
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

 

 

 

                                  

      
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

ОСНОВЫ БИОХИМИИ 
 

Направление подготовки  19.03.01 – БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Направленность  БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Квалификация  БАКАЛАВР 

 

Форма обучения  заочная 

 

Год начала подготовки: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел 2021 год 



2 

 

 

 
 



3 

 

 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………………………………...4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)…………………..……………4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы………………………..……….4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с преподавателем) обучающихся 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся………......................….5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий……………..................................................................................................................................5 

4.1  Содержание модулей и разделов дисциплины………………………………………………..5 

4.2  Разделы  дисциплин и виды занятий…………………………………………....……............10 

4.3  Тематический план лекций…………………………………….………………..…..………..11 

4.4  Лабораторный практикум……………………………………….………….……..….............12 

4.5 Самостоятельная работа обучающихся…………………………………………..…….…….13 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)……………………………………………………………………..….……14 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

(модулю):................................................................................................................................................14 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)……………………………………………………………………….….….... 16 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)……………………………………… …….......17 

9.Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины……………….……...17 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)………..........................................................................................................................17 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)……………………………………….……..18 

12. Критерии оценки знаний обучающихся…………………………..……………………….….18 

Приложение…………………………………………………………………………………………....24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

Модульно-рейтинговая система оценки качества учебной работы обучающихся введена 

для изучения курса «Основы биохимии» с целью активизации самостоятельной работы 

студентов и стимулирования ее ритмичности. Основа модульного обучения - учебный модуль, 

включающий: законченный блок информации; целевую программу действий обучающегося; 

рекомендации преподавателя по ее успешной реализации. 

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения по содержанию 

обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по 

способам контроля и самоконтроля. 

Дисциплина «Основы биохимии» направлена на обучение бакалавров теоретическим 

основам и практическому применению современных методов биохимии и молекулярной 

биологии, позволяющих решать актуальные задачи в различных областях промышленности. 

Обучающиеся должны освоить основные методы современной молекулярной ДНК-

диагностики. При этом изучение экспрессии геномов про - и эукариот, не ограничится 

исследованием только ядерной (т.е. хромосомной) ДНК или ДНК нуклеотида, а обучающийся 

также получит полное представление и о структурно-функциональной организация геномов 

пластид и митохондрий. 

Целью изучения дисциплины «Основы биохимии» является приобретение обучающимися 

базовых знаний о функционировании биологических молекул и их сложных комплексов в 

живых организмах, участии в химических и биологических процессах, в построении клеточного 

вещества, особенностях каталитического действия ферментов и регуляции их активности, 

передачи  генетической информации, основных способах образования и использования энергии 

в живом организме, основных понятиях иммунологии. Не менее значима профессиональная 

подготовка квалифицированных кадров в различных областях биотехнологии, для преподавания 

и работы в учреждениях высшей школы, академических и отраслевых научно-

исследовательских институтах биологического и медицинского профиля. 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины). 

 

Изучение дисциплины “Основы биохимии” направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 

знать: основные классы химических компонентов клетки, молекулярные основы биокатализа, 

метаболизма, регуляции; уровни организации и свойства живых систем; роль биологического 

многообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

химическую организацию, строение и функции клетки эукариотов и прокариотов; обмен 

веществ и превращение энергии в клетке, основные классы биомолекул, (белки, нуклеиновые 

кислоты, липиды, углеводы), их биологические функции в клетке; молекулярные механизмы 

передачи генетической информации; структуру биологических мембран; принципы 

биоэнергетики; пути и механизмы преобразования энергии в живых системах; аэробные и 

анаэробные окислительно-восстановительные процессыуметь: использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, использовать полученные 

знания по биохимии в производственной и научной деятельности; выбирать необходимые 

методы и оборудование для выделения и идентификации, низкомолекулярных биорегуляторов и 

ферментов; определять физико-химических и биохимические характеристики 

низкомолекулярных биорегуляторов и ферментов. 
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владеть: современными методами биохимического и биологического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы биохимии» относится к Блоку 1 Дисциплины (модули) базовой 

части (Б.1.Б.33). Изучению дисциплины предшествуют: общая и неорганическая химия, 

органическая химия и  химия биологически активных веществ, кинетика химических реакций. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплин «Биокатализ и 

биотехнологические технологии», «Технология белка и БАВ», «Основы токсикологии и 

экотоксикологии», «Биотехнология пищевых добавок». Программа дисциплины построена 

блочно-модульно. 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с 

преподавателем) обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Таблица1 Общая трудоемкость дисциплины 72/2 зачетных единиц. 

 

 

Виды учебной нагрузки 
 

Всего 

часов 

Семестр 6 

Контактная работа (всего) 

в том числе: 
22 22 

Лекции 6 6 

из них: 

активные формы обучения 
2 

 

2 

Практические занятия (ПЗ) - - 

из них: 

активные формы обучения 
- - 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

из них: 

активные формы обучения  
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Самостоятельная работа 

(всего), 
50 50 

Вид промежуточной 

аттестации  
 зачет 

Общая трудоемкость   

час/зач. ед 
72/2 72/2 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий. 

 

4.1  Содержание модулей и разделов дисциплины 

Таблица 2 Содержание модулей и разделов дисциплины 

Семестр 5 (количество модулей 1) 

Модуль I. Биохимия, ее значение, задачи, методы исследования.  

Цель: Сформировать понятия о единстве и различиях между химическим составом клеток 

прокариот и эукариот, классы и функции органических соединений. (ОПК-2) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины, входящей 

в данный модуль. 

Содержание раздела 

Контактная работа СРО 
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1 Предмет и задачи 

биохимии Методы 

исследования. Основные 

отличия от неживого. 

Химическая основа 

строения  и функции 

клеток. Метаболизм: 

ассимиляция и 

диссимиляция. 

Практическое значение 

биохимии и 

молекулярной биологии. 

 

История возникновения и 

развития, современные 

теоретические и 

практические задачи 

биохимии. Методы 

биохимии. Диссимиляция и 

ассимиляция. Характерные 

биохимические признаки 

живого. Значение биохимии 

и молекулярной биологии. 

 

Биохимия - наука о 

химическом составе живых 

организмов и химических 

процессах, лежащих в 

основе жизнедеятельности. 

Отличия прокариотических 

и эукариотических клеток 

по биохимическим 

функциям. 

 

2 Строение и функции 

углеводов. 

Классификация углеводов. 

Альдозы и кетозы.  

Моносахариды и 

полисахариды, их значение у 

прокариот и эукариот. 

Крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хитин, их 

значение для организмов. 

 

 

Основные углеводы 

животных и растений, и 

содержание в тканях, 

биологическая роль. 

Основные углеводы пищи. 

Обмен пировиноградной 

кислоты в анаэробных 

условиях: молочнокислое 

брожение, спиртовое 

брожение. 

3 Липиды. Классификация 

липидов.  Биологические 

функции липидов. 

Структура жиров, 

фосфолипидов и 

гликолипидов. 

Изопреноиды и стероиды. 

Пути синтеза и окисления 

липидов. 

 

 

Липиды и их биологическая 

роль. Классификация и 

номенклатура. Структура, 

свойства и распространение 

липидов в природе. 

Резервные липиды и липиды 

мембран. Насыщенные и 

ненасыщенны жирные 

кислоты. Изомерия и 

структура ненасыщенных 

жирных кислот. 
Ферментативный распад 

триглицеридов. Превращение 

глицерола. Окисление 

жирных кислот: β-окисление 

на примере пальмитиновой 

кислоты. Основные стадии 

окисления жирных кислот: 

активация кислоты в 

цитоплазме клетки, 

транспорт через мембрану 

(участие карнитинового 

комплекса), собственно 

окисление. 

Синтез 

триглицеридов, роль 

фосфатидной кислоты. 

Распад и синтез 

фосфолипидов и стеридов. 

5 Витамины, биологическое 

значение. Классификация. 

Водо- и жирорастворимые 

витамины. 

 

Классификация. Строение и 

функции важнейших 

коферментов, содержащих 

витамин В1, В2, РР, В6, В3, 

витамин 

В12.Жирорастворимые и 

Авитаминозы как болезни 

пищевой недостаточности. 

Гипервитаминозы. 

Биотехнологическое 

производство витаминов. 
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водорастворимые витамины. 

