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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Химические основы биологических процес-

сов» является формирование общепрофессиональных и профессиональной 

компетенции у студентов через: 

• Формирование фундаментальных знаний о химических основах жизне-

деятельности организмов, о структуре и функциях биологически важ-

ных соединений; 

• Привитие навыков использования законов химии, теоретических основ 

биохимии, молекулярной биологии, современных информационных баз 

данных для постановки, обработки результатов (био)химического, био-

технологического эксперимента, решения профессиональных задач и 

определения перспектив развития области деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Химические основы биологических процессов» (Б1.О.20) отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учеб-

ного плана ООП по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, про-

филь подготовки: Химия и изучается в 8 семестре. 

 

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необхо-

димым при усвоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин, относятся знания фундаментальных 

разделов общей и неорганической химии, математики, органической, анали-

тической химии и умение использовать полученные знания для объяснения 

результатов химических экспериментов. 

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке основ-

ных и дополнительных об-

разовательных программ, 

разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том чис-

ле с использованием ин-

формационно-

коммуникационных тех-

ОПК-2.1.Использует зна-

ния об основных и допол-

нительных образователь-

ных программ для решения 

профессиональных задач, в 

том числе с использовани-

ем ИКТ  

ОПК-2.2.Разрабатывает 

компоненты основных и 

знать:  

- общие принципы система-

тизации и представления 

информации, особенности 

представления данных хи-

мического эксперимента;  

-возможности программных 

пакетов общего(Microsoft) и 

специального (ChemOffice) 
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нологий) дополнительных образова-

тельных программ, в том 

числе с использованием 

ИКТ и выбирает организа-

ционно-методические 

средства реализации до-

полнительных образова-

тельных программ в соот-

ветствии с их особенно-

стями. 

ОПК-2.3.Применяет ди-

дактические и методиче-

ские приемы разработки и 

технологии реализации ос-

новных и дополнительных 

образовательных про-

грамм; приемы использо-

вания ИКТ. 

назначения для работы в 

профессиональной деятель-

ности. 

-закономерности протекания 

химических процессов. 

уметь:  

-отбирать необходимую ин-

формацию в профессиональ-

ных источниках (журналы, 

сайты, образовательные пор-

талы), разбивать ее на от-

дельные связанные части, 

компилировать, приводя к 

проблемно-задачной форме 

для представления в пись-

менном и мультимедийном 

форматах. 

-анализировать закономер-

ности химического процесса, 

составлять математические 

модели типовых химико-

технологических процессов, 

интерпретировать физиче-

ский смысл полученных ре-

зультатов. 
владеть:  

-навыками анализа, система-

тизации и обобщения ре-

зультатов профессиональной 

деятельности; 

-базовыми навыками подго-

товки результатов професси-

ональной деятельности в ви-

де презентаций и докладов с 

помощью современных ком-

пьютерных технологий.  

 
ПК-1. Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность по профильным 

предметам (дисциплинам, 

модулям) в рамках про-

грамм основного общего и 

среднего общего образова-

ния, среднего профессио-

нального  и дополнительно-

го профессионального обра-

зования, по программам до-

полнительного образования 

детей и взрослых; 

ПК-1.1. Применяет основы 

теории фундаментальных 

разделов химии (неоргани-

ческой, аналитической, ор-

ганической, физической, 

химии ВМС, химических 

основ биологических про-

цессов, химической техно-

логии) для решения теоре-

тических и практических 

задач.  

ПК-1.2. Использует норма-

тивную документацию для 

знать:  

- основные теоретические и 

методологические основы 

ферментативного катализа, 

закономерностей химиче-

ских основ биологических 

процессов и способы их ис-

пользования при преподава-

нии школьного курса химии; 

приоритетные направления 

исследования в биохимии, 

биотехнологии, генной ин-

женерии и перспективы раз-
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осуществления профессио-

нальной деятельности 

 
ПК-1.3.Разрабатывает мето-

дические и нормативные 

материалы в рамках профес-

сиональной деятельности 

вития этих областей науки и 

производства; 

уметь:  

- выполнять действия, свя-

занные с решением нестан-

дартных задач, предполага-

ющих многообразие спосо-

бов решения, требующих 

выбора, комбинации и 

трансформации известных 

методов; 

-применять полученные тео-

ретические знания для само-

стоятельного освоения спе-

циальных разделов биохи-

мии, биотехнологии, генной 

инженерии, необходимых в 

профессиональной деятель-

ности. 

