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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Основы медицинских знаний» для 10 класса составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы 

полного среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО. 

Цель изучения предметного курса «Основы генетики» – овладение обучаю-

щимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных 

действий в отношении объектов живой природы и решения различных жизнен-

ных проблем. 

Достижение цели изучения предметного курса обеспечивается решением 

следующих задач: 

− освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, уче-

ниях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для 

формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах 

научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем раз-

ного уровня организации, выдающихся открытиях и современных исследова-

ниях в биологии; 

− формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биоло-

гии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного 

уровня организации; 

− становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамот-

ности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира жи-

вой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

− формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биоло-

гических знаний в практической деятельности человека, развитии современных 

медицинских технологий и агробиотехнологий; 

− воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

− осознание ценности биологических знаний для повышения уровня эколо-

гической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

− применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболе-

ваний. 

Для изучения предметного курса среднего общего образования отводится 

68 часов в 10 классе – 2 час в неделю.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре личностных результатов освоения предметного курса «Основы 

генетики» выделены следующие составляющие: осознание обучающимися рос-

сийской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятель-

ности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целена-

правленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых цен-

ностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими системе биологического образования, 

наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предметного курса достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предметного курса должны от-

ражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-

тивных 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: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологиче-

ских экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 



умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаи-

модействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и соци-

альным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) 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 многона-

ционального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, до-

стижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

лять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответствен-

ного и компетентного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 



понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алко-

голя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планиро-

вания поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равно-

весия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окру-

жающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природ-

ных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 



убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обес-

печения нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехно-

логий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска 

путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функ-

циональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать 

обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с це-

лью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для реше-

ния проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразова-

нию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жиз-

ненными потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения предметного курса включают: значи-

мые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (меж-

предметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (ве-

щество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, экспери-

мент и других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной гра-

мотности и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся 

использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и уни-

версальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образо-

вания должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 



(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений жи-

вой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, форму-

лировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий 

разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, 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 приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия 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, ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного по-

собия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различ-

ных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и не-

противоречивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и от-

боре биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных тех-

нологий, совершенствовать культуру активного использования различных поис-

ковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологиче-

ской информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовы-

вать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать во-

просы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, 

учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смяг-

чать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать наме-

рения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 



применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом 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, оригиналь-

ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-

циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 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 приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения содержания предметного курса «Основы 

медицинских знаний» ориентированы на обеспечение профильного обучения 

обучающихся биологии. Они включают: специфические для биологии научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразова-

нию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в 

различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях.  

Предметные результаты освоения курса «Основы медицинских знаний» в 

10 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении проблем рационального природопользования, о вкладе рос-

сийских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основопола-

гающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метабо-

лизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, из-

менчивость, рост и развитие), биологические теории (клеточная теория Т. 

Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, рас-

щепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологиче-

ских рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), принципы (компле-

ментарности); 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает опреде-

ления и понимание сущности основополагающих биологических терминов и по-

нятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория 

Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях 

и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетиче-

ского равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы 

(гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

владение основными методами научного познания, используемых в биоло-

гических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эу-

кариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, 

грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем органов 



растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в 

организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена 

веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеро-

трофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметоге-

неза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуаль-

ного развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искус-

ственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функ-

циями, строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и си-

стемами органов у растений, животных и человека и их функциями, между си-

стемами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, этапами кле-

точного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального разви-

тия, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе рас-

тений, животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терми-

нологию и символику для доказательства родства организмов разных системати-

ческих групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты 

и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направ-

ленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сель-

ского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолже-

ние биологического образования в организациях среднего профессионального и 

высшего образования; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 



умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты 

и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, био-

технологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промыш-

ленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный вы-

бор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.  

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Норма-

тивно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 

оказании первой помощи. Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по её оказанию. 