4 Аминокислоты и белки.  Аминокислотный состав 

белков. Незаменимые 

аминокислоты. Принципы 

структурной организации 

белков. Сильные и слабые 

взаимодействия вбелковой 

молекуле. Изоэлектрическая 

точка. Оптические 

характеристики. Первичная 

структура белка. Методы 

расшифровки 

первичнойструктуры. 

Вторичная структура белка. 

Характеристика a-спирали. 

Структураскладчатого слоя. 

Третичная и четвертичная 

структура белковой 

молекулы. Структурные и 

функциональные домены. 

Формирование активного 

центра белковоймолекулы. 

Первичная структура 

белков. Зависимость 

биологических свойств 

белков от первичной 

структуры. Видовая 

специфичность первичной 

структуры белков (инсулины 

разных животных). 

Вторичная структура белков, 

методы изучения. 

Струткурные белки 

(коллаген, кератин). 

Надвторичные структуры и 

домены. Третичная структура 

белков, методы определения. 

Природа сил, её 

определяющих, 

функциональное значение. 

Четвертичная структура 

белков. Особенности 

строения и 

функционирования 

олигомерных белков на 

примере гемсодержащих 

белков – миоглобина и 

гемоглобина. Лабильность 

пространственной структуры 

белков и их денатурация. 

Факторы вызывающие 

денатурацию.  Роль пептидов 

в обмене веществ. 

Аминокислоты и белки.  
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4.2  Разделы  дисциплин и виды занятий 

 

 Раздел дисциплины, 

входящего в данный 

модуль  

Лекц. ПЗ ЛЗ СРО Всего 

часов 

Семестр 5 

М
о
д

у
л

ь
 I

 1 2 - 4 14 20 

2 2 - 4 14 20 

3 2 - 4 12 18 

4 2 - 4 12 18 

 

4.3  Тематический план лекций 

 

Таблица 4 Тематический план лекций 

 Раздел дисциплины, 

входящий в данный 

модуль  

Тема лекции Контактная 

работа 

(час.) 

Семестр _5_ 

М
о
д

у
л

ь
 1

 

Биохимия, ее 

значение, задачи, 

методы 

исследования. 

Предмет и задачи биохимии  1 

Строение и функции углеводов.  1 

Липиды. Классификация липидов.  

Биологические функции липидов. Пути 

синтеза и окисления липидов. β-окисление 

жирных кислот. Лекция презентация 

2 

Витамины, биологическое значение. 

Классификация. Водо- и жирорастворимые 

витамины.  

1 

Аминокислоты и белки 1 

Итого: 

в т.ч. в активной форме 

6 

2 

 

4.4  Лабораторный практикум 

Таблица №5 Лабораторный практикум 

 № раздела 

дисциплины, 

входящего в данный 

модуль  

Тема лабораторного практикума 

занятия 

Контактная 

работа 

(час.) 

Семестр 5 

М
о
д

у
л

ь
 1

 

1  «Сравнительная характеристика 

эукариот и прокариот». (ОПК-2) 

4 

2 Определение углеводов.  (ОПК-2) 2 

3 Деловая игра: « Качественные 

реакции на липиды. Определение 

констант жиров».( ОПК-2) 

4 

4  «Качественное и количественное 

определение витаминов в 

растениях» (ОПК-2) 

2 

5 Качественные и количественные  

реакции на белки и аминокислоты 

4 
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(ОПК-2) 

Итого: 

                             в т.ч. в активной форме 

16 

8 

 

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6 Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

 

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь

н
о

е 
и
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ч

ен
и

е 
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ео
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и
ч

ес
к

о
г

о
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а
т
ер

и
а

л
а
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

д
о

м
а

ш
н

и
х

 

у
п

р
а

ж
н

ен
и

й
 и

 

за
д

а
н

и
й

 
Н

а
п

и
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н
и

е 

р
еф
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а

т
а
 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 

о
т
ч
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у

 п
о

 

м
о

д
у
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Семестр 5 

М
о
д

у
л
ь
 1

 

Биохимия - наука о 

химическом составе 

живых организмов и 

химических процессах, 

лежащих в основе 

жизнедеятельности 

 2   4   8 

Основные углеводы 

животных и растений, и 

содержание в тканях, 

биологическая роль. 

Основные углеводы пищи. 

 4   4   8 

Превращения 

пировиноградной кислоты 

в 

аэробных условиях: 

окислительной 

декарбоксилирование, 

образование ацетил-КоА. 

Цикл лимонной кислоты. 

 4   4   8 

Синтез 
триглицеридов, роль 
фосфатидной кислоты. 
Распад и синтез 
фосфолипидов и стеридов. 

 4   4   8 

Участие ацетил-КоА в 

цикле лимонной кислоты 

и глиоксилевом цикле. 

 2   4   8 

Ограниченная 

возможность поперечной 

диффузии в мембранах. 

 2   4   12 

 Всего часов 50 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю). 
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Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно-образовательной среде 

университета http://do3.orelsau.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/1124 
 

1.Франк, Л. А. Биоорганическая химия : учебное пособие / Л. А. Франк. — Красноярск : СФУ, 

2018. — 174 с. — ISBN 978-5-7638-3875-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157658 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе Основы биохимии  

(Приложение 1) включает в себя: 

-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- темы рефератов по теме Модуля I. «Биохимия, ее значение, задачи, методы исследования. 

Основные классы биомолекул»; 

- комплект тестовых заданий по теме модуля I «Биохимия, ее значение, задачи, методы 

исследования. Основные классы биомолекул»; 

- билеты к экзамену; 

комплект заданий для контрольной работы;  

-комплект ситуационных задач по темам модуля I 

 -методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

 

 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

Основная литература 

 

1. Шапиро, Я.С. Биологическая химия : учебное пособие / Я.С. Шапиро. — 2-е изд., испр. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-3910-2. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/121479 

2. Биоорганическая химия : учебное пособие для вузов / Н. Н. Мочульская, Н. Е. 

Максимова, В. В. Емельянов ; под научной редакцией В. Н. Чарушина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08085-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453367 

 

Дополнительная литература 

1. Новокшанова, А. Л.  Биохимия для технологов в 2 ч. Часть 1.  : учебник и практикум для 

вузов / А. Л. Новокшанова. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02151-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru//bcode/452435  
2. Глухарева Т.В. Биохимия. Часть 2. Основные регуляторы и биологические жидкости 

человеческого организма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Глухарева, И.С. 

Селезнева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-7996-1843-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68227.html  
 

Периодическая литература: 

https://e.lanbook.com/book/157658
https://e.lanbook.com/book/121479
https://urait.ru/bcode/452435
http://www.iprbookshop.ru/68227.html
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1. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ – М., 2005-2021, 1-12 (в год); 

2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК– М., 2005-2021, 1-12 (в год); 

3. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – М., 2005-2021, 1-12 (в год); 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 

1. 1. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by- 

subscription.php ). Неограниченный доступ. 

2. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by- 

subscription.php ). Неограниченный доступ. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php ). Открытый доступ. Дата 

обращения 02.02.2021 г. 

4. Нормативно-техническая и Нормативно-правовая система «Техэксперт» 

http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518. Неограниченный доступ. 

5. Электронный каталог (AИБС «МАРК-SQL»): http://library.orelsau.ru/marcweb/ Бессрочное. 

Не- ограниченный доступ. 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/. Открытый доступ. 

Дата обращения 02.02.2021 г. 

 

9. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Перед изучением учебной дисциплины обучающимся необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 

Самостоятельная работа при изучении материала дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой 

начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской 

деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Все эти 

составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы 

студентов, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого 

студента и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой 

индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и домашней подготовке.  

https://biblio-online.ru/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://e.lanbook.com/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518
http://library.orelsau.ru/marcweb/
https://cyberleninka.ru/
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Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: 

подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, презентациям и 

докладам; написание рефератов, выполнение заданий, решение задач; проведение деловых игр; 

участие в научной работе. 

Цель самостоятельной работы обучающегося - осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 

самостоятельной работы:  аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под  непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  внеаудиторная 

- самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, 

обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к зачёту. К началу 

сессии обучающийся готовит список вопросов, которые не удалось разобрать самостоятельно в 

межсессионный период.  

Для закрепления теоретического материала обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания. Выполнение заданий призвано обратить внимание обучающихся на наиболее сложные, 

ключевые и дискуссионные аспекты изучаемых тем, помочь систематизировать и лучше 

усвоить пройденный материал. 