 владеть:  

- навыками работы с учеб-

ной литературой, основной 

терминологией и понятий-

ным аппаратом фундамен-

тальных разделов биохимии, 

биотехнологии, генной ин-

женерии; 

-навыками использования 

химических основ биологи-

ческих процессов, физико-

химических методов выде-

ления, разделения, иденти-

фикации биологических мо-

лекул (строительных блоков 

и макромолекул) при препо-

давании школьного курса 

химии. 

 

 

 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа.) 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Се

мес

тр 

Неде-

ля 

се-

мест-

ра 

 Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра)  

Формы 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

лек-

цион-

ные 

Лаб. зан. СР Кон-

троль 

Всего 

Об-

щая 

тру-

доем-

кость 

Из 

них –

прак-

тиче-

ская 

под-

го-

товка 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 

1 

Введение. Предмет биохи-

мии, история становления и 

развития науки. Живая клет-

ка, строение и функции 

8 1 2 4 2 4 

 

10  

2 

Уровни структурной органи-

зации белковой молекулы. 

Аминокислоты и пептиды 

8 1-3 2 4 2 4 

 

10 

Письмен-

ный отчет 

в лабора-

торном 

журнале. 

3 Белки. 8 3-4 4 8 4 4 

 

16 

Письмен-

ный отчет 

в лабора-

торном 

журнале. 

Кон-

трольная 

работа. 

4 
Ферменты. Витамины как 

коферменты 
8 4-5 2 4 2 4 

 

10 

Письмен-

ный отчет 

в лабора-

торном 

журнале. 

Кон-

трольное 

тестиро-

вание 

5 Биоэнергетика. 8 6-7 4 6 3 4 

 

14 

Кон-

трольная 

работа 

6 
Обмен веществ. Углеводы и 

их обмен 
8 7-9 4 4 2 4 

 

12 
Устный 

отчет.  

7 Липиды и их обмен. 8 9-11 4 4 2 4 

 

12 

Письмен-

ный отчет 

в лабора-

торном 

журнале.  
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8 
Обмен белков, цикл мочеви-

ны, метаболизм нуклеотидов 
8 11-14 4 4 2 4 

 

12 

Письмен-

ный отчет 

в лабора-

торном 

журнале. 

Кон-

трольная 

работа 

9 Стероидные гормоны 8 15 2 4 2 6 

 

12 
Защита 

рефертаов  

10 Промежуточная аттестация 8      36 36 экзамен 

 

 

 

Итого: часов    28 42 21 38 36 144  

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Предмет биохимии, история становления и разви-

тия науки. Живая клетка, строение и функции 

Биохимия как наука о веществах, входящих в состав живой материи, 

их качественном составе, количественном содержании и преобразованиях в 

жизненных процессах. Роль и место биохимии в ряду биологических и хи-

мических наук. Значение биохимии в решении практических вопросов ген-

ной инженерии, медицины, микробиологического синтеза; перспективы раз-

вития науки. 

Биохимическое единство всех форм жизни на Земле. Основные прин-

ципы молекулярной логики живых клеток. Коллоидная система как модель 

протоплазмы в клетке. Теория многослойной организации поляризованной 

воды в клетке. Исследования клеточной воды методом ЯМР. Магнитно-

резонансная томография (МРТ). Клеточный катион калия. Органические 

макромолекулы живых клеток и их строительные блоки. Биологические ча-

сы. Биохимические колебательные процессы и внутриклеточные часы. 

 

Раздел 2. Уровни структурной организации белковой молекулы. Амино-

кислоты и пептиды  

Аминокислоты и пептиды 

Распространение и структура аминокислот. Ионные свойства амино-

кислот и пептидов, функции в процессах промежуточного обмена веществ. 

Природные пептиды небелковой природы (карнозин, ансерин, глутатион) 

Пептидные гормоны (окситоцин, вазопрессин, ангиотензин, соматостатин). 

Пептиды - нейромедиаторы, антибиотики. Химический синтез пептидов в 

лаборатории. Микроэлементные комплексы аминокислот в ветеринарии. Ор-

ганический йод. 

