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1. Цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы    
 

Целью освоения дисциплины (модуля) "Основы биохимии" является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, необходимых выпускникам для успешной после-

дующей деятельности, на основе изучения организации живых систем и метаболических про-

цессов на молекулярном уровне. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по вопросам, связанным с изучением 

химического состава живых организмов, обмена веществ и энергии, их роли в поддержании 

жизни, а также ферментативных превращений, которые происходят при хранении продоволь-

ственного сырья и продуктов его переработки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов компетенций      

(ОПК-7) 

-Способен проводить экспериментальные исследования и испытания по заданной мето-

дике, 

наблюдения и измерения, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные, 

применяя математические, физические, физико-химические, химические, биологические, мик-

робиологические методы 

Планируемые результаты освоения компетенций и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые 

знания, умения и 

навыки для 

освоения 

компетенции 

Основание 

(ФГОС ВО, ПС, 

анализ рынка 

труда) 

ОПК 7- способен про-

водить эксперимен-

тальные исследования 

и испытания по задан-

ной методике, наблю-

дения и измерения, об-

рабатывать и интер-

претировать экспери-

ментальные данные, 

применяя математиче-

ские, физические, фи-

зико-химические, хи-

мические, биологиче-

ские, микробиологи-

ческие методы. 

Знает: экспериментальных 

и аналитических методов 

проведения исследований 

и испытаний при разра-

ботке новых видов биотех-

нологической продукции. 

Умеет: проводить экспери-

ментальные исследования 

в области пищевых техно-

логий. 

Владеет: обработкой  ана-

лиза экспериментальных 

данных с учетом, применяя 

математические, физиче-

ские, физико-химические, 

химические, биологиче-

ские, микробиологические 

методы 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен 

 знать:  
Микробиологические критерии ка-

чества и безопасности пищевых 

продуктов; 

Уметь:  

проводить экспериментальные ис-

следования для дальнейшего изуче-

ния технологии пищевых произ-

водств (в том числе на базе роботи-

зированных и автоматизированных 

производств); 

Владеть:  

Навыками и методиками идентифи-

кации микроорганизмов 

На основе 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт по 

направлению 

подготовки 

19.03.01 Биотехнология 

(уровень бакалавриата), 

утверждённый  

приказом Минобрнауки 

России от 10.08.2021 г. 

№ 736 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 

Курс/семестры 

очное заочное 

2курс/4семестр 3 курс /5 семестр 

Контактная работа*(всего) 110,35 18,85 

В том числе:     

Лекции 50 8 

   

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные занятия 50 8 

Групповые консультации 10 2,5 

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

0,35 0,35 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 
69,65 

161,15 

Общая трудоемкость, час 180 180 

зач.ед. 5 5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

 
4.Содержание дисциплины  

4.1. Модули дисциплины и виды занятий для очной формы обучения 

№ 

п.п 

Наименование модуля (раздела) 

Дисциплин 
Лекции Пр ГК СРС ППА Всего 

1. Модуль 1  25 25 5 30  85 

2. Модуль 2  25 25 5 39,65  94,65 

      0,35 0,35 

Итого: 50 50 10 69,65 0,35 180 

4.2. Модули дисциплины и виды занятий для заочной формы обучения 

 

№ 

п.п 

Наименование модуля (раздела) 

Дисциплин 
Лекции Пр ГК СРС ППА Всего 

1. Модуль 1  4 4 1 80  89 

2. Модуль 2  4 4 1,5 81,15  90,65 

      0,35  

Итого: 8 8 2,5 161,15 0,35 180 
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4.2 Содержание модулей (разделов) дисциплин 

4.2.1 Очная / заочная форма обучения 

№ 

п.п 

Наименование модуля Трудоёмкость, 

час. 

очная / заочн. 

Формируемые 

компетенции 
Форма контроля 

1 Модуль 1  

1. Введение в курс. Предмет и задачи 

курса 

2. Белковые вещества Общая 

характеристика и биологическая 

3. Нуклеотиды Строение азотистых 

оснований, нуклеозидов и нуклеотидов 

4. Ферменты Особенности 

ферментативного катализа, энергия 

активации. 

5. Углеводы и углеводный обмен 

6. Липиды и липидный обмен 

85/89 ОПК-7 Контрольная ра-

бота, 

тестирование, 

доклад 

2 Модуль 2  

1. Витамины и минеральные соединения 

2. Обмен азотсодержащих соединений 

3. Осуществление биохимических 

процессов в соответствии с регламентом, 

использование технических средств для 

измерения основных параметров 

процессов, свойств сырья и продукции. 

4. Проведение стандартных и 

сертификационных испытания сырья, 

готовой продукции и биохимических 

процессов 

5. Планирование эксперимента, обра-

ботки 

и представления полученных результа-

тов 

6. Взаимосвязь биохимических процес-

сов 

94,65/90,65 ОПК-7 Контрольная ра-

бота, 

тестирование, 

доклад 
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4.3. Детализация самостоятельной работы 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 

 Фоминых В. Л., Тарасенко Е. В., Денисова О. Н. Органическая химия и основы биохимии. 

Практикум [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 145 с 

– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492777 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (ФОС) приведены в приложении 1 к рабочей программе. 

Текущий контроль качества освоения отдельных тем и модулей дисциплины осуществля-

ется на основе рейтинговой системы. Этот контроль проводится в течение семестра и качество 

усвоения материала (выполнения задания) оценивается в баллах, в соответствии с рейтинг-

планом дисциплины.  