Индивидуальные задания содержат также тесты, которые могут быть использованы как 

для проверки знаний обучающихся преподавателем в ходе проведения промежуточной 

аттестации на лабораторно-практических занятиях, а также для самопроверки знаний 

обучающимися. 

Для важнейших тем разработаны  задания,  задачи, тесты, в которых сконцентрирована 

значительная учебная информация. Тестирование позволяет преподавателю не только оценить 

успеваемость обучающихся на любом этапе их обучения, но и оказать помощь самим студентам 

в изучении курса. При проведении самотестирования обучающиеся могут выявить тот круг 

вопросов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на них особое внимание. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся по выполнению заданий, решению 

задач и тестов осуществляется преподавателем с помощью выборочной и фронтальной 

проверок письменных и устных индивидуальных заданий на лабораторно-практических 

занятиях. 

Подготовка к тестам по основным важнейшим аспектам, терминам и понятиям 

дисциплины  

Текущий контроль знаний по основным терминам и понятиям изучаемой дисциплины 
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осуществляется на  лабораторных занятиях. При подготовке к аудиторным самостоятельным 

работам, обучающимся необходимо повторить пройденный материал и более внимательно 

сосредоточиться на усвоении  материала курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает: 

 лекции 

 лабораторные занятия 

 устный опрос  

 тестирование 

 самостоятельную работу (изучение теоретического материала; подготовка к  

лабораторно-практическим занятиям;  выполнение домашних заданий, в т.ч. рефераты, доклады, 

курсовые  работы, индивидуальные расчеты и задачи по методическим указаниям к изучению 

дисциплины, подготовка к устным опросам, модулям, зачету и пр.) 

 консультации преподавателя. 

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием 

активных форм обучения. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее главных 

положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру курса и 

его разделы, а также рекомендуемую литературу. В дальнейшем указывать начало каждого 

раздела, суть и его задачи, а, закончив изложение, подводить итог по этому разделу, чтобы 

связать его со следующим.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Каждая лекция должна 

охватывать определенную тему курса и представлять собой логически вполне законченную 

работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее в таком месте, когда основная идея 

еще полностью не раскрыта.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала в виде лекций-визуализаций и лекций-презентаций (предусматривающих наглядное 

представление материала в виде фото, рисунков, видео с использованием  мультимедиа и 

компьютерной техники, лекций с элементами обсуждения, лекций  пресс-конференций). 

Лекционный материал должен быть снабжен конкретными примерами. 

Целями проведения практических и лабораторных занятий являются: 

 установление связей теории с практикой в форме экспериментального подтверждения 

положений теории;  

 развитие логического мышления; 

 умение выбирать оптимальные методы решения практических задач и 

производственных проблем; 

 обучение студентов умению анализировать полученные результаты;  

 контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению материала курса. 

Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения теоретического 

материала, который будет использован на нем. Для этого очень важно четко сформулировать 

цель занятия и основные знания, умения и навыки, которые студент должен приобрести в 

течение занятия. 

На практических и лабораторных занятиях преподаватель принимает решенные и 

оформленные надлежащим образом задания, должен проверить правильность решения задач, 
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оценить глубину знаний данного теоретического материала, умение анализировать и решать 

поставленные задачи, выбирать эффективный способ решения, умение делать выводы.  

Пакет заданий для самостоятельной работы рекомендуется выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося (при сдаче 

зачета).  

Задания для самостоятельной работы составляются, как правило, по темам и вопросам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать 

и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

Образовательный портал Орловского ГАУ на платформе eLearning Server 4G, разработчик Hy- 

permethod http://do3.orelsau.ru/ Договор № б/н от 11.06.2013 г. (ООО "Ленвэа"). 

В качестве программного обеспечения используются программы: операционные системы 

Microsoft Windows: Microsoft Windows 7 Professional и т.п.; офисные пакеты Microsoft Office 

Professional Plus 2007, Microsoft Office 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

Microsoft Project 2007. 

 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

11.1 Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного ти па 

Специализированная мебель, доска настенная; состав 

оборудования: акустическая система, проекционный 

экран, Lumien Master Control, проектор NEK М402W 

(технология: DLP разрешение WXGA(1280*800), 

персональный компьютер, кронштейн, видеокамера 

купольная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, доска настенная, рабочее 

место преподавателя, шкаф вытяжной 4 шт. 

Весы, рефрактометр, рН-метр, лабораторный 

ферментер, ротацион- ный испаритель; бюкс 

стеклянный; установка для титрования; виско-имитр 

Оствальда; мельница лабораторная водяная баня, 

сухожаровой шкаф, прибор для горизонтального 

электрофореза, камера для вертикального 

электрофореза, лабораторная микроцентрифуга, 

термостат Termo, ДНК-амплификатор, микроскоп 

Olympus СХ21, источник питания, одноканальные и 

многоканальные пипетки переменного объема. 

http://do3.orelsau.ru/
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Учебная аудитория (компьютерный 

класс) для занятий лабораторно-

практического типа, для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, 
самостоятельной работы 

Специализированная мебель, рабочая станция в 

составе: ПЭВМ; мо- нитор; манипуляторы, 

объединенные локальной сетью с возможно- стью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в элек- тронную информационно-

образовательную среду Орловского ГАУ. 

Помещения для самостоятель- ной работы 

с возможностью подключения к 

Интернету и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду (читальные залы; 

электронно- информационный отдел 

научной библиотеки) 

Специализированная мебель; Система комфортного 

кондиционирова- ния с (подогревом) форм-фактор-

сплит-система GREE (в количестве 3 единиц); 

Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; Комплект 

оборудо- вания для защиты прохода с использованием 

технологии радиоча- стотных меток Gateway; 

комплект компьютерной техники в сборе (Ра- бочая 

станция в составе d*2400 MTDualCore PE-2160,1 GB 

6400 DDR2,160GB (7200), Рабочая станция студента 

(Ci5/2x22ГБ/1000ГБ/DVDRW 

/манипуляторы/монитор21.5 Samsung; Рабочая 

станция, hp Compeg 670b T8100 15.4 "WXGA,120GB 

5.4rpm, 1GB(1)DDR2,DVDR ; клавиатура, мышь; в 

количестве 9 единиц с воз- можностью подключения к 

сети Интернет и обеспечения доступа в электронно- 

информационную образовательную среду Орловского 

ГАУ; телевизор PHILIPAS 21 RT 1321/66; 

цифровой диктофон SONY / ICD-SX57 / MP3 

playr,256Mb,5480мин,LCD,USB,2*AAA; 

ксерокопировальный аппарат МФУ Xerox Work 

Centre3550 в комплекте с дополнительным картри- 
джем. 

 

11.2 Комплект лицензионного программного обеспечения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного ти па 

Операционная система: Microsoft Windows XP Prof, 

x64 Ed./Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 

Russian Academic/Microsoft Windows Vista Business 

Russian Upgrade Academic/ Microsoft Windows 7 

Profes- sional /Microsoft Windows Server Standard 2012 

Russian Academic/ Mi- crosoft Windows Server 

Standard 2012R2 Russian Academic OLP/ Microsoft Win 

SL 8.1 Russian Academic версия 8.1/Microsoft Win SL 

8.1 Russian Academicт OLP версия 8.1/Microsoft 

®WINHOME 10 RussТan AcadОmТc 

Пакет офисных приложений: Microsoft Win SL 8 

Russian Academic 

/Microsoft Windows Professional 8 и 8.1/Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic/ 

Microsoft Office 2010 Standard/ Microsoft Office 2013 

Russian Academic, стандарт 

Система управления проектами: Microsoft Project 

2007 Russian Academic Векторный графический 

редактор, редактор диаграмм и блок-схем для 

Windows: Microsoft Visio Standard 2007 Russian 

Academic 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

для занятий лабораторно-практического 

типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы 

Помещения для самостоятель- ной работы с 

возможностью подключения к Интернету и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду 

(читальные залы; электронно- 

информационный отдел научной 

библиотеки) 
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Антивирусное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian 

Edition 

Система автоматизации учебного процесса: 1С: 

Университет ПРОФ Система дистанционного 

обучения: eLearning Server 4G 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного 

производства: 

PDF24 Creator – Редактор цифровых документов 

стандарта PDF на ком- пьютерах с операционной 

системой Windows 7-Zip — свободный файловый 

архиватор, Google Chrome - интернет-браузер, 

Яндекс.Браузер - интернет-браузер (Российское ПО), 

AIMP - аудиопроигрыватель (Российское ПО) 
 

11.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php). Открытый доступ. Дата обращения 

02.02.2021 

2. База данных Polpred.com. Обзор СМИ. www.polpred.com. Доступ открытый. Дата 

обращения 14.02.2021 

3. Архив журналов РАН. elibrary.ru и libnauka.ru (электронная библиотека 

издательства «Наука»). Доступ открытый. Дата обращения 02.02.2021. 