Белки. 

Отличительные особенности белков, значение в построении живой ма-

терии и участие в процессах жизнедеятельности. Классификация белков по 
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степени сложности (протеины, протеиды), выполняемым биологическим 

функциям, форме молекул и физическим свойствам. Методы выделения бел-

ков из биологических объектов, определение молекулярной массы, оценка 

чистоты препарата. Аминокислотный состав и последовательность. 

Биологическая активность белка. Четыре уровня структурной организации 

белковой молекулы. Вторичная структура белковой молекулы. Три типа 

структуры природных полипептидных цепей: спираль, складчатый лист, ста-

тистический клубок. Фибриллярные и глобулярные белки. Стабилизация 

третичной структуры белковой молекулы. Четвертичная структура и коопе-

ративность. Химический синтез белков. Белковые гормоны -инсулин, вазо-

прессин. Антитела и интерфероны - природные защитные белки. 

Раздел 3. Ферменты. Витамины как коферменты  

Ферменты. 

Общая характеристика ферментов, классификация. Кислотный и ос-

новный катализ. Основы ферментативной кинетики. 

Строение ферментов: апофермент, кофермент, кофактор. Разнообразие 

химической природы коферментов. Роль витаминов, нуклеотидов, металлов 

и других кофакторов в функционировании ферментов. 

Механизм и специфичность действия ферментов. Ингибирование (кон-

курентное, неконкурентное, необратимое) ферментов. Влияние ингибиторов 

на ферментативную активность. Зимогены (проферменты). Регуляция фер-

ментов в природе. 

Раздел 4 Биоэнергетика. 

Высокоэнергетические биомолекулы. Трансформация энергии в био-

химических процессах. Роль аденозинтрифосфата в метаболизме. Креатин-

фосфат, ацилфосфаты, тиоэфиры. Никотинамиддинуклеотиды и их роль в 

обмене веществ. Флавиновые ферменты дегидрогеназ. Убихинон. Цитохро-

мы: структура, свойства. Биологическое окисление, его особенности. Пере-

нос электронов в ходе окислительно-восстановительных реакций и биоэнер-

гетика. Окислительное фосфорилирование в дыхательной цепи. Явление со-

пряжения. 

 

Раздел 5. Обмен веществ. Углеводы и их обмен . 

Углеводы. 

Функция углеводов в обмене веществ. Превращения углеводов в пи-

щеварительном тракте, клетках. Принципы метаболизма. Метаболизм угле-

водов. Дихотомический, апотомический пути распада. Гликолиз - централь-

ный путь катаболизма глюкозы (анаэробные, аэробные условия превраще-

ния). Энергетическая характеристика аэробной фазы углеводного обмена. 

Пентозофосфатный цикл, его биологическая роль. Катаболизм других Саха-

ров. Общий обзор регуляции гликолиза и гликогенеза. Химический синтез 

полисахаридов. Биологически активные аминосахара на основе хитозана, би-

одеградация полисахаридов. Значение для медицины. Биосинтез углеводов. 



8 

Раздел 6 Липиды и их обмен  

Липиды, их биологическая роль 

Основные представители липидов: простейшие (ацилглицериды, вос-

ки), сложные (фосфоацилглицериды, гликолипиды) производные липидов 

(стероиды, каратиноиды, витамины D, Е, К). Биомембраны, химический со-

став. Мембранные белки, мембранный транспорт. Мембранные рецепторы. 

Превращения липидов в отделах пищеварительного тракта. Катаболизм и 

анаболизм липидов (триглицеридов жирных кислот). Холестерин, стероиды 

и каратиноиды, их функции. Регуляция биосинтеза холестерина и болезни 

сердца. Энергетический эффект окисления жиров. Ожирение – фактор риска. 

Раздел 7 Обмен белков, цикл мочевины, метаболизм нуклеотидов  

Обмен белков. 

Пути распада и синтеза белков и аминокислот в организме. Переами-

нирование, дезаминирование, декарбоксилирование аминокислот. Конечные 

продукты распада аминокислот. Образование и транспорт аммиака, его вы-

ведение из организма. Цикл мочевины, его энергетическая оценка. Метабо-

лизм нуклеотидов, его нарушения и связанные с этим заболевания человека. 

