материалов;
• использовать чердаки, венткамеры, электрощитовые и другие технические 

помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов, размещать в 
них производственные участки, мастерские и т.п.;

• снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, коридоров, тамбуров и 
лестничных клеток;

• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы и 
выходы на наружные эвакуационные лестницы;



• проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и 
ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 
другими способами с применением открытого огня;

• устанавливать глухие решетки на окнах;
• устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под 

маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны 
содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности с составлением акта.
При пребывании людей в помещениях двери могут запираться лишь на внутренние, 
легкооткрывающиеся запоры. Двери эвакуационных выходов обозначаются световым 
табло «Выход» и указательным знаком «Выходить здесь». Запрещается забивать двери 
эвакуационных выходов гвоздями, а также устраивать на путях эвакуации пороги, 
турникеты, раздвижные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие 
свободной эвакуации людей, применять на путях эвакуации горючие материалы для 
отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках -  также ступеней и 
площадок.
Во всех помещениях, которые по окончании рабочего дня закрываются и не 
контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны 
быть обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и 
охранной сигнализации.
Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 
телевизоры, радиоприемники и т.п., применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания («жучки»).
Не разрешается эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами.

8. Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях. Действия руководителей .
и специалистов при несчастном случае.

Первая доврачебная помощь -  это комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление и сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не 
медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). 
Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность: чем 
быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому первая 
доврачебная помощь при травмах и отравлениях оказывается пострадавшему немедленно 
на месте происшествия, используя медикаменты и перевязочные средства, имеющиеся в 
медаптечке данного помещения. На дверце медаптечки должны быть написан номер 
телефона ближайшего лечебного учреждения. В медаптечке должна быть опись 
медикаментов и перевязочных средств, а на упаковках медикаментов и перевязочных 
средств проставлен порядковый номер согласно описи. Рядом с медаптечкой вывешивается 
инструкция по оказанию первой помощи при травмах, подписанная медработником и 
ответственным за данное помещение работником, которая утверждается руководителем 
учреждения.
Медаптечки должны периодически (не реже двух раз в год) пополняться, и медикаменты с 
истекшим сроком хранения своевременно заменяться.
При необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавший 
отправляется в ближайшее лечебное учреждение.
О каждом несчастном случае, происшедшем с работником, пострадавший или очевидец 
несчастного случая немедленно извещает непосредственного руководителя, который 
обязан:



• немедленно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и, при 
необходимости, его доставку в ближайшее лечебное учреждение;

• сохранить до начала расследования обстановку места происшествия (если это не 
угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).

Руководитель учреждения обязан:
• немедленно принять меры к устранению причин несчастного случая;
• сообщить о происшедшем несчастном случае родственникам пострадавшего или 

лицам, представляющих его интерес;
• запросить заключение из медицинского учреждения, в которое доставлен 

пострадавший, о характере и тяжести травмы.

9. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах,
растяжениях связок.

9.1. Первая помощь при ранениях.
Раной называется повреждение, при котором нарушается целость кожных покровов, 
слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей.
Раны могут быть огнестрельными, резаными, рублеными, колотыми, ушибленными, 
рваными, укушенными.
На все раны накладывают стерильные повязки, представляющие собой перевязочный 
материал, которым закрывают рану. Процесс наложения повязки на рану называется 
перевязкой. Повязка состоит из двух частей: внутренней, которая соприкасается с раной, и 
наружной, которая закрепляет и удерживает повязку на ране. В качестве перевязочного 
материала применяются: марля, вата, лигнин, косынки. Оказывающий помощь при 
ранениях должен вымыть руки или смазать пальцы настойкой йода. Прикасаться к самой 
ране, а также к той части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану 
даже вымытыми руками не допускается. Для перевязки можно использовать чистый 
носовой платок, чистую ткань и т.п. Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. 
Если не требуется давящая повязка, то рану бинтуют не очень туго. Чтобы не нарушать 
кровообращение, и не слабо, чтобы повязка не спадала.
9.2. Первая помощь при кровотечениях.
Кровотечения могут быть наружными и внутренними. Среди наружных кровотечений чаще 
всего бывают кровотечения из ран: капиллярное, венозное, артериальное, смешанное.
В зависимости от вида кровотечения и имеющихся при оказании первой помощи средств 
осуществляют временную или окончательную его остановку. Временная остановка 
наружного артериального кровотечения достигается путем прижатия поврежденных 
сосудов к кости пальцами, наложением жгута или закрутки, фиксированием конечности в 
положении максимального сгибания или разгибания в суставе. Временная остановка 
наружного венозного и капиллярного кровотечения проводится путем наложения давящей 
стерильной повязки на рану и придания поврежденной части тела приподнятого положения 
по отношению к туловищу. Окончательная остановка артериального, а в ряде случаев и 
венозного кровотечения проводится при хирургической обработке ран. Самый доступный и 
быстрый способ остановки артериального кровотечения -  прижатие артерии выше места ее 
повреждения пальцами. Наложение жгута (закрутки) -  основной способ временной 
остановки кровотечения при повреждении крупных артериальных сосудов конечностей. 
Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую 
подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Его накладывают с такой силой, чтобы 
остановить кровотечение. Время наложения жгута с указанием даты и времени (часа и 
минут) отмечают в записке, которую подкладывают на виду под ход жгута. Жгут на 
конечности следует держать не более 1,5 -  2,0 часов во избежание омертвения конечности 
ниже места наложения жгута. .
9.3. Первая помощь при переломах.