4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ Неограниченный доступ 

-Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru - доступ свободный  

-Scopus www.scopus.com сублицензионный договор  

 -Springer www.springer.com, www.link.springer.com 

 

12.Критерии оценки знаний обучающихся 

 

В соответствии с модульным принципом обучения весь учебный материал дисциплины 

делится на завершённые блоки – модули: модуль 1 «Биохимия, ее значение, задачи, методы 

исследования», модуль 1 «Белки и ферменты, их роль в биотехнологической промышленности»,   

модуль По результатам аудиторной и самостоятельной работы, отчётов по темам модулей 

студент набирает определённое количество баллов.  

 

Данная учебная дисциплина по итоговой  оценке знаний заканчивается зачетом в 5 семестре. 

 

Безупречное усвоение студентом модуля учебной дисциплины оценивается в 100 рейтинговых 

баллов («100% успеха»).  

Количество промежуточных этапов контроля учебной работы обучающихся – 2, их форма 

представляет письменную контрольную работу, максимальная оценка каждого 30 баллов. Сроки  

выполнения  устанавливаются в зависимости от календарного плана. Преподаватель кафедры, 

ведущий занятия со студенческой группой, обязан проинформировать об этом группу на первом 

занятии в семестре.  

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по результатам 

промежуточных этапов контроля в семестре составляет 60.  

Неявка студента на промежуточный контроль в установленный срок оценивается нулевым 

баллом. Дополнительные 2-3 дня для отчетности по пропущенным контрольным точкам 

устанавливаются преподавателем или заведующим соответствующей кафедрой в конце каждого 

месяца  семестра. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.polpred.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://www.libnauka.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
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Обучающийся, набравший в семестре сумму баллов меньше указанной, но не менее 20 баллов, 

может «добрать» недостающие баллы в течение последней недели семестра перед началом 

экзаменационной сессии. Опрос, как правило, проводится преподавателем, проводившим в 

семестре занятия со студентами данной учебной группы. В течение последней недели семестра 

заведующий кафедрой обязан обеспечить работу учебных лабораторий и предоставить 

возможность обучающимся, имеющим задолженность по лабораторному практикуму, 

ликвидировать ее.  

В таблице  представлена шкала пересчёта баллов в соответствующую академическую оценку.  

Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке 

Балльная оценка от 0 до 54 от 55 до 69 от 70 до 84 от 85 до 

100 

Зачет Не зачтено Зачтено 

 

Максимальная сумма баллов (100), которую обучающийся может набрать за семестр по каждой 

дисциплине в ходе текущего (Sтек), промежуточного (Sпром) и итогового (Sитог) контроля 

(Sтек + Sпром + Sитог = 100 баллов).  

Структура итоговой оценки обучающегося 

 № Виды работ Максимальная оценка в баллах 

1. Посещаемость 10 

2. Работа на лабораторных занятиях 20 

3. Рубежный контроль 30 

  Итого 60 

  зачет 40 

  Всего 100 

Шкала оценки посещаемости в баллах 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

10 10 9 8 7 4 3 2 0 0 0 

Шкала оценки работы на лабораторных занятиях в баллах 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

20 15 10 0 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) и 

ее формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

ОПК-2 

способность и 

готовность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

1.Основы химической 

термодинамики. 

2.Свойства 

многокомпонентной 

системы 

 

Пороговый  Вопросы для 

самопроверки, 

отчет по 

практикумам 

Вопросы к 

экзамену 

Повышенный  Тест, 

подготовка к 

вопросам 

коллоквиума 

Высокий Задания для 

самостоятельно

й работы 

студентов, 

выполнение 

индивидуальны

х творческих 

заданий. 

 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на 

различных этапах их формирования 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 

Технологи

и 

формирова

ния 

пороговый 

(базовый) 

(удовлетворительн

о)  

55-69 баллов 

повышенный 

(хорошо)  

70-84 баллов 

высокий (отлично)  

85-100 баллов 

ОПК-2 Знает уровни 

организации 

биохимических 

процессов живых 

систем, 

информацию о 

функционировании 

и регуляции 

основных 

биохимических 

процессов у 

эукариотов и 

Знает уровни 

организации 

биохимических 

процессов живых 

систем, информацию о 

функционировании и 

регуляции основных 

биохимических 

процессов у 

эукариотов и 

прокариотов, о 

структуре и функциях 

Знает основные 

понятии, теории и 

законы биологической 

уровни организации 

биохимических 

процессов живых 

систем, информацию о 

функционировании и 

регуляции основных 

биохимических 

процессов у эукариотов 

и прокариотов, о 

Лекции и 

практическ

ие занятия 

с 

использова

нием 

активных и 

интерактив

ных 

приёмов 

обучения; 

самостояте
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прокариотов, о 

структуре и 

функциях 

нерегулярных 

биополимеров, 

механизмах 

основных 

молекулярно-

генетических 

процессов, об 

организации 

эукариотического 

генома,представле

ния о строении и 

функционировании 

хромосом: 

различные степени 

укладки ДНК-

белковой нити, 

нуклеосомы и их 

модификации 

нерегулярных 

биополимеров, 

механизмах основных 

молекулярно-

генетических 

процессов, об 

организации 

эукариотического 

генома, представления 

о строении и 

функционировании 

хромосом: различные 

степени укладки ДНК-

белковой нити, 

нуклеосомы и их 

модификации; 

физико-химические 

принципы разделения 

веществ 

(хроматография, 

электрофорез, масс-

спектрометрия, 

спектрофотометрия, 

флюорометрия), 

современные методы 

исследования   

структуре и функциях 

нерегулярных 

биополимеров, 

механизмах основных 

молекулярно-

генетических 

процессов, об 

организации 

эукариотического 

генома, представления 

о строении и 

функционировании 

хромосом: различные 

степени укладки ДНК-

белковой нити, 

нуклеосомы и их 

модификации; физико-

химические принципы 

разделения веществ 

(хроматография, 

электрофорез, масс-

спектрометрия, 

спектрофотометрия, 

флюорометрия), 

современные методы 

исследования 

льная 

работа. 

Умеет 

использовать 

теоретические и 

методические 

основы биохимии, 

физико-

химические основы 

функционирования 

живых организмов 

Умеет использовать 

теоретические и 

методические основы 

биохимии, физико-

химические основы 

функционирования 

живых организмов, 

решать ситуационные 

задачи по биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

использовать 

полученные знания 

при изучении других 

биологических 

дисциплин; применять 

их при 

биохимическом 

мониторинге 

окружающей среды  

омых величин 

Умеет использовать 

теоретические и 

методические основы 

биохимии, физико-

химические основы 

функционирования 

живых организмов, 

решать ситуационные 

задачи по биохимии и 

молекулярной 

биологии; использовать 

полученные знания при 

изучении других 

биологических 

дисциплин; применять 

их при биохимическом 

мониторинге 

окружающей среды, 

грамотно 

формулировать и 

планировать задачи 

исследований в 

теоретической и 

практической 

биохимии 

Лекции и 

практическ

ие занятия 

с 

использова

нием 

активных и 

интерактив

ных 

приёмов 

обучения 

Владеет навыками 

экспериментальной 

Владеет навыками 

экспериментальной 

Владеет навыками 

экспериментальной 

Лекции и 

практическ
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работы при 

исследовании 

механизмов 

разнообразных 

биохимических 

процессов, 

протекающих в 

живых системах,  

основными  

понятиями и 

терминологией 

изучаемой 

дисциплины 

работы при 

исследовании 

механизмов 

разнообразных 

биохимических 

процессов, 

протекающих в живых 

системах,  основными  

понятиями и 

терминологией 

изучаемой 

дисциплины, опытом 

изучения 

биохимических 

процессов как in vivo, 

так и in vitro.   