Связь между обменом белков, углеводов и липидов. 

Обмен веществ как единая система процессов. Сравнительная энерге-

тическая характеристика метаболизма основных биомолекул. 

Раздел 8. Стероидные гормоны. 

Понятие. Классификация. 

 

Лабораторные занятия 

 

1. Разделение аминокислот методом хроматографии. Ксантопротеиновая 

реакция. Реакция Шульца-Распайля. Реакция Фоля. 

2. Очистка белка диализом. Осаждение белков при нагревании. Высалива-

ние. Биуретовая реакция. Осаждение белков солями тяжелых металлов. 

3. Кислотный гидролиз протеинов, нуклеопротеидов. Получение геми-

на. 

4. Казииноген (выделение). Муцин (выделение). Амилаза (активность). 

5. Качественные реакции на витамины А, D, K3 (викасол), В 6 (пири-

доксин).  

6. Обнаружение НАД. Определение аммиака в моче. Метод Мальфат-

ти. 

7. Обнаружение действия ферментов (уреазы). 

8. Анализ мочи. Обнаружение ПВК в моче (видоизмененный метод 

Умбрайта). Обнаружение сахара в моче (реакция Фелинга). Йодо-

форменная проба на ацетон (проба Либена) в моче.  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины 
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Разбор конкретной ситуации:  

- специфичность действия ферментов; 

- презентация разработки Института химии по созданию биодеградируемого 

полимера аминохитозана и тканого полотна на его основе для противоожого-

вой ткани; 

- встреча с представителем российской науки и бизнеса – генеральным ди-

ректором ЗАО «Биоамид» (производство кормовых добавок - микроэлемент-

ных комплексов α-аспарагиновой кислоты, органического йода на основе ти-

розина); 

- тестовый контроль знаний; 

- реферативная форма отчетности. 

В рамках практической подготовки студентов профессиональные навыки 

формируются при выполнении лабораторного практикума, формирование 

понятийного аппарата, понимание принципов, законов и методологии биоор-

ганической химии происходит в рамках индивидуальных отчетов, разборов 

конкретных ситуаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями   

организуется персональное сопровождение тьюторами в образовательном 

пространстве, которые выполняют посреднеческие функции с профессорско-

преподавательским составом; используются рефлексивные и социально-

активные методы обучения; увеличивается время на самостоятельное 

освоение материала и для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1) Составление опорных конспектов по теме, различных видов таб-

лиц (концептуальных, сравнительных, «толстых и тонких вопросов»), 

поиск информации в сети Интернет;  

2) изучение дополнительной литературы; 

3) выполнение домашних заданий, подготовку к контрольной рабо-

те, текущему и итоговому контролю; 

4) ведение «лабораторного журнала»;  

5) Знакомство с направлениями развития биокаталитических про-

цессов в России по интернет –ресурсам. 

 

Темы рефератов 
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1. Обмен веществ в клетке на примере глутаминовой кислоты /понятие о 

ключевых процессах и их значении/. 

2. Обмен веществ в клетке на примере аланина /взаимосвязь биохимиче-

ских - реакций различных классов соединений и их регуляция/. 

3. Биохимические доказательства факта: клетка – открытая система в 

термодинамическом смысле. Примеры потребления энергии извне, ре-

ализация ее внутри клетки и выделение в окружающую среду. 

4. Анаболизм и катаболизм - две стороны одного процесса метаболизма, 

их особенности и взаимосвязь. 

5. Биохимические процессы в различных частях клетки - их комплемен-

тарность и единство. 

6. Азот - жизненно необходимый элемент /от усвоения азота бактериями 

до участия его в важнейших биохимических процессах/. 

7. Биохимические процессы окисления и восстановления, их отличитель-

ные  особенности и значение для жизни клетки. 

8. Окислительное фосфорилирование, его значение в процессе биологи-

ческого окисления. 

9. Процессы передачи биологической информации в клетке - открытие 

явления и современное состояние вопроса. 

10. Что важнее для жизнедеятельности клетки - белки, жиры или углево-

ды? Доказать с помощью биохимических реакций. 

11. Расшифруйте понятие: "Жиры сгорают в пламени углеводов", исполь-

зуя биохимические процессы. 

12. Ферменты - уникальные катализаторы биологических реакций, особен-

ности их строения и основные черты ферментативного катализа. 