Переломы могут быть закрытыми и открытыми. При закрытых переломах не нарушается 
целостность кожных покровов, при открытых -  в месте перелома имеется рана. Наиболее 
опасны открытые переломы. Различают переломы без смещения и со смещением костных 
отломков.
Основным правилом оказания первой помощи как при открытом переломе (после 
остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), так и при закрытом переломе 
является иммобилизация (создание покоя) поврежденной конечности, для чего 
используются готовые шины, а также подручные материалы: палки, доски, линейки, куски 
фанера и т.п.
При закрытом переломе шину накладывают поверх одежды. К месту травмы необходимо 
прикладывать «холод» (резиновый пузырь со льдом, снегом, холодной водой, холодные 
примочки и т.п.) для уменьшения боли.
При переломах конечностей шины накладывают так, чтобы обеспечить неподвижность по 
крайней мере двух суставов -  одного выше, другого ниже места перелома, а при переломе 
крупных костей -  даже трех. Фиксируют шину бинтом, косынкой, поясным ремнем и т.п. 
При переломе костей черепа пострадавшего необходимо уложить на спину, на голову 
наложить тугую повязку (при наличии раны стерильную) и положить «холод», обеспечить 
полный покой до прибытия врача.
При повреждении позвоночника осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под 
его спину широкую доску, дверь, снятую с петель, или повернуть пострадавшего лицом 
вниз и строго следить, чтобы при поворачивании его туловище не прогибалось во 
избежание повреждения спинного мозга.
При переломе костей таза под спину пострадавшего подсунуть широкую доску, уложить 
его в положение «лягушка», т.е. согнуть его ноги в коленях и развести в стороны, а стопы 
сдвинуть вместе, под колени подложить валик из одежды. •
При переломе ключицы положить в подмышечную впадину с поврежденной стороны 
небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым 
углом, подвесить руку к шее косынкой или бинтом.
При переломе ребер необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во 
время выдоха.
9.4. Первая помощь при ушибах.
При ушибах к месту нужно приложить «холод», а затем наложить тугую повязку. Не 
следует смазывать ушибленное место настойкой йода, растирать и накладывать 
согревающий компресс. При сильных ушибах груди или живота могут быть повреждены 
внутренние органы: легкие, печень, селезенка, почки, что сопровождается сильными 
болями и нередко внутренним кровотечением. В этом случае необходимо на место ушиба 
положить «холод» и срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
9.5. Первая помощь при вывихах.
При вывихах, оказывая первую помощь, не нужно, пытаться вправить вывих, это 
обязанность врача. При вывихах в суставах создают покой путем иммобилизации 
конечностей. При вывихах в крупных суставах -  тазобедренном, коленном, плечевом, а 
также в межпозвонковых суставах рекомендуется ввести пострадавшему противоболевое 
средство. При вывихах в межпозвонковых суставах пострадавшего можно 
транспортировать только лежа на спине, на твердом щите.
9.6. Первая помощь при растяжении связок.
При растяжениях связок производят тугое бинтование, применяют «холод» на 
поврежденный сустав, создают покой поврежденной конечности.

10. Оказание первой помощи при ожогах, отморожениях, поражениях электрическим 
током, при тепловом или солнечном ударе, при утоплении.