работы при 

исследовании физико-

химических 

механизмов 

разнообразных 

биологических 

процессов, 

протекающих в живых 

системах, методами 

наблюдения и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных, навыками 

применения 

современного 

численного 

моделирования для 

решения практических 

задач, для решения 

проблем биотехнологии 

применять достижения 

биохимии и на их 

основе разрабатывать 

новые методы 

биотехнологии 

ие занятия 

с 

использова

нием 

активных и 

интерактив

ных 

приёмов 

обучения 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 

 

3.1 Вопросы к зачету по дисциплине «Основы биохимии» 

 

1. Аминокислотный состав белков. Качественное и количественное определение 

аминокислотного состава белков. Физические, химические, оптические свойства аминокислот. 

Классификация аминокислот (аминокислоты, их строение и биологическая роль), заменимые и 

незаменимые аминокислоты и их применение. 

2. Пептиды: методы синтеза, свойства, природные пептиды (глутатион, карнозин, окситоцин, 

вазопрессин). Полипептидная теория строения белка и ее доказательства. Работы А.Я. 

Данилевского и Э. Фишера. Тонкое строение полипептидной цепи (валентные углы и 

расстояния между атомами). 

3. Строение белковой молекулы. Первичная структура. Характеристика первичной структуры 

А- и В-цепей инсулина, рибонуклеазы, лизоцима. Связь первичной структуры и функции 

- -конформациях полипептидной цепи. 

4. Третичная структура белков. Самоорганизация третичной структуры белковой молекулы. 

Силы, стабилизирующие третичную структуру белка. Структура миоглобина. Четвертичная 

структура белка. Протомеры и мультимеры. Строение гемоглобина. 

5. Денатурация и ренатурация белка. Понятие о нативном белке. Номенклатура и 

классификация белков. Характеристика простых и сложных белков. 
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6. Витамины и история их открытия. Роль витаминов в питании человека и животных. 

Классификация и номенклатура витаминов. Жирорастворимые витамины. Витамины А, Д, Е, К, 

Q, F их физиологическая роль. Витамерия. 

7. Водорастворимые витамины. Их роль в обмене веществ, связь с ферментами. Витамины В1, 

В2, В3, РР, В6, С; химическая природа, участие в физиологических процессах. 

8. Ферменты - биокатализаторы. Черты сходства и различия в действии ферментов и 

катализаторов небелковой природы. Строение ферментов. Механизм действия ферментов. 

Иммобилизация ферментов и ее практическое значение. 

9. Молекулярная масса ферментов. Мономерная и мультимерная структура молекул ферментов. 

Мультиэнзимные комплексы ферментов. Изозимы. Свойства ферментов: термолабильность, 

зависимость активности от значения рН среды, специфичность действия ферментов. 

Активаторы и ингибиторы ферментов. 

10. Номенклатура и классификация ферментов. Шифры ферментов. Оксидоредуктазы. 

Цитохромная система. Трансферазы. Механизм действия ферментов переаминирования 

аминокислот. Открытие трансаминаз А.Е. Браунштейном и М.Г. Крицманом. 

11. Гидролазы. Пептидгидролазы. Лиазы и изомеразы. Характеристика и представители. 

Характеристика класса лигаз. Локализация ферментов в клетке. Практическое использование 

ферментов. 

12. История открытия и изучения нуклеиновых кислот. Химический состав нуклеиновых 

кислот: характеристика азотистых оснований и углеводов. Различие между ДНК и РНК по 

составу главных и минорных оснований, характеру углевода, строению, молекулярной массе, 

локализации в клетке и функциям. 

13. ДНК. Нуклеотидный состав. Правила Е. Чаргаффа. Первичная структура ДНК. Вторичная 

структура ДНК и силы ее стабилизирующие. Принципы комплементарности и его реализация в 

структуре ДНК. Третичная структура ДНК. Структура хроматина ядра и хромосомы. 

14. РНК, их классификация и биологическая роль.т-РНК; особенности первичной и вторичной 

структуры. Функциональное значение участков т-РНК. Третичная структура т-РНК. Виды р-

РНК и их функции. Рибосомы, особенности их строения. Роль р-РНК в структурной 

организации рибосом. 

15. Характеристика и-РНК. Генетический код и его свойства. Особенности бактериальных и-

РНК и и-РНК высших организмов; и-РНК матрица для синтеза белков. Гетероядерная РНК - 

предшественник и-РНК. 

16. Современные представления о структуре гена. Генетическая инженерия, задачи и 

перспективы. Схема молекулярного клонирования. 

17. Гормоны. Номенклатура и классификация. Стероидные гормоны, свойства, функции и 

механизм действия. 

18. Пептидные гормоны. Характеристика важнейших представителей. Механизм действия 

пептидных гормонов. 

19. Общее понятие об обмене веществ и энергии в организме. Анаболизм и катаболизм. 

Макроэргические соединения и макроэргические связи. Важнейшие представители 

макроэргических соединений (АТФ, креатин- и аргининфосфат). Пути образования АТФ и 

других макроэргических соединений. 

20. Распад нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) до свободных нуклеотидов. Основные ферменты 

катализирующие эти процессы. Деструкции нуклеотидов, конечные продукты распада и их 

дальнейшая судьба. Распад пиримидиновых и пуриновых оснований. 

21.Синтез пиримидин содержащих нуклеозид -моно,-ди и трифосфатов. УМФ - исходный 

продукт для синтеза других пиримидиновых нуклеотидов. Особенности синтеза пуринового 

цикла. ИМФ - первичный продукт биосинтеза пуриновых нуклеотидов. 

22. Полуконсервативный механизм биосинтеза ДНК (современное представление). Ферменты, 

обеспечивающие этот процесс. 
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23. Общее представление о биосинтезе РНК. Транскрипция у прокариот. Особенности 

транскрипции у эукариот. 

24. Общая схема распада белков в организме. Ферменты, обеспечивающие этот процесс. 

Метаболизм аминокислот. Преобразование аминокислот по NH2- и НООС- группам и радикалу. 

Конечные продукты распада аминокислот. 

25. Пути связывания NH3 в организме. Орнитиновый цикл. Пути синтеза аминокислот в 

природе. 

26. Матричный и нематричный механизмы природного синтеза белков. Доказательства в пользу 

первого и второго. Новообразование грамицидина. 

27. Матричная теория биосинтеза белков. Подготовительные процессы, предшествующие 

сборке полипептидной цепи в рибосоме. Строение рибосомы. Основные этапы рибосомального 

пути синтеза белка. 

28. Регуляция рибосомального синтеза белков. Посттрансляционная модификация белков. 

29. Общая характеристика углеводов и их классификация. Моносахариды и их свойства. 

Производные углеводов: альдоновые и уроновые кислоты, спирты, аминопроизводные, 

гликозиды. 

30. Сложные углеводы: ди- и полисахариды. Характеристика основных представителей. 

Запасная и структурная функция полисахаридов. Пектины. 

31. Обмен углеводов. Пути распада поли- и олигосахаридов. Ферменты, обеспечивающие эти 

процессы. 

32. Обмен глюкозо-6-фосфата. Гликолиз. Биологический смысл. 

33. Гликогенолиз и его отличие от гликолиза. 

34. Химизм спиртового брожения. Понятие о молочнокислом брожении. 

35. Обмен пировиноградной кислоты. Цикл лимонной кислоты. Энергетика процесса. 

36. Пентозофосфатный путь расщепления глюкозы и его биологическая роль. 

37. Механизм первичного биосинтеза углеводов в процессе фото и хемосинтеза. Энергетическое 

обеспечение. 

38. Глюконеогенез. Трансгликозидирование и его роль в биосинтезе олиго- и полисахаридов. 

Роль нуклеозиддифосфатсахаров в гликозилтрансферазных реакциях. 

39. Общая характеристика и классификация липидов. Жиры: их состав, физические и 

химические свойства. Жирные кислоты. 

40. Воска и стериды. Состав и биологическое значение. Биомембраны. Роль липидов, белков и 

углеродсодержащих соединений в организации мембран. 

41. Характеристика фосфо- и гликолипидов. Их биологическая роль. 

42. Распад триглицеридов. Ферменты, регулирующие процесс.  

-Окисление высших жирных кислот (ВЖК). 

44. б-Окисление ВЖК: механизм, локализация в клетке. 

 

3.2 Темы рефератов по дисциплине «Основы биохимии» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

Кафедра Биотехнологии 

 

Темы рефератов 

по дисциплине 
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«Основы биохимии» 

 

Темы рефератов по модулю «Биохимия, ее значение, задачи, методы исследования» 

1. Роль биохимических процессов при хранении и переработке пищевого сырья. 