13. Почему мне необходимо знать биохимию? 

14. Как объяснить необходимость витаминов для жизни с точки зрения их 

действия как коферментов? Приведите примеры действия витаминов-

коферментов. 

15. Перечислить коферменты, участвующие в переносе водорода и приве-

сти примеры соответствующих реакций. Как можно объединить нали-

чие нескольких коферментов переноса водорода? Приведите примеры. 

16. Почему ферменты необходимы живым организмам? Какие факторы 

обеспечивают высокую эффективность действия ферментов? Приведи-

те примеры действия ферментов при различных значениях pH. 

17.  Функциональная роль азотистых оснований нуклеиновых кислот. 

 

 Вопросы к курсу 

 

1. Общая характеристика белков. 

2. Физико-химические свойства белков. 

3. Электрические свойства белков. 

4. Растворимость, осаждение и фракционирование белков. 
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5. Методы выделения и очистки белков. 

6. Анализ аминокислотного состава белков. Определение С- и N- конце-

вых аминокислот. 

7. Аминокислоты, входящие в состав белков, их строение, физико-

химические свойства. 

8. Моноаминомонокарбоновые кислоты, входящие о состав белков. 

9. Моноаминодикарбоновые и диаминомонокарбоновые кислоты, входя-

щие в состав белков. 

10. Циклические аминокислоты, входящие в состав белков. 

11.  Типы связей аминокислот в молекуле белка.  

12. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. 

13. Классификация белков. Характеристика простых белков.  

14. Классификация белков. Характеристика сложных белков.  

15. Химические методы синтеза белков (инсулин). 

16. Нуклеопротеиды: состав, строение, роль.  

17. Хромопротеиды: сроение, свойства, функции.  

18. Гемоглобин: структура, свойства, функции. 

19. Гликопротеиды: структура, свойства, функции.  

20. Ферменты - простые и сложные белки. Общая характеристика фермен-

тов. 

21. Липопротеиды: структура, свойства, функции.  

22. Классификация и номенклатура ферментов.  

23. Коферменты и кофакторы. Разнообразие химической природы кофер-

ментов.  

24. Глютатион и липоевея кислота в роли коферментов.  

25. Убихиноны в роли коферментов. 

26. Водорастворимые витамины в роли коферментов. 

27. Нуклеотиды в роли коферментов. 

28. Металлы в роли коферментов и кофакторов. 

29. Специфичность действия ферментов, виды специфичности. 

30. Элементы кинетики ферментативных реакций. Определение Кm.  

31. Механизм действия ферментов.  

32. Понятие активного и аллостерического центра ферментов.  

33. Активаторы и ингибиторы ферментов. 

34. Методы определения ферментативной активности. Единицы активно-

сти ферментов. 

35. Регулирование ферментативной активности метаболитами. 

36. Дегидрогеназы и их роль в обмене веществ (написать структуры НАД, 

НАДФ, ФМН, ФАД и их восстановленные формы. 

37. Роль АТФ в процессах жизнедеятельности. 

38. Цитохромы: структура, свойства, роль в процессах биологического 

окисления 

39. Коэнзим А, Ацетил-КоА, их роль в обмене веществ. 
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40. Митохондрии: физиологическая роль, биохимические процессы, про-

текающие в них. 

41. Гормоны; общая характеристика, роль в обмене веществ. 

42. Переваривание и всасывание жира в желудочно-кишечном тракте. 

43. Процессы расщепления белка в желудочно-кишечном тракте.  

44. Роль углеводов в питании. Процессы переваривания углеводов в желу-

дочно-кишечном тракте.  

45. Липиды, классификация и характеристика.  

46. Фосфолипиды: структура, локализация в клетке, роль. 

47. Гликолиз (цепь химических реакций, их характеристика, энергетиче-

ская ценность гликолиза) 

48. Пентозный цикл (цепи химических реакций, связь с гликолизом).  

49. Цикл Кребса (цикл химических реакций, значение цикла).  

50. Энергетический баланс анаэробного и аэробного окисления углеводов.  

51. Процессы биологического окисления (цепь переноса электронов, энер-

гетический смысл транспорта электронов, структуры НАД и ФАД, ука-

зать изменения, происходящие в структурах коферментов при окисле-

нии и восстановлении). 

