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Программа «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода 

за больным» реализует направление во внеурочной     деятельности «Внеурочная 

деятельность по учебным предметам образовательной программы» в 10 классах в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Принципы построения программы. 

1)  принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

2) увеличение объёма материала; 

3) наращивание темпа выполнения заданий; 

4) смена разных видов деятельности. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

1) определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

курса; 

2) в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 



готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 



отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 



практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 



сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Формы занятий: практикумы, лекции, экскурсии 

Виды деятельности: 

- проектная деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- практическая деятельность 

Для эффективного обучения навыкам оказания первой помощи и обучения им, уходу за 

больным, их качественного формирования у обучающихся необходимо использовать 

практико-ориентированный подход в обучении согласно следующим принципам: 

мотивация обучения; связь обучения с практикой; сознательность и активность 

обучающихся в процессе обучения. Поэтому в предложенном курсе большее количество 

времени должно уделяться формированию умений, отработке и закреплению полученных 

навыков первой помощи, основам преподавания первой помощи и основам ухода за 

больным. 



 В 10—11 классах наиболее эффективными методами обучения являются: словесные 

(лекция), метод практического обучения (практические занятия), практико-

ориентированный метод (решение ситуационных задач).  

Лекция Лекция позволяет ознакомить обучающихся с теоретическим материалом за 

достаточно короткое время. Чтобы сделать процесс обучения первой помощи наиболее 

эффективным, лекция должна быть интерактивной. Интерактивная лекция предполагает 

взаимодействие обучающихся с учителем и друг с другом, а также использование 

презентаций. Необходимо помнить, что сама презентация — это способ наглядного 

донесения основных положений темы, а не полный конспект лекции, который просто 

зачитывается обучающимся.  

Основные этапы интерактивной лекции  

1. Введение. Непосредственно в начале самой лекции педагог должен создать 

подходящую атмосферу для обучения, дать мотивированное объяснение необходимости 

изучения основ первой помощи, а также рассказать о положительных последствиях этого 

обучения. Необходимо озвучить обучающимся тему занятия, а также цели и задачи 

лекции.  

2. Основная часть. Педагог должен чётко и структурированно изложить материал, 

обсудить возникшие вопросы с обучающимися, обозначить связь изучаемого материала с 

другими темами курса. Необходимо регулярно задавать вопросы классу, чтобы проверить, 

насколько учащиеся понимают и усваивают излагаемый материал. При этом нельзя 

критично реагировать на неправильные ответы обучающихся. Заметим, что учитель 

должен сохранять спокойствие, быть уверенным и коммуникабельным. Педагог должен 

демонстрировать школьникам, что он получает удовольствие от работы с ними. Это, в 

свою очередь, повышает мотивацию обучающихся и улучшает восприятие ими учебного 

материала.  

3. Заключение. Заключение должно быть чётким и понятным, обучающиеся должны 

увидеть, что поставленные в начале лекции цели достигнуты. Педагогу необходимо 

выделить время для ответа на вопросы, получить от обучающихся обратную связь о 

занятии. Далее следует подвести итог по двум-трём наиболее важным аспектам изученной 

темы. Учитель должен сообщить об окончании лекции и обозначить переход к 

следующему занятию.  

Практические занятия Практические занятия — форма осуществления связи 

теоретических знаний с практическими действиями по оказанию первой помощи. 

Практические занятия призваны расширить и детализировать теоретические знания, 

сформировать навыки оказания первой помощи. Основные этапы практического занятия 



 1. Введение. Учителю необходимо оценить готовность обучающихся к отработке 

приёмов оказания первой помощи с использованием специального оборудования и 

оснащения (манекены, жгуты, бинты и т. д.). Важно мотивировать их на работу, озвучить 

цели и задачи занятия и информировать старшеклассников о том, что им предстоит 

самостоятельно выполнять мероприятия первой помощи.  

2. Основная часть. В основной части практического занятия рекомендуется использовать 

четырёхступенчатый метод обучения, который позволяет за короткое время получить 

навык оказания первой помощи каждым из обучающихся.  