2. Биохимические процессы, происходящие при хранении растительного сырья. 

3. Роль ферментативных процессов в технологии переработки сырья. 

4. Применение ферментных препаратов в пищевой промышленности. 

5. Развитие биохимии и ее связь с практикой. 

6. Роль отечественных ученых в развитии биохимии. 

7. Генетически модифицированные продукты. 

8. Мутации. Молекулярные болезни. 

9. Водорастворимые витамины. 

10. Жирорастворимые витамины. 

11. Техническая переработка жиров. 

12. Норма жиров в питании, основные источники жиров. 

13. Витаминизация пищевых продуктов. 

14. Водный баланс организма. Образование воды в процессе обмена веществ Изменение 

водного баланса. 

15. Минеральный обмен. Значение минеральных элементов для организма человека. 

 

Темы рефератов по модулю «Белки и ферменты, их роль в биотехнологической 

промышленности» 

1.Работы по молекулярной биологии Д. Уотсона и Ф. Крика. 

2. Известные ученые-биохимики - лауреаты Нобелевской премии (П. Нерс, С. Очоа, 

Д.Уолд и др.). 

3. Производные аминокислот – тиреоидные гормоны, коферменты и др.. 

4. Химические свойства аминокислот 

5. Сравнительная биохимия и эволюция белков (инсулин, рибонуклеаза). 

6. Строение и функции сократительных белков (актин, миозин, тропомиозин, 

тропонин). 

7. Антибиотики – природные пептиды, строение, свойства. 

8. Ингибиторы белковых функций. Яды и лекарства как ингибиторы белков. 

9. Белки гормоны – строение и функции инсулина, глюкагона. 

10. Запасные белки растений. Пищевая и кормовая ценность растительных белков и их 

использование в народном хозяйстве. 

11. Биохимические функции витамина А, D, В3, РР. 

12. Строение и функционирование алькогольдегидрогеназы (Zn
2+-

содержащего фермента). 

13. Строение и функционирование оксидоредуктаз. 

14. Строение и функционирование трансфераз. 

15. Строение и функционирование лигаз. 

16. Строение и функционирование лиаз. 

17. Строение и функционирование гидролаз. 
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Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если полностью раскрыта тематика работы, даны 

определения основных понятий, содержание работы соответствует выданной тематике; 

- 3 балла  выставляется обучающемуся, если тематика раскрыта частично, даны не все 

определения, повествование работы не в полной мере раскрывает тематику реферата. 

 

Составитель ________________________ Солохина И.Ю. 
  

«____»__________________2021 г. 

 

 

3.3 Тестовые задания по дисциплине «Основы биохимии» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

Кафедра  Биотехнологии 

 

Комплект тестов 

по дисциплине «Основы биохимии» 

 

Блок тестов 1 

Тестовые задания по теме «Углеводы. Липиды»  

1. К моносахаридам относятся:  

1. Крахмал. 5. Свекловичный сахар (сахароза). 2. Гликоген. 6. Мальтоза. 3. Глюкоза. 7. 

Молочный сахар (лактоза). 4. Дезоксирибоза. 8. Рибоза.  

2. К полисахаридам относятся:  

1. Крахмал. 5. Рибоза. 2. Гликоген. 6. Мальтоза. 3. Глюкоза. 7. Молочный сахар (лактоза). 4. 

Дезоксирибоза. 8. Целлюлоза.  

3. К дисахаридам относятся:  

1. Крахмал. 5. Хитин. 2. Свекловичный сахар (сахароза). 6. Мальтоза (солодовый сахар). 3. 

Глюкоза. 7. Молочный сахар (лактоза). 4. Дезоксирибоза. 8. Целлюлоза.  

4. В состав молекулы ДНК входят остатки:  

1. Рибозы. 2. Дезоксирибозы. 3. Глюкозы. 4. Фруктозы.  

5. Молекула крахмала состоит:  

1. Из остатков рибозы. -глюкозы.2. Из остатков  -глюкозы.3. Из остатков и  4. Из остатков 

дезоксирибозы.  

6. Углеводы в организме выполняют функции:  

1. Структурную. 5. Обеспечивают взаимодействие клеток, узнавание. 2. Энергетическую. 6. 

Источник метаболической воды. 3. Каталитическую. 7. Запасающую. 4. Многие являются 

гормонами. 

7. При полном сгорании 1 г. вещества выделилось 38,9 кДж энергии. Это вещество относится: 1. 

К углеводам. 2. К жирам. 3. Или к углеводам, или к липидам. 4. К белкам.  

8. Основу клеточных мембран образуют: 1. Жиры. 2. Фосфолипиды. 3. Воска. 4. Липиды.  

9. Утверждение: "Фосфолипиды — сложные эфиры глицерина (глицерола) и жирных кислот":  

1. Верно. 2. Ошибочно.  
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10. Липиды выполняют в организме следующие функции: 1. Структурную. 5. Некоторые 

являются ферментами. 2. Энергетическую. 6. Источник метаболической воды 3. 

Теплоизолирующую. 7. Запасающую. 4. Некоторые являются гормонами. 8. Витамины A, D, E, 

K — жирорастворимые.  

11. Молекула жира состоит из остатков: 1. Аминокислот. 2. Нуклеотидов. 3. Глицерина. 4. 

Жирных кислот. 

12. Гликопротеины — это комплекс: 1. Белков и углеводов. 2. Нуклеотидов и белков. 3. 

Глицерина и жирных кислот. 4. Углеводов и липидов.  

13. Фосфолипиды — это комплекс: 1. Белков и углеводов. 2. Нуклеотидов и белков. 3. 

Глицерина и жирных кислот. 4. Липидов и остатков фосфорной кислоты.  

14. К пентозам относятся: 1. Глюкоза. 2. Фруктоза. 3. Рибоза. 4. Дезоксирибоза. 

   

Блок тестов 2 

Тесты по «Обмену углеводов и липидов»  

1. Основное назначение пентозофосфатного пути: 

А. Окисление глюкозы 

В. Образование НАДФН, синтез пентозофосфатов 

С. Снабжение субстратом для глюконеогенеза 

D. Обеспеченик ацетил-SKoA для биосинтеза жирных кислот и стеролов 

Е. Образование лактата. 

2. Какой фосфорилированный нуклеотид является переносчиком гликозильных групп в реакции 

биосинтеза гликогена? 

А.АТФ 

В. ГТФ 

С.АДФ 

D.УТФ  

Е.УДФ 

3. Конечным продуктом анаэробного гликолиза является: 

А. Пропионат 

B. Пируват 

С. Лактат 

D. Пируват и лактат 

Е. Этанол и СО2. 

4.Каков чистый выход АТФ при анаэробном распаде 1 моля D-глюкозы до лактата? 

А. 1 моль 

В. 2 моля 

С. 3 моля 

D.4 моля 

Е. 6 молей. 

5. Ингибируюшее действие на общие пути катаболизма (процессы окислительного 

декарбоксилирования пирувата и цикл Кребса) оказывает рибонуклеотид: 

А. АМФ В.АДФ 

С. АТФ  

D. УМФ 

Е. ЦМФ 

6. Процесс глюконеогенеза при полном длительном голодании стимулирует: 

А. Инсулин  
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В. Адреналин  

С. Кортизол 

 D. Тироксин 

 Е. Альдостерон. 

7. При гидролизе лактозы образуются моносахариды: 

А. Два остатка D-глюкозы  

В. альфа-D-Глюкоза и бетта-D-галактоза 

С. D-Глюкоза и D- фруктоза  

D. D-Глюкоза и D-манноза 

Е. Два остатка маннозы. 

8. Нормальное содержание глюкозы натощак в крови: 

А. 2,22-4,44 ммоль/л  

В. 3,33-5,55 ммоль/л  

С. 4,44-6,66 ммоль/л  

D. 5,55-7,77 ммоль/л 

 Е. 6,66-8,88 ммоль/л. 

9.В результате какого процесса происходит синтез глюкозы из глицерина, лактата, гликогенных 

аминокислот? 

А. Гликолиз 

В. Гликогеногенез 

С. Глюкозо-лактатный цикл 

D Глюкозо-аланиновый цикл 

Е Глюконеогенез, 

10. В состав кофермента пируватдекарбоксилазы входит витамин: 

А В2 , В.В6 ,C.B12, D.Вз, Е. В1 

11. Число реакций дегидрирования в одном цикле Кребса: 

А 1, В. 2, С. 3, D.4, Е. 5. 