52. Окислительное фосфорилирование.  

53. β-Окисление жирных кислот (цепь химических реакций, образование 

активного ацетата и его судьба, энергетическое значение β-окисления).  

54. Гликогенолиз (отличие от гликолиза, цепь химических реакций, энер-

гетическая ценность). 

55. Связь углеводного обмена с жировым. 

56. Связь белкового обмена с углеводным и жировым. 

57. Биосинтез жирных кислот (цепь химических реакций, роль НАДФ.Н2. 

58. Гликонеогенез (исходные вещества, роль пирувата). 

59. Биосинтез гликогена.  

60. Основные этапы биосинтеза белка.  

61. Источники образования аммиака в живом организме и пути его удале-

ния. 

62. Декарбоксилирование аминокислот (значение, примеры, конечные 

продукты). 

63. Дезаминирование аминокислот (типы дезаминирования, значение, ко-

нечные продукты). 

64. Переаминирование аминокислот (значение, продукты рекций).  

65. Синтез мочевины в организме.  

66. Энергетическая ценность окисления жира (на примере триолеата).  

67. Биосинтез фосфолипидов. 

68. Взаимосвязь обмена белков, жиров, углеводов. 

69. Окислительное декарбоксилирование пирувата. 

70. Окисление глицерина. 
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Примерные вопросы тестовых заданий по теме «Ферменты»: 

 

1. Фермент поджелудочной железы трипсиноген (неактивный фермент) имеет 

молекулярную массу 56000 Д. В кишечном соке трипсиноген превращается в 

трипсин (активный фермент) с молекулярной массой 45000 Д. Активация 

фермента происходит за счет изменения его : 

1.  первичной структуры; 

2.  вторичной структуры; 

3.  третичной структуры. 

 

2. Какова основная функция витамина В1 в составе фермента? 

1. участие в процессах дезаминирования; 

2. участие в процессах окисления; 

3. перенос ацильных групп; 

4. участие в процессе окислительного декарбоксилирования                             

кетокислот. 

 

3. Витамин В2 является составной частью кофермента: 

1. флавинадениндинуклеотида; 

2. никотинамидадениндинуклеотида; 

3. биотина; 

4. пиридоксальфосфата. 

 

4.  Витамин В5 является кофактором: 

1. ФАД-зависимых дегидрогеназ; 

2. НАД-зависимых дегидрогеназ; 

3. трансаминаз; 

4. декарбоксилаз. 

 

5. Какая гетероциклическая система отвечает витамину В2? 

1.  никотинамид; 

2.  никотиновая кислота; 

3.  изоаллоксазин; 

4.  пантотеновая кислота. 

 

Примерные задачи контрольных работ по темам: 

 

«Аминокислоты. Пептиды» 

1. Классифицируйте аминокислоты в соответствии со свойствами радикала 

(подберите к буквам соответствующие цифры): 

A-Гидрофильный, положительно заряженный.        1.Триптофан. 

Б-Гидрофильный, отрицательно заряженный.            2.Аспарагиновая кислота 

В-Гидрофильный, незаряженный.                                3.Цистеин 
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Г-Гидрофобный.                                                             4.Лейцин. 

                                                                                          5. Аргинин. 

                                                                                          6.Серин. 

 

2. Сравните растворимость трех пентапептидов при рН=7. Расположите их в 

порядке возрастания гидрофильных свойств: 

1. лей – фен – иле – гли – вал; 

2. глу – асп – сер – фен – иле; 

3. арг – лиз – тре – гис – цис. 

 

3. Напишите структурную формулу пентапептида следующего строения: 

 Гис – Глу - Про – Фен – Сер. 

 

4. Разделение аминокислот методом электрофореза основано, главным обра-

зом, на различии 

1. размера молекул; 

2. силы тока; 

3. рН – среды; 

4. знака и величины суммарного электрического заряда. 

 

5. Данный трипептид образован аминокислотами: 

H2N
H2

C C

O

H
N

H
C

CH3

C

O

H
N

H
C

COOH

(CH2)2 C

O

OH

 
1. триптофан, глицин, пролин; 

2. глицин, аспарагиновая кислота, аланин; 

3. фенилаланин, глутаминовая кислота, тирозин; 

4. глицин, аланин, глутаминовая кислота. 