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой 

помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой 

помощи работникам и др.). Основные компоненты, их назначение. Общая после-

довательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. Со-

блюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для 

оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Про-

стейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при 

непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими 

жидкостями. Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Раздел 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения ды-

хания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообраще-

ния у пострадавшего. Отработка навыков оценки обстановки на месте происше-

ствия. Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. Отработка 

приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка 

признаков жизни у пострадавшего. Отработка вызова скорой медицинской по-

мощи, других специальных служб. Современный алгоритм проведения сер-

дечно-лёгочной реанимации (СЛР). Техника проведения искусственного дыха-

ния и давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных меро-

приятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после пре-

кращения СЛР. Особенности СЛР у детей. Отработка приёмов искусственного 

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

ного дыхания. Отработка приёмов давления руками на грудину по страдавшего. 

Выполнение алгоритма СЛР. Отработка приёма перевода пострадавшего в устой-

чивое боковое положение. Порядок оказания первой помощи при частичном 

и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном 

инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности 

оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ре-

бёнку. Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей пострадавшего. 

Раздел 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах. 

 Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка 

проведения обзорного осмотра пострадавшего. Понятия «кровотечение», «острая 



кровопотеря». Признаки различных видов наружного кровотечения (артериаль-

ного, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки 

наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, мак-

симальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. По-

нятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, преду-

преждающие развитие 

травматического шока. Цель и последовательность подробного осмотра по-

страдавшего. Основные состояния, с которыми может столкнуться участник 

оказания первой помощи. Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенно-

сти ранений волосистой части головы. Особенности оказания первой помощи при 

травмах глаза и носа. Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная оста-

новка наружного кровотечения при травмах шеи. Травмы груди, оказание пер-

вой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности наложения повя-

зок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. 

Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. Отработка 

наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной 

клетки. Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой по-

мощи. Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. 

Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при 

выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. 

Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей. Травмы конечностей, оказание первой помощи. 

Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей. 

Отработка приёмов первой помощи при переломах. Травмы позвоночника. 

Оказание первой помощи. 

Раздел 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях. 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. 

Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой по-

мощи. Отработка приёмов наложения повязок при ожогах различных обла-

стей тела. Применение местного охлаждения. Холодовая травма, её виды. Основ-

ные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой 

помощи. Отработка приёмов наложения термоизолирующей повязки при отмо-

рожениях. Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острог отрав-

ления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в орга-

низм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и кожу. Цель и принципы 

придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные положе-

ния тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей 

сознания, с признаками кровопотери. Способы контроля состояния пострадав-

шего, находящегося в сознании, без сознания. Отработка приёмов придания оп-

тимального положения тела пострадавшему при отсутствии сознания, травмах 

различных областей тела, значительной кровопотере. Отработка приёмов экс-

тренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка ос-

новных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). Отра-

ботка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более 



участниками оказания первой помощи. Отработка приёмов переноски постра-

давших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоноч-

ника. Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. 

Общие принципы общения с пострадавшими, простые приёмы их психологиче-

ской Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь. 

Раздел 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить других оказы-

вать первую помощь. 

Основные принципы проведения подготовки по оказанию первой по 

мощи. Рекомендации для эффективного обучения. Особенности проведения 

теоретических и практических занятий по оказанию первой помощи. Подго-

товка к обучению. Начало обучения. Проведение теоретического занятия по 

оказанию первой помощи. Основные этапы интерактивной лекции. Проведение 

практического занятия по оказанию первой помощи. Основные этапы практиче-

ского занятия. План-конспект практического занятия (на примере изученной 

темы «Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации 

(СЛР)»). План-конспект решения ситуационной задачи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

 
№ Раздел Количество часов 

1 
Организационно-правовые аспекты оказания первой по-

мощи 
6 

2 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, оста-

новке дыхания и кровообращения 
17 

3 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах 
17 

4 Оказание первой помощи при прочих состояниях 20 

5 
Что необходимо знать для того, чтобы научить других ока-

зывать первую медицинскую помощь 
8 

 ИТОГО 68 

 

Темы Содержание 
Основные виды 

деятельности 

Организаци-

онно-правовые 

аспекты оказа-

ния первой по-

мощи 

Организация оказания первой помощи в 

Российской Федерации. Нормативно-пра-

вовая база, определяющая права, обязан-

ности и ответственность при оказании пер-

вой помощи. Понятие «первая помощь». 