I ступень. Учитель демонстрирует приёмы оказания первой помощи без остановок и 

объяснений. Цель ступени: продемонстрировать обучающимся, как действия по оказанию 

первой помощи могут выглядеть в реальной ситуации. Учащиеся должны понять, что 

первая помощь — это быстро и просто. Необходимо сообщить учащимся, что на данной 

ступени не предусмотрены ответы на вопросы, их можно будет задать позже. 

 II ступень. Учитель повторно демонстрирует действия по оказанию первой помощи, 

сопровождая их подробными объяснениями и ответами на возникшие вопросы. Цель 

ступени: обучающиеся должны понять технику выполнения приёмов оказания первой 

помощи. На этой ступени приёмы оказания первой помощи выполняются медленнее, с  

остановками для подробного описания каждого действия и  ответов на возникающие 

вопросы. При этом повторение способствует улучшению запоминания, а пояснения 

позволяют предупредить незапланированные вопросы.  

III ступень. Педагог под руководством обучающихся демонстрирует действия по 

оказанию первой помощи. Цель ступени: активное вовлечение в процесс каждого 

обучающегося. Учитель предлагает последовательно давать ему команды по выполнению 

отдельных действий по оказанию первой помощи. При этом действия по оказанию первой 

помощи продолжает выполнять только преподаватель. По команде педагога обучающиеся 

по очереди называют действия, которые надо выполнить. Если действие названо 

правильно, учитель выполняет его, если неправильно или не в нужной 

последовательности, то учитель переспрашивает, добиваясь правильной команды по 

выполнению действия. Необходимо предоставить возможность давать команду каждому 

из обучающихся. При выполнении этой ступени школьники уже в третий раз наблюдают 

за техникой выполнения действий по оказанию первой помощи, слышат, как надо их 

выполнять, и сами их повторяют. Обучающиеся взаимодействуют с педагогом и уже 

начинают принимать на себя ответственность за выполняемые действия, поскольку сами 

говорят о том, что нужно делать при оказании первой помощи в том или ином случае.  



IV ступень. Обучающиеся самостоятельно выполняют приёмы оказания первой помощи. 

Цель ступени: самостоятельное выполнение действий по оказанию первой помощи 

каждым обучающимся. Задача учителя  — контролировать процесс, исправлять ошибки и 

давать практические рекомендации по улучшению техники выполнения того или иного 

приёма оказания первой помощи. Если времени достаточно, то каждый обучающийся 

делает несколько попыток выполнения отрабатываемого приёма. 

3. Заключение. Перед подведением итогов обучающиеся должны иметь возможность 

задать любые вопросы. После того как учитель ответит на них, необходимо дать короткое 

заключение по изученной теме, подтвердив, что все цели занятия были достигнуты. Метод 

решения ситуационных задач С помощью данного метода формируется личность 

обучающегося как человека критически мыслящего, настроенного не на слепое 

копирование действий других, а на осознанное выполнение собственных действий. 

Использование метода решения ситуационных задач обеспечивает метапредметный 

характер образования, его нацеленность на удовлетворение личностных потребностей 

обучающегося, на выделение его из коллектива и одновременно обучение работе в 

коллективе. Целью решения ситуационных задач является отработка обучающимися 

навыков по оказанию первой помощи в игровой ситуации, приближенной к реальной. 

Данная форма обучения требует особо тщательной подготовки со стороны педагога и 

активного участия обучающихся. Учителю необходимо оформить условное место 

происшествия, назначить условных пострадавших и проинструктировать их. Он должен 

подготовить необходимое оборудование и оснащение.  

Решение ситуационных задач требует не только тщательной подготовки, но и особого 

внимания учителя. Ему необходимо контролировать ход решения задачи, а по его 

завершении провести обсуждение, подвести итоги и сделать заключение. Учитель не 

участвует в решении задачи, он наблюдает за действиями обучающихся со стороны. В 

помощь педагогу назначаются обучающиеся, они могут быть как в роли условных 

пострадавших, так и в роли экспертов (людей, не задействованных в решении 

ситуационной задачи, но оценивающих действия обучающихся). Решение ситуационных 

задач состоит из трёх этапов. 1. Подготовка (текст задачи, определение способов 

фиксации результатов, определение перечня ошибок, распределение ролей, 

моделирование ситуации — места происшествия). На этом этапе разрабатывается 

примерный сценарий ситуационной задачи (или используется готовый), формулируются 

способы оценки результатов (таблица ошибок или штрафные баллы), определяется способ 

фиксации (оценка экспертами или видео и фото регистрация с последующим 

обсуждением). Непосредственно перед началом решения ситуационной задачи 



назначаются условные пострадавшие (они имитируют участников происшествия), 

эксперты (они принимают участие в оценке действий одноклассников, оказывающих 

помощь) и собственно обучающиеся, которые будут оказывать первую помощь. 