 

«Углеводы» 

 

1. Какие вещества относятся к гетерополисахаридам? 

1.  амилопектин; 

2. глюкуроновая кислота; 

3. гликоген; 

4. крахмал; 

5. глюкозамин. 

 

2. Какие моносахариды образуются при кислотном гидролизе сахарозы? 

1. два остатка Д-глюкозы; 
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2. α-Д-глюкоза и β-Д-галактоза; 

3. Д-глюкоза и Д-фруктоза; 

4. Д-глюкоза и Д-манноза. 

 

3.Структурным элементом крахмала является: 

1. мононуклеотиды; 

2. глюкоза; 

3. фруктоза + глюкоза; 

4. галактоза. 

 

4.Структурным элементом гликогена является: 

1. мононуклеотиды; 

2. глюкоза; 

3. глицерин; 

4. галактоза. 

 

5. Какого типа связи образуют молекулу гликогена: 

1. фосфатные; 

2. гликозид-гликозные; 

3. гликозид-гликозидные; 

4. 1,4- , 1,6- 

5. 1,4- 

 

«Обмен веществ» 

 

1. В ходе гликолиза имеет место фосфорилирование интермедиатов так как: 

1. необходима передача фосфатной группы на АТР (запасание метабо-

лической энергией); 

2. выполняют роль связывающих групп для активных центров фермен-

тов; 

3. способствует распаду глюкозы на две молекулы триозы. 

 

2. Какая стадия гликолиза является общей для сахаров Д-глюкозы, Д-

фруктозы, Д-галактозы, Д-маннозы?  

1. Расщепление на две молекулы глицеральдегид-3-фосфата. 

2. Образование фруктозо-6-фосфата. 

3. Образование фосфоенолпирувата. 

4. Фосфорилирование ADP высокоэнергетическими фосфорилирую-

щими соединениями до АТР. 

 

3. Выберите, какой витамин входит в состав пируватдегидрогеназного ком-

плекса: 
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1. HS-KoA; 

2. ФАД; 

3. В2 

4. липоевая кислота; 

5. В1 

6. В6 

 

4. Конечным продуктом гликолитического распада глюкозы в анаэробных 

условиях является: 

1. пировиноградная кислота; 

2. ацетил-КоА; 

3. молочная кислота; 

4. СО2 и Н 2О. 

 

5. Какого типа химические превращения включают гликолиз в анаэробных 

условиях? 

1. перенос кислорода; 

2. перенос водорода и электронов; 

3. перенос фосфатных групп; 

4. расщепление углеродного скелета; 

5. выделение углекислого газа. 

 

 Система контроля над самостоятельной работой учащихся включает:  

• контрольные задания;  

• подготовку и защиту рефератов;  

• решение практических проблемных ситуаций;  

• проверку лабораторного журнала; 

• зачет.  

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельно-

сти. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Автомати-

зированное 

тестирова-

ние 

Другие 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Проме-

жуточ-

ная атте-

стация 

Итого 

8 16 24 0 10 0 10 40 100 
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Программа оценивания учебной деятельности студента 

8 семестр 

 

 

Лекции – от 0 до 16 баллов 
Диапазон баллов Критерий оценки 

0 баллов Посещение менее 40 лекционных заня-

тий  

1-3 балла Посещение 40-54%  лекционных заня-

тий  

4-7 баллов Посещение 55-64% лекционных занятий  

8-8 баллов Посещение 65-74% лекционных занятий  

9-10 баллов Посещение 75-84%  лекционных заня-

тий  

11-13 баллов Посещение 85-100% лекционных заня-

тий  

14-16 баллов Посещение 85-100% лекционных заня-

тий и участие в лекционных дискуссиях 

 

Лабораторные занятия – от 0 до 24 баллов 
Количество баллов за 1 работу (все-

го предусмотрено 8 работ) 
Критерий оценки 

0 Работа не выполнена 

1 
Работа выполнена, но не оформ-

лена 

2 
Работа выполнена и аккуратно 

оформлена 

3 

Работа выполнена самостоя-

тельно, аккуратно оформлена и 

сдана в срок 

 

Практические занятия 
Не предусмотрены. 