Перечень состояний, при которых оказы-

вается первая помощь, перечень меропри-

ятий по её оказанию. Современные 

наборы средств и устройств, использую-

щиеся для оказания первой помощи (ап-

течка первой помощи (автомобильная), ап-

течка для оказания первой помощи 

Определяют понятия 

«первая помощь»,  

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний работа с текстом, 

с биологическими терми-

нами, схемами и иллю-

страциями. Развитие у 

учащихся навыков ис-

следовательской дея-

тельности: парное 



работникам и др.). Основные компоненты, 

их назначение. Общая последовательность 

действий на месте происшествия с нали-

чием пострадавших. Соблюдение правил 

личной безопасности и обеспечение без-

опасных условий для оказания первой 

помощи (возможные факторы риска, их 

устранение). Простейшие меры профи-

лактики инфекционных заболеваний, пере-

дающихся при непосредственном контакте 

с человеком, его кровью и другими биоло-

гическими жидкостями. Основные правила 

вызова скорой медицинской помощи и 

других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую по-

мощь. 

выполнение заданий 

учителя с опорой на тео-

ретический материал при 

консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой, 

закреплений отличий 

между опытом и наблю-

дением, умение фикси-

ровать результат наблю-

дения или опыта, прие-

мов правильной, без-

опасной работы в каби-

нете биологии 

Оказание первой 

помощи при от-

сутствии созна-

ния, остановке 

дыхания и кро-

вообращения 

Основные признаки жизни у пострадав-

шего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки созна-

ния, дыхания, кровообращения у пострадав-

шего.  Отработка  навыков  оценки  обста-

новки на месте происшествия. Отработка 

навыков определения сознания у постра-

давшего. Отработка приёмов восстановле-

ния проходимости верхних дыхательных 

путей. Оценка признаков жизни у постра-

давшего. Отработка вызова скорой меди-

цинской помощи, других специальных 

служб. Современный алгоритм проведе-

ния сердечно-лёгочной реанимации 

(СЛР). Техника проведения искусствен-

ного дыхания и давления руками на гру-

дину пострадавшего при проведении  

СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие 

при выполнении реанимационных  меро-

приятий. Показания к прекращению СЛР. 

Мероприятия, выполняемые после прекра-

щения СЛР. Особенности СЛР у детей. 

Отработка приёмов искусственного дыха-

ния «рот ко рту», «рот к носу», с приме-

нением устройств для искусственного ды-

хания. Отработка приёмов давления ру-

ками на грудину по страдавшего. Выполне-

ние алгоритма СЛР. Отработка приёма пе-

ревода пострадавшего в устойчивое боко-

вое положение. Порядок оказания первой 

помощи при частичном и полном нару-

шении проходимости верхних дыхатель-

ных путей, вызванном инородным телом 

у пострадавших в сознании, без созна-

ния. Особенности оказания первой 

помощи тучному пострадавшему, 

Определяют понятия 

«признаки жизни у по-

страдавшего», «наруше-

ния дыхания», «сер-

дечно-легочная реанима-

ция» 

Развитие у учащихся 

навыков исследователь-

ской деятельности: пар-

ное выполнение заданий 

учителя с опорой на тео-

ретический материал при 

консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой, 

выдвижение гипотез, со-

ставление планов экспе-

римента, сравнению ре-

зультатов эксперимента, 

формирование умений 

делать выводы из наблю-

дений и опытов, прове-

рять гипотезы, анализи-

ровать условия опыта 



беременной женщине и ребёнку. Отра-

ботка приёмов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей постра-

давшего. 