12. На каком этапе превращений в цикле Кребса синтезируется ГТФ? 

А. Цитрат → цисаконитат 

В. альфа-Кетоглутарат → сукцинил-КоА 

С. Сукцинил-КоА → сукцинат 

D. Сукцинат → фумарат 

Е. Малат → оксалоацетат. 

13. В какой части клетки происходит образование оксалоацетата из пирувата под действием 

пируваткарбоксилазы в процессе глюконеогенеза? 

А. Ядре 

В. Митохондриях 

С. Эндоплазматическом ретикуломе 

D. Микросоме 

Е. Цитоплазме. 

14. Сколько молей АТФ фактически образуется при полном окислении одного моля D-глюкозы 

до СО2 и Н2О? 

А. 12, В. 24, С. 26, D. 32, Е. 38. 

15. В образовании глюкозо-1-фосфата из гликогена принимает участие: 

А. Амилаза 

В. Гексокиназа. 
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С Фосфоглюкоизомераза 

D Фосфоглюкомутаза 

Е. Фосфорилаза 

16. Расщепление фруктозе-1,6-бисфосфата на две фосфотриозы катализирует: 

А. Триозофосфатизомераза 

В. Альдолаза 

С. Гексокиназа 

D. Фосфофруктокиназа 

Е. Енолаза. 

17. Коферментом глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы является: 

А. Тиамин пирофосфат 

В. Пиридоксальфосфат 

С. НАД+  

D, НАДФ+ 

Е. ФМН. 

18. Для превращения фруктозо-6-фосфата во фруктозо-1,6-бис-фосфат под влиянием фермента 

фосфофруктокиназы необходимо наличие: 

А. НАДФН, В. ГТФ, С. АДФ, D. НАД+, Е. АТФ. 

 

Блок тестов 3 

Тесты по теме «Аминокислоты» 

1.выберите один правильный ответ. 

Сколько различных групп связано с α-углеродным атомом в большинстве аминокислот? 

1) 1. 2) 2. 3) 3. 4) 4. 5) 5. 

2. Выберите все возможные ответы. 

А. Радикалы каких из перечисленных аминокислот могут участвовать в образовании 

водородных связей? 

1) D. 2) N. 3) S. 4) V. 5) G. 

В. Радикалы каких аминокислот могут участвовать в образовании гидрофобных связей? 

1) Y. 2) C. 3) L. 4) R. 5) W 

С. Какие из перечисленных аминокислот имеют полярный радикал, содержащий 

гидроксильную группу. 

1) D. 2) R. 3) S. 4) M. 5) T. 

D.При каком рН пептид K-G-A-E в процессе электрофореза на бумаге будет двигаться к 

аноду? 

1) 2,5. 2) 3,5. 3) 6,5. 4) 10. 5) 11,5. 

Е. Для какой аминокислоты суммарный заряд равен 0 при рН 6,0? 

1) L. 2) T. 3) K. 4) D. 5) W. 

3. Выберите правильное утверждение. 

Какие из перечисленных утверждений не относятся к α-аминокислотам? 

1. Они содержат как минимум 1 карбоксильную группу. 

2. За исключением пролина они содержат как минимум 1 аминогруппу. 

3. Они содержат как минимум две заряженные группировки. 

4. Большинство из них обладает оптической активностью. 

5. Они способны передвигаться в электрическом поле. 
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Блок тестов 4 

Тесты по теме «Обмен белков и нуклеиновых кислот» 

1. При полном кислотном гидролизе нуклеиновых кислот возникают все 

перечисленные соединения, кроме: 

а) фосфорной кислоты; б) пентозы; в) пуриновых оснований; г) 

аденозинтрифосфорной кислоты; д) аденина 

2. Написать реакции превращения ксантина в аллантоин. 

3. Выберите правильные парные сочетания. 

А. фосфорилирование. Б. Метилирование. В. Восстановление. Г. Аминирование. Д. 

Дезаминирование. 

а) Осуществляется при превращении: УМФ→ЦМФ; б) происходит в реакции: 

дТМФ→дТДФ; в) имеет место в реакции: дУМФ→дТМФ; г) характерно для 

процесса: ЦДФ→дЦДФ; д) имеет место при преобразовании: 5-метил-дЦДФ→дТДФ. 

4. Источниками атомов азота пуринового кольца являются: 

а) аспарагиновая кислота, глутамин, глицин; б) глутамин и аммиак; в) апарагиновая 

кислота и аммиак; г) глицин и аммиак; д) мочевина и аммиак. 

5. Выберите правильные парные сочетания 

В процессе биосинтеза ДНК: 

А. РНК-полимераза. Б. ДНК-полимераза III. В. ДНК-лигаза. Г. ДНК-связывающий 

белок. Д. Хеликаза. 

а) Ускоряет образование фосфодиэфирной связи между 3/ и 5/-концами фрагментов 

ДНК, сближенных на расстояние одного нуклеотидного звена и закрепленного на 

комплиментарной им и непрерывной цепи ДНК; б) обладает способностью 

связываться с ДНК, резко ослабляя при этом взаимодействие 

полидезоксирибонуклеотидных цепей в ее молекуле; в) деспирализует молекулу ДНК 

в зоне ее репликации; г) обеспечивает биосинтез ДНК из дНТФ, наращивая 

дочернюю цепь в направлении5/→3/; д) создает на материнской цепи ДНК 

затравочный олигонуклеотид (праймер). 

6. Процесс транскрипции осуществляет фермент: 

а) ДНК-полимераза III; б) рибонуклеаза; в) РНК-полимераза; г) пептидил-трасфераза; 

д) ДНК-праймаза. 

7. Установите соответствие: 

пептидазы: А. экзопептидазы Б. эндопептидазы 

название: а) трипсин; б) карбоксипептидаза; в) химотрипсин; г) пепсин; д) аминопептидаза 

8. Переаминирование – процесс межмолекулярного переноса аминогруппы от: 

а) α-аминокислоты на α-кетокислоту; б) α-аминокислоты на α-гидроксикислоту; в) 

амина на α-кетокислоту; г) амина на α-гидроксикислоту. 

9. Установите соответствие: 

аминокислота: А. гистидин Б. тирозин. В. орнитин. Г. глутаминовая кислота. Д. 

триптофан 

продукт декарбоксилирования: а) тирамин; б) γ-аминомасляная кислота; в) 

путресцин; г) гистамин; д) серотонин. 
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10. Донорами атомов азота в молекуле мочевины в процессе её биосинтеза в организме 

являются: 

а) аммиак; б) цитруллин; в) орнитин; г) аспартат; д) аргинин. 

11. Выберите правильные парные сочетания 

А. Активирование аминокислот. Б. Образование аминоациладенилатов из аминокислот. В. 

Транспорт аминокислот через мембраны. Г. Биосинтез аминоацил-тРНК. Д. 

Транспептидирование. 

а) Начальный этап активирования аминокислот; б) заключается в их взаимодействии 

с АТФ и тРНК при участии аминоацил-тРНК-синтетаз; в) происходит на заключительном этапе 

активирования аминокислот; г) осуществляется посредством глутамилтрасферазного 

цикла; д) этап циклического процесса биосинтеза белка в рибосоме. 

12. В поддержании стабильности 70S и 80S рибосом в клетке принимают участие 

ионы: 

а) Pb
2+;

 б) Fe
2+;

 в) Zn
2+;

 г) Mg
2+;

 д) Cu
2+.

 

13. Выберите правильные парные сочетания 

А. Универсальность генетического кода. Б. Квазидуплетность кода. В. Непрерывность кода. Г. 

Вырожденность кода. Д. Неперекрываемость кода. 

а) Аминокислота кодируется несколькими триплетами; б) одинаков у всех живых организмов; в) 

линейно упорядоченное расположение кодонов в мРНК при отсутствии между ними 

каких-либо нуклеотидных остатков; г) соответствует wobble- гипотезе Уотсона-Крика; д) 

пограничные основания соседних триплетов не являются общими. 

14. Аттенуация представляет собой: 

а) увеличение скорости транскрипции; б) уменьшение скорости транскрипции; в) 

уменьшение скорости трансляции. 

 

 

 

3.4. Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине «Основы биохимии» 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

Кафедра Биотехнологии 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Основы биохимии» 

Вариант – I 

1. Липиды. Классификация и особенность строения липидов. 

2. Простые липиды. Строение, основные свойства и физиологическое значение. 