10.1. Первая помощь при ожогах.
Ожоги бывают термические и химические. По глубине поражения все ожоги делятся на 4 
степени: первая -  покраснение и отек кожи; вторая -  водяные пузыри; третья -  
омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи; четвертая -  обугливание кожи, 
поражение мышц, сухожилий и костей.
При оказании первой помощи при термических ожогах пострадавшему во избежание 
заражения нельзя касаться обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, 
маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать 
пузыри, удалять приставшие к обожженному месту смолистые вещества. При небольших 
по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожженный участок 
кожи стерильную повязку. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо 
завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым 
чаем и создать покой до прибытия врача. Обожженное лицо необходимо закрыть 
стерильной марлей.
При химических ожогах глубина повреждения тканей в значительной степени зависит от 
длительности воздействия химического вещества. Пораженное место необходимо сразу же 
промыть большим количеством проточной холодной воды из- под крана в течение 15- 20 
мин. Если кислота или щелочь попали на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее 
водой с одежды, после чего промыть кожу. После промывания водой пораженное место 
необходимо обработать соответствующими нейтрализующими растворами, используемыми 
в виде примочек (повязок). При ожоге кислотой делаются примочки (повязки) раствором 
питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). При ожоге кожи щелочью 
делаются примочки (повязки) раствором борной кислоты (одна чайная ложка на стакан 
воды) или слабым раствором уксусной кислоты (одна чайная ложка столового уксуса на 
стакан воды).
10.2. Первая помощь при отморожениях.
Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры называется 
отморожением. Первая помощь заключается в немедленном согревании пострадавшего, 
особенно отмороженной части тела, восстановлении в ней кровообращение. Наиболее 
эффективно и безопасно это достигается, если отмороженную конечность поместить в. 
теплую ванну с температурой воды 20 град. С. За 20 -  30 мин. температуру воды 
постепенно увеличивают до 40 град.С.После ванны (согревания) поврежденные участки 
необходимо высушить (протереть), закрыть стерильной повязкой и тепло укрыть. Нельзя 
смазывать их жиром и мазями. Отмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так 
как при этом усиливается охлаждение, а льдинки ранят кожу, что способствует 
инфицированию (заражению) зоны отморожения. Нельзя растирать отмороженные места 
также варежкой, суконкой, носовым платком. Можно производить массаж чистыми 
руками, начиная от периферии к туловищу. При отморожении ограниченных участков тела 
(нос, уши) их можно согревать с помощью тепла рук. Большое значение при оказании 
первой помощи имеют мероприятия по общему согреванию пострадавшего. Ему дают 
горячий кофе, чай, молоко. В зависимости от глубины поражения тканей различают 
степени отморожений: легкую (1 степень), средней тяжести (2 степень), тяжелую (3 
степень) и крайне тяжелую (4 степень).
Если еще не наступили изменения в тканях, то отмороженные участки протирают спиртом, 
одеколоном и осторожно растирают ватным тампоном или вымытыми сухими руками до 
покраснения кожи. В тех случаях, когда у пострадавшего имеются изменения в тканях, 
характерные для 2, 3 и 4 степени отморожения, поврежденные участки протирают спиртом 
и накладывают стерильную повязку.
10.3. Первая помощь при поражениях электрическим током.
Электрический ток производит на организм человека термическое, электролитическое, 
биологическое и механическое (динамическое) воздействие, в результате чег^ человек 
может получить травмы, которые условно разделяют на местные, общие и смешанные.



Легкие поражения электрическим током характеризуются кратковременным обморочным 
состоянием. В тяжелых случаях наступает потеря сознания, ослабление дыхания и 
сердечной деятельности. Смерть может наступить в момент действия электрического тока 
и после прекращения его действия.
Первоочередным мероприятием при оказании первой помощи пострадавшему является 
освобождение от действия тока. После этого пораженного в бессознательном состоянии 
укладывают на спину, расстегивают воротник рубашки, ослабляют поясной ремень, дают 
понюхать нашатырный спирт. При остановке дыхания и сердечной деятельности 
необходимо сделать искусственное дыхание и провести непрямой массаж сердца. На 
пораженные электрическим током участки тела при возникновении ожога накладывают 
стерильные повязки.
10.4. Первая помощь при тепловом или солнечном ударе.
При длительном перегреве происходит прилив крови к мозгу, в результате чего у человека 
может возникнуть тяжелое заболевание: солнечный или тепловой удар. Пострадавший 
чувствует внезапную слабость, головную боль, головокружение, может возникнуть рвота, 
его дыхание становится поверхностным. Учащается пульс до 150 -  170 ударов в минуту. 
Температура тела может повышаться до 40 -  41 град. С, возникает покраснение, а иногда 
бледность кожных покровов лица, обильное потоотделение, шаткая походка.
Первая помощь заключается в следующем: пострадавшего необходимо вывести (вынести) 
из жаркого помещения или удалить с солнцепека в тень, прохладное помещение, обеспечив 
приток свежего воздуха. Его следует уложить так, чтобы голова была выше туловища, 
расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, положить на голову лед или делать холодные 
примочки, смочить грудь холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт. Если 
пострадавший в сознании, нужно дать ему выпить 1 5 - 3 0  капель настойки валерианы на 
1/3 стакана воды. При потере сознания растирают виски нашатырным спиртом, при 
остановке дыхания необходимо немедленно делать искусственное дыхание пострадавшему, 
при прекращении сердечной деятельности -  непрямой массаж сердца и срочно вызвать 
врача.
10.5. Первая помощь при утоплении.
Утопление наступает при заполнении дыхательных путей водой.
Вода поступает в бронхи и легкие, прекращается дыхание, развивается острое кислородное 
голодание и остановка сердечной деятельности. Необходимо как можно раньше извлечь 
пострадавшего из воды.
При оказании первой помощи пострадавшего необходимо раздеть до пояса, тщательно 
очистить рот и нос от ила, тины и слизи, положить животом на высокий валик или на свое 
колено, после чего, надавливая на грудную клетку, удалить воду из легких и желудка. 
Затем приступить к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. При 
восстановлении дыхания и сердечной деятельности пострадавшего необходимо согреть, 
напоить горячим чаем, и доставить в медицинское учреждение.