Оказание первой 

помощи при 

наружных кро-

вотечениях и 

травмах 

Цель и порядок выполнения обзорного 

осмотра пострадавшего. Отработка прове-

дения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», 

«острая кровопотеря». Признаки различ-

ных видов наружного кровотечения (арте-

риального, венозного, капиллярного, сме-

шанного). Способы временной остановки 

наружного кровотечения: пальцевое при-

жатие артерии, наложение жгута, макси-

мальное сгибание конечности в суставе, 

прямое давление на рану, наложение давя-

щей повязки. Оказание первой помощи 

при носовом кровотечении. Понятие о 

травматическом шоке, причины и при-

знаки. Мероприятия, предупреждающие 

развитие 

травматического шока. Цель и последова-

тельность подробного осмотра пострадав-

шего. Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания 

первой помощи. Травмы головы. Оказание 

первой помощи. Особенности ранений во-

лосистой части головы. Особенности оказа-

ния первой помощи при травмах глаза и 

носа. Травмы шеи, оказание первой по-

мощи. Временная остановка наружного 

кровотечения при травмах шеи. Травмы 

груди, оказание первой помощи. Основные 

проявления травмы груди, особенности  

наложения повязок при травме груди, 

наложение окклюзионной  (герметизирую-

щей)  повязки. Особенности наложения по-

вязки на рану груди с инородным телом. 

Отработка наложения окклюзионной (гер-

метизирующей) повязки при ранении груд-

ной клетки. Травмы живота и таза, ос-

новные проявления. Оказание первой по-

мощи. Закрытая травма живота с при-

знаками внутреннего кровотечения. Ока-

зание первой помощи. Особенности 

наложения повязок на рану при выпаде-

нии органов брюшной полости, при 

наличии инородного тела в ране. Отра-

ботка приёмов наложения повязок при 

наличии инородного предмета в ране жи-

вота, груди, конечностей. Травмы конеч-

ностей, оказание первой помощи. 

Определяют понятия 

«кровотечение», «острая 

кровопотеря», «признаки 

кровотечений», «иммо-

билизация» 

Развитие у учащихся 

навыков исследователь-

ской деятельности: пар-

ное выполнение заданий 

учителя с опорой на тео-

ретический материал при 

консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой, 

выдвижение гипотез, со-

ставление планов экспе-

римента, сравнению ре-

зультатов эксперимента, 

формирование умений 

делать выводы из наблю-

дений и опытов, прове-

рять гипотезы, анализи-

ровать условия опыта 



Понятие «иммобилизация». Способы им-

мобилизации при травме конечностей. 

Отработка приёмов первой помощи при 

переломах. Травмы позвоночника. Оказа-

ние первой помощи. 

Оказание первой 

помощи при 

прочих состоя-

ниях 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о по-

верхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, основные 

проявления. Оказание первой помощи. 

Отработка приёмов наложения повязок 

при ожогах различных областей тела. 

Применение местного охлаждения. Холо-

довая травма, её виды. Основные проявле-

ния переохлаждения (гипотермии), отмо-

рожения, оказание первой помощи. Отра-

ботка приёмов наложения термоизолирую-

щей повязки при отморожениях. Отравле-

ния, пути попадания ядов в организм. При-

знаки острог отравления. Оказание первой 

помощи при попадании отравляющих ве-

ществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт и кожу. Цель и 

принципы придания пострадавшим опти-

мальных положений тела. Оптимальные 

положения тела пострадавшего с травмами 

груди, живота, таза, конечностей, с поте-

рей сознания, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадав-

шего, находящегося в сознании, без созна-

ния. Отработка приёмов придания опти-

мального положения тела пострадавшему 

при отсутствии сознания, травмах различ-

ных областей тела, значительной кровопо-

тере. Отработка приёмов экстренного из-

влечения пострадавшего из труднодоступ-

ного места, отработка основных приё-

мов (пострадавший в сознании, пострадав-

ший без сознания). Отработка приёмов пе-

ремещения пострадавших на руках одним, 

двумя и более участниками оказания пер-

вой помощи. Отработка приёмов пере-

носки пострадавших с травмами головы, 

шеи, груди, живота, таза, конечностей и 

позвоночника. Психологическая под-

держка. Цели оказания психологической 

поддержки. Общие принципы общения с 

пострадавшими, простые приёмы их пси-

хологической Принципы передачи по-

страдавшего бригаде скорой медицинской 

помощи, другим специальным службам, 

сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь. 