Учащихся, которые будут оказывать первую помощь, лучше попросить выйти из класса, 

чтобы они не видели процесс подготовки места происшествия. Для условных 

пострадавших проводится инструктаж, включающий в себя объяснения, как они должны 

себя вести в начале задачи и в зависимости от оказания/неоказания им первой помощи. 

Для того чтобы приблизить условия решения ситуационной задачи к реальным, место 

происшествия оформляется по возможности максимально реалистично. Для обозначения 

травм у условных пострадавших используются имитаторы повреждений, которые 

прикрепляются к ним в соответствии с условиями задачи. Экспертам объясняется их 

функция: наблюдение и фиксация правильных и неправильных действий по оказанию 

первой помощи. Также экспертам необходимо объяснить, что они не принимают участия 

в оказании первой помощи в ходе решения ситуационной задачи.  

2. Основная часть (решение задачи). На этом этапе обучающиеся получают доступ к месту 

происшествия и оказывают первую помощь с использованием аптечек первой помощи. 

Обучающиеся выполняют необходимые действия, не комментируя их для учителя или 

экспертов. Задача педагога заключается прежде всего в контроле техники безопасности и 

правильности выполнения мероприятий первой помощи. В контакт с обучающимися 

учитель не вступает, неправильные действия не комментирует и не исправляет. 

Выполнение задачи продолжается до команды учителя о его прекращении. Финал не 

должен быть трагическим: лучше завершить выполнение задания, сказав, что жизнь 

пострадавшего спасена или прибыла бригада скорой медицинской помощи.  

3. Обсуждение (дебрифинг). На этом этапе проводится активное обсуждение результатов 

выполнения задачи с экспертами и участниками оказания первой помощи. Первая группа 

экспертов делает положительное заключение, говорит, что было сделано хорошо. После 

этого вторая группа экспертов озвучивает, какие были недостатки, на что необходимо 

обратить внимание, что улучшить. После выступления экспертов учитель подводит итог 

выполнения ситуационной задачи, также отмечая положительные действия обучающихся 

и недостатки, особенно те, которые не были озвучены экспертами. 

Форма организации: курс 

Содержание программы внеурочной деятельности «Первая помощь, основы 

преподавания первой помощи, основы ухода за больными» 

РАЗДЕЛ 1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  



Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для 

оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном 

контакте с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями. Оценка 

обстановки на месте происшествия. Отработка приёмов экстренного извлечения 

пострадавшего из труднодоступного места (пострадавший в сознании, пострадавший без 

сознания). Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более 

участниками оказания первой помощи. Отработка навыков определения сознания у 

пострадавшего. Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработка навыков вызова скорой 

медицинской помощи, других специальных служб. Отработка приёмов искусственного 

дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного 

дыхания. Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего. Выполнение 

алгоритма сердечно-лёгочной реанимации. Отработка приёма перевода пострадавшего в 

устойчивое боковое положение. Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей пострадавшего. Отработка проведения обзорного осмотра 

пострадавшего. Проведение подробного осмотра пострадавшего. Отработка приёмов 

временной остановки наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, 

таза и конечностей, наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки.  

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 

ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ»  

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной 

клетки. Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей. Отработка приёмов первой помощи при переломах. 

Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация). Отработка приёмов 

фиксации шейного отдела позвоночника. Отработка приёмов наложения повязок при 

ожогах и отморожениях различных областей тела. Отработка приёмов придания 

оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии сознания, травмах 

различных областей тела, значительной кровопотере. Отработка приёмов оказания 

психологической поддержки пострадавшим при различных острых стрессовых реакциях. 