В конце семестра проводится экзамен.  

Измерительные средства по промежуточному контролю знаний студентов представлены 

в балльно-рейтинговой системе. 

Рейтинговая шкала оценки экзамена по дисциплине «Основы биохимии» 

Сумма баллов Оценка Характеристика 

91-100 Отлично глубокие и всесторонние знания дисциплины 

и умение творчески выполнять предложенные 

№ 

п/п 

№ модуля (раздела) дис-

циплины 
Виды самостоятельной работы 

Трудоемкость, 

часы 

 

  очная           заочная 

1 Модуль 1  Проработка учебного материала по кон-

спектам, учебной и научной литературе, 

подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к контрольной работе в 

форме теста 

30 80 

2 Модуль 2  Проработка учебного материала по кон-

спектам, учебной и научной литературе, 

подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к контрольной работе в 

форме теста 

39,65 81,15 

 Итого часов:  69,65 161,15 
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задания 

74-90 Хорошо полные знания дисциплины и умение успешно 

выполнить предложенные задания 

61-73 Удовлетворительно знания дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, когда освоены ос-

новные понятия и закономерности, и умение в 

основном выполнить предложенные задания 

0-60 Неудовлетворительно значительные пробелы в знании дисциплины, 

когда не усвоены основные понятия и законо-

мерности, неспособность выполнить предло-

женные задания 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины: 

а) Основная литература:  

1. Новокшанова А. Л. Биохимия для технологов в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]:Учебник 

и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 302 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/491322 

2. Новокшанова А. Л. Биохимия для технологов в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:Учебник 

и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 211 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/491321 

б) дополнительная литература  

1. Фоминых В. Л., Тарасенко Е. В., Денисова О. Н. Органическая химия и основы биохимии. 

Практикум [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 145 с 

– Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492777 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
а) Интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

              - электронные библиотечные системы:  

- ЭБС «ЛАНЬ» – режим доступа: http://e.lanbook.com.,  

− ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/; 

− ЭБС РУКОНТ – режим доступа: https://lib.rucont.ru; 

 − ЭБС IPR SMART – режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 

-доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

б) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

в) Научная поисковая система - ScienceTehnology, 

г) Официальный сайт ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/ 

д) Система ЭИОС на платформе Moodle.  

 

http://e.lanbook.com/
https://lib.rucont.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных: 

- базы данных ФГБНУ «Росинформагротех» https://www.rosinformagrotech.ru/databases 

 - базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

«Росстандарт» https://www.gost.ru/opendata 

 - документографическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

 - международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним от-

раслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации http://www.specagro.ru/#/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебным планом при изучении дисциплины предусмотрены лекции, семинарские 

занятия, а также самостоятельная работа обучающихся.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления и более тщательной прора-

ботки материала по основным разделам дисциплины, а также с целью получения профес-

сиональных навыков и умений. Учебные занятия проводятся с применением ЭО и ДОТ.  

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе организа-

ции её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины на платформе MOODLE или на сайте университета.  

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны составлять свой конспект 

лекций, а также ознакомиться с литературой, указанной в списке основной и дополнитель-

ной литературы.  

Основные понятия и определения, используемые в курсе, можно эффективно за-

крепить, обратившись к тексту глоссария.  

Проверить степень овладения дисциплиной помогут вопросы для самопроверки и 

самоконтроля (вопросы к зачету), ответы на которые позволят студенту систематизиро-

вать свои знания, а также тесты, выложенные на платформе MOODLE в фонде оценочных 

средств по дисциплине.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Для формирования компетенций у обучающихся в процессе изучения дисциплины 

применяются традиционные (пассивные) и инновационные (активные) технологии обуче-

ния в зависимости от учебных целей с учетом различного сочетания форм организации 

образовательной деятельности и методов ее активизации с приоритетом самостоятельной 

работы обучающихся. 

 Для успешного овладения дисциплиной используются информационные техноло-

гии обучения: при чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий ис-

пользуются презентации лекционного материала в программе Microsoft Office (Power 

Point), видеоматериалы различных интернет-ресурсов, осуществляется выход на профес-

сиональные сайты. 

 Программное обеспечение: 

https://www.rosinformagrotech.ru/databases
https://www.gost.ru/opendata
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
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1.Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 Li-

cense No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г.(бессрочная).  

2. Операционная система Microsoft WinHome10 Russian Academic OLP License No Level Legal-

ization Get Genuine: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г.(бессрочная).  

3. Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level: Ли-

цензия66734667от 12.04.2016(включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная). 

 4. Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN 

No Level: Лицензия 43341093 от 11.01.2008 г.(бессрочная).  

5. Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level: Лицен-

зия 43341093 от 11.01.2008 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная).  

6. Операционная система Microsoft Win Starter7 Russian Academic OPEN No Level Legalization 

Get Genuine: Лицензия №46256412от 11.12.2009г.(бессрочная).  

7. Бесплатный Office 365 A1 для образовательных учреждений (По подписке с 25.05.2020 г., 

автопродление до расторжения)  

8. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition.  

9. Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная).  

Информационные справочные системы:  
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 - Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

Наименование специализи-

рованных аудиторий 

Перечень оборудования Примечание  

Лекционные и практические занятия