Определяют понятия 

«поверхностные и глубо-

кие ожоги», «ожог верх-

них дыхательных пу-

тей», «гипотермия» 

Развитие у учащихся 

навыков исследователь-

ской деятельности: пар-

ное выполнение заданий 

учителя с опорой на тео-

ретический материал при 

консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой, 

выдвижение гипотез, со-

ставление планов экспе-

римента, сравнению ре-

зультатов эксперимента, 

формирование умений 

делать выводы из наблю-

дений и опытов, прове-

рять гипотезы, анализи-

ровать условия опыта 



Что необходимо 

знать для того, 

чтобы научить 

других оказы-

вать первую ме-

дицинскую по-

мощь 

Основные принципы проведения подго-

товки по оказанию первой по мощи. 

Рекомендации для эффективного обуче-

ния. Особенности проведения теоретиче-

ских и практических занятий по оказа-

нию первой помощи. Подготовка к обу-

чению. Начало обучения. Проведение 

теоретического занятия по оказанию пер-

вой помощи. Основные этапы интерактив-

ной лекции. Проведение практического за-

нятия по оказанию первой помощи. Основ-

ные этапы практического занятия. План-

конспект практического занятия (на при-

мере изученной темы «Современный ал-

горитм проведения сердечно-лёгочной ре-

анимации (СЛР)»). План-конспект решения 

ситуационной задачи 

Определяют понятия 

«принципы проведения 

подготовки по оказанию 

первой помощи» 

Развитие у учащихся 

навыков исследователь-

ской деятельности: пар-

ное выполнение заданий 

учителя с опорой на тео-

ретический материал при 

консультативной по-

мощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой, 

выдвижение гипотез, со-

ставление планов экспе-

римента, сравнению ре-

зультатов эксперимента, 

формирование умений 

делать выводы из наблю-

дений и опытов, прове-

рять гипотезы, анализи-

ровать условия опыта 

 

Поурочное планирование  
 

№ Тема  Количе-

ство часов 

1 Перечень состояний, при которых оказывается первая по-

мощь, перечень мероприятий по ее оказанию 
1 

2 Оснащение для оказания первой помощи 1 

3 Последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших 
2 

4 Отсутствие сознания. Отсутствие дыхания и кровообра-

щения 
1 

5 Отработка навыков определения сознания и восстановле-

ния проходимости дыхательных путей 
3 

6 Сердечно-легочная реанимация 2 
7 Отработка навыков сердечно-легочной реанимации и пе-

ревода пострадавшего в устойчивое боковое положение 
7 

8 Нарушение проходимости верхних дыхательных путей 4 
9 Обзорный осмотр 1 
10 Виды кровотечения и способы остановки 4 
11 Травматический шок 1 
12 Подробный осмотр 1 
13 Травмы головы 1 
14 Травмы шеи 1 
15 Травмы груди 1 



16 Травмы живота и таза 1 
17 Травмы конечностей 4 
18 Травмы позвоночника 2 
19 Ожоги 4 
20 Холодовая травма 3 
21 Отравления 3 
22 Оптимальное положение тела 5 
23 Психологическая поддержка 4 
24 Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи 
1 

25 Принципы обучения оказанию первой помощи 2 
26 Особенности проведения теоретических и практических 

занятий по оказанию первой помощи 
1 

27 Проведение теоретического занятия по оказанию первой 

помощи 
1 

28 Проведение практического занятия по оказанию первой 

помощи 
1 

29 План-конспект практического занятия  1 
30-

34 
Решение ситуационных задач 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Красильникова И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: 

Учебное пособие / Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. - М. : ГЭОТАР-Ме-

диа, 2015. – 187 с.  

2. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: Учебное по-

собие / С. В. Демичев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 160 с.  

3. Заликина Л.С. Уход за больными: Учебник.- М. ООО «Медицинское ин-

формационное агенство», 2008.- 208 с. 4. Гребенев А. Л., Шептулин А. А., 

Хохлов А. М. Основы общего ухода за больными: Учебное пособие.- Изда-

ние 2-ое переработанное и дополненное.- М. ООО «Медицинское инфор-

мационное агентство», 2019.- 368 с. 
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