3. Сложные липиды (липоидные вещества). Строение и физиологическое значение 

отдельных групп липоидных веществ. 

4. Стерины. Холестерин. Основные свойства и физиологическое значение. 

5. Окисление масел и жиров при хранении и производстве пищевых продуктов, 

механизм процесса и факторы, на него влияющие. 

Вариант II 

1. Для моносахарида   L-манноза: 
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а) напишите проекционную формулу Фишера оксоформы монозы и определите число 

стереоизомеров; 

б) классифицируйте моносахарид по количеству атомов углерода и по характеру 

карбонильной группы; 

в) приведите проекционные формулы Фишера энантиомера, одного из диастереомеров, 

эпимер по С
2
, назовите их; 

г) приведите формулы Хеуорса для циклических (пиранозной и фуранозной) аномерных 

форм и назовите их. Определите количество стереоизомеров для циклических форм. 

2. Напишите уравнения реакций моносахарида D-фруктоза со следующими реагентами, 

назовите продукты. 

1) NaBH4 ;  2) NH2OH;  3) HCl, t
o
C 4) CH3I (изб.), Ag2O; 5) Cu(OH)2, 

Θ
OH, t

o
C. 

3. Для дисахаридов А -D-Glcp-(16)--D-Fruf 

и В -D-Glcp-(11)--D-Glcp  

а) приведите структурные формулы; 

б)определите тип дисахарида (восстанавливающий/невосстанавливаю-щий); приведите 

полное название; 

в) Для дисахарида А осуществите следующие превращения, назовите продукты, 

образующиеся на каждой стадии. 

...(CH3CO)2O изб.
A

CH3OH H2O, H... ...
HCl  

 

Вариант III 

1.Понятие о витаминах и использование их в медицинской практике. 

 2.Классификация и номенклатура витаминов.  

3.Понятие о гипо-, гипер- и авитаминозах, причинах их возникновения.  

4.Механизм действия водорастворимых и жирорастворимых витаминов.  

5.Что такое провитамины, условия превращения их в активные формы.  

6.Витамин А, суточная потребность, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль.  

7.Витамин D, суточная потребность, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль. 

 

Вариант IV 

1.Витамин РР, суточная потребность, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль.  

2.Витамин С, суточная потребность, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль.  

3.Витамин В1, суточная потребность, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль.  

4.Витамин В2, суточная потребность, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль. 

5.Витамин В6, суточная потребность, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль 

Контрольная работа по теме «Аминокислоты и Ферменты»: 

Вариант I 

1. Общая характеристика белков. Методы получения белков. 
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2. Методы фракционирования белков. 

3. Биологические функции белков. 

4. Аминокислоты, физико-химические свойства и классификация. 

5. Аминокислотный состав белков. Влияние его на свойства белков. 

6. Физико-химические свойства белков. 

7. Молекулярная масса белков и методы его определения. 

8. Современные представления о структуре молекулы белка. Первичная структура и 

методы ее определения. 

9. Номенклатура и принципы классификации ферментов. Характеристика классов 

ферментов. 

 

Вариант II 

1. Вторичная структура белка. 

2. Надвторичная структура и домены. 

3. Третичная структура белка. 

4. Четвертичная структура белка. 

5. Номенклатура белков. Принципы классификации белков. 

6. Сущность явлений катализа. Особенности ферментативного катализа. 

7. Механизмы ферментативного катализа. 

8. Основные представления о кинетике ферментативных процессов. 

9. Влияние различных условий на ферментативные процессы. 

10. Принципы регуляции ферментативных процессов. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося самостоятельно 

работать с изучаемыми методами, применять их практически, в том числе свободно владеть 

компьютером и прикладными программами, уметь интерпретировать и анализировать 

полученные результаты. Дополнительным критерием является четкость и глубина понимания 

методов, в их практическом применении. Важным критерием также является способность 

самостоятельно разбираться в современной литературе по основам биохимии, в том числе 

зарубежной литературе.  

В процессе обучения студент должен выполнить лабораторные работы согласно плану, 

индивидуальное домашнее задание в виде реферата, написать тесты и решить контрольную 

работу по соответствующему разделу, подготовиться к докладу с представлением презентации. 

Промежуточная  аттестация обучающегося проводится по результатам проверки на 

экзамене уровня усвоения им учебной дисциплины. Экзамен   проводится письменно (по 

теоретическим и практическим вопросам). Кроме того, по спорным вопросам проводится 

собеседование с преподавателем.  

 На экзамене  от студента требуется ответить на вопросы состоящие из двух частей – 

теоретической («на знание») и практической («на умение»). Если такое деление не содержится в 

самой формулировке вопроса, то всегда подразумевается: студент должен быть готов 

проиллюстрировать на конкретном примере теоретическое положение, знание которого он 

хочет продемонстрировать. Таким образом, любой ответ должен в обязательном порядке 

содержать две составляющие: а) формулировки определений понятий и теоретических посылок, 

и б) фактические примеры, иллюстрирующие приводимые положения.  
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Написание и представление письменной работы (реферат) не является полным 

основанием для вынесения оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае 

обучающийся должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в 

письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы. 

Обучающийся должен продемонстрировать уверенное владение лексическим аппаратом 

данной дисциплины – дать ясное и точное определение всех использованных в ответе терминов 

и понятий, показать их происхождение и развитие в истории науки, привести примеры 

использования. 

Основным методом оценки знаний обучающихся является применяемая во время 

обучения  бально-рейтинговая система. Учебный материал разделяется на логически 

завершенные части (модули), после изучения которого предусматривается аттестация в форме 

контрольной работы, теста. Каждый модуль включает обязательные виды работ – лекционные и 

практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество работы обучающихся в 

рейтинговой системе оценивается в баллах, оценка является накопительной (сумма балов дает 

рейтинг каждого учащегося) и используется для структурирования системной работы 

обучающихся в течение всего периода обучения.  

Перечень учебных заданий и их бальная оценка: 

Качество полученных обучающимся знаний осуществляется с применением 

дифференцированной балльной оценки. Максимально за работу в семестре обучающийся может 

набрать 100 баллов.  

При этом действует следующая дифференцированная шкала бальной оценки: 

Балльная 

оценка 

от 0 до 54 от 55 до 69 от 70 до 84 от 85 до 100 

Зачет Не зачтено Зачтено   

 

Основные баллы (до 60 баллов) 

1. Посещение лекционных и практических занятий – до +7 баллов, 

2. Выполнение заданий на практических занятиях – до +21 балла, 

         3. Выполнение итоговой контрольной работы по модулю (контрольного задания), текущее 

тестирование знаний – до +32 баллов 

Дополнительные баллы (до 25 баллов) 

  4. Домашнее решение задач (выполнение домашней контрольной работы или 

индивидуальной работы) – до +18 баллов, 

   5. Написание и защита рефератов, докладов, сообщений  – до +2 баллов, 

   6. Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – до +3 баллов 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Основы биохимии 

для обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 - Биотехнология 

Квалификация  -  бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью учебно-методического 

комплекса указанной дисциплины и используется при  проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Материал ФОС  полностью 

соответствует содержанию дисциплины, рабочей программе дисциплины, образовательным 

технологиям, используемым в учебном процессе. 

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: титульный лист; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций; 

зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по установленной 

форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета; фонды тестовых заданий. 

 На основании рассмотрения представленных на экспертизу материалов, сделаны 

следующие выводы: 

1.  Структура и содержание ФОС по дисциплине ОПОП соответствует требованиям, 

предъявляемым к структуре и содержанию фондов оценочных средств ОПОП ВО. А именно:  

- Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть студенты в результате 

освоения дисциплины соответствует ФГОС ВО.  

- Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания в целом 

обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней 

сформированности компетенций.  

- Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения дисциплины 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определённости, однозначности, 

надёжности; соответствуют требованиям к составу и связи оценочных средств, полноте по 

количественному составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты 

обучения, уровни сформированности компетенций.  

- Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные рекомендации по 

проведению оценивания результатов обучения, сформированности компетенций.  

2. Направленность ФОС соответствует целям ОПОП ВО направления подготовки 19.03.01 - 

Биотехнология. 

3. По качеству ФОС в целом обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания, способствует реализации указанных в рабочей программе дисциплины 

компетенций и рекомендуется к реализации в учебном процессе по направлению подготовки 

19.03.01 - Биотехнология. 

 

 