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Первая помощь: роль 

своевременного оказания первой помощи; функционирование системы первой помощи в 



России. Нормативно-правовое регулирование оказания первой помощи в  Российской 

Федерации: законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой помощи; 

права, обязанности и  ответственность при оказании первой помощи; оснащение 

средствами и устройствами для оказания первой помощи, состав и назначение 

компонентов аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной), аптечки для оказания первой помощи 

работникам. Пути эффективного обучения. Методы и формы учебной деятельности при 

обучении оказанию первой помощи. Организация учебного занятия: условия успешного 

обучения первой помощи; мотивация и пути её повышения; особенности проведения 

учебного занятия в форме лекции. Проведение практического занятия и 

четырёхступенчатый метод обучения. Технология активного обучения: анализ 

конкретных неотложных ситуаций с наличием пострадавших и принятие решений; 

имитационный тренинг, решение ситуационных задач. Использование современного 

учебного оборудования на занятиях по обучению оказанию первой помощи. 

Использование наглядных пособий и современного учебного оборудования на занятиях по 

первой помощи. Основные правила разработки учебного занятия. Структура учебного 

занятия по обучению оказанию первой помощи. Разработка занятия по обучению 

оказанию первой помощи. Отработка приёмов проведения лекции, практического занятия, 

ситуационной задачи.  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ  

Тема 1. Санитарно-эпидемиологический режим в медицинских организациях. Значимость 

соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях. 

Асептика и антисептика, виды и методы дезинфекции. Асептика и обработка рук. Бытовой 

уровень, гигиенический уровень, хирургический уровень. Средства индивидуальной 

защиты медицинских работников. Отработка механической, гигиенической, 

хирургической обработки рук, использования средств индивидуальной защиты 

медицинских работников.  

Тема 2. Измерение пульса и артериального давления. Техника измерения пульса на 

запястье. Частота сердечных сокращений. Аритмия. Отработка навыков измерения пульса. 

Измерение артериального давления (подготовка к процедуре, условия измерения 

артериального давления, выполнение процедуры, окончание процедуры). Затруднения и 

ошибки при измерении артериального давления. Отработка навыков измерения 

артериального давления.  

Тема 3. Основы ухода за тяжелобольными. Гигиеническая обработка пациента. Задачи 

ежедневного ухода за тяжелобольными. Профилактика пролежней. Перемещение 



тяжелобольного. Туалет пациента. Умывание. Туалет полости рта. Туалет глаз. Туалет 

носа. Туалет ушей тяжелобольного. Смена белья на постели тяжелобольного.  

Тема 4. Мониторинг пациента дома и в палате. Понятие температурного листа. Правила 

заполнения температурного листа. Медицинское мониторирование. Интенсивное 

наблюдение. Показания для интенсивного наблюдения. Приёмы и методы интенсивного 

наблюдения. Оценка информации, получаемой при интенсивном наблюдении. Система 

САОД. Схема ABCDE. Начальные действия в критической ситуации.  

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫ 

УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ»  

Тема 5. Этика и деонтология медицинского работника. Понятие этики и деонтологии. 

Понятие ятрогении. Классификация ятрогений. Особенности поведения пациента, модель 

правильного поведения.  

Раздел 4. Итоговый контроль Зачёт в форме решения ситуационных задач с 

использованием наглядных пособий и условных пострадавших и больных. Проведение 

занятия по первой помощи. 

Тематическое планирование, 10 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Практические занятия по разделу 1 8 
2 Теоретическое занятие по разделу 2 4 
3 Практическое занятие по разделу 2 12 
4 Тема 1. Санитарно-эпидемиологический режим 

в медицинских организациях 
2 из них 

5 Теоретическое занятие  1 
6 Практическое занятие  1 
7 Тема 2. Измерение пульса и артериального давления. 

Практическое занятие  
1 

8 Тема 3. Основы ухода за тяжелобольными 1 
9 Гигиеническая обработка пациента. Практическое занятие  2 
10 Тема 4. Мониторинг пациента дома и в палате. 

Теоретическое занятие  
1 

11 Тема 5. Этика и деонтология медицинского работника. 
Теоретическое занятие  

1 

12 Практическое занятие  2 
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