 

Самостоятельная работа – от 0 до 10 баллов 

 
 0 1-4 5-7 8-10 

Реферат Работа 

не вы-

полнена 

Материал в 

работе подо-

бран не гра-

мотно, тема до 

конца не рас-

крыта 

Материал 

соответству-

ет теме рабо-

ты, но 

оформлен не 

в соответ-

ствии с пра-

вилами  

Материал соот-

ветствует теме 

работы, оформ-

лен в соответ-

ствии с правила-

ми и доложен на 

научном семина-

ре 

 

Автоматизированное тестирование 
Не предусмотрено. 



18 

 

Другие виды учебной деятельности – от 0 до 10 баллов 

 
 0 1-2 3-4 5 

Контрольная 

работа 

Работа не 

выполнена 

Выполнено 

менее 50% 

работы 

Выполнено 

от 50 до 79% 

работы 

Выполнено 

от 80 до 

100% рабо-

ты   

 

 0 1-2 3-4 5 

Тестовый 

контроль 

Работа не 

выполнена 

Выполнено 

менее 50% ра-

боты 

Выполнено 

от 50 до 

79% работы 

Выполнено 

от 80 до 

100% работы   

 

Промежуточная аттестация (экзамен) – от 0 до 40 баллов 
 

ответ на «отлично» / «зачтено» оценивается от 31 до 40 баллов; 

ответ на «хорошо» / «зачтено» оценивается от 21 до 30 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» оценивается от 11 до 20 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» /«не зачтено»   оценивается от 0 до 10 бал-

лов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента за 8 семестр по дисциплине ««Химические 

основы биологических процессов» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов 

по дисциплине «Химические основы биологических процессов» в оценку 

(экзамен): 

 
85-100 баллов «отлично» / «зачтено» 

75-84 баллов «хорошо» / «зачтено» 

60-74 баллов «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-59 баллов «не удовлетворительно» / «не зачтено» 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) литература: 

1. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: изд-во «Дрофа». 2006. 640 с. 

2. Федотова О.В., Мажукина О.А. Химические основы биологических 

процессов (экспериментальные и теоретические задачи). Саратов.  Издат. 

центр «Наука». 2013. 130 с. 

 

 
 

б) Интернет-ресурсы и программное обеспечение:  

Для самостоятельной работы студентам рекомендуются следующие Интер-

нет-ресурсы: 

1. http://www.fptl.ru/Chem block.html – различные учебно-методические 

материалы по химии и биохимии; 

2. http://chemistry-chemists.com/Uchebniki.html - учебники, практикумы и 

справочники по химии и биохимии. 

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows XP Professional SP3 AL (Номер лицензии: № 60478556 

от 17.01.13.)  

2. Microsoft Office 2007 Suites (№ ИОП 47/08 от 07.07.2008) 

3. ISIS/Draw 2.4 (Freeware) 

4. ChemBio3D Ultra 11.0 with MOPAC (№ CER5030661, № ИОП 47/08 от 

07.07.2008 

5. HyperChem Release 8.0 Proffesional 2 шт. (Гос. контракт № ИОП 47/08 от7 

июля 2008г) 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- Лекционные аудитории; 

- Учебные лаборатории; 

- Лаборатория физико-химических методов исследования (ВЭЖХ Shimadzu 

Promimence 20, ЯМР спектрометр  Varian-400, масс-спектрометр, УФ-спектрометр 

SHIMADZU 1800, элементный CHNS - анализатор vario MICRO cube)., диализ-

ная установка, прибор для электрофореза «Капель 103Р»,  
- Ксероксы структур важнейших протеидов и схем гликолиза, цикл Кребса, 

орнитинового цикла Кребса; 

- Лабораторная посуда и оборудование; 

- Химические реактивы; 

- Оверхэд-проекторы, мультимедийный проектор; 

- Наличие кафедральной библиотеки.  

 

http://www.fptl.ru/Chem%20block.html
http://chemistry-chemists.com/Uchebniki.html
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Место осуществления практической подготовки: учебные лаборатории 

Института химии. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению 44.03.01 Педагогическое образование и профилю «Химия». 

. 

Автор доцент кафедры органической и 

 биоорганической химии, к.б.н. Бурыгин Г.Л. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры органической и биоорганической 

химии от «19» июня 2023 года, протокол № 13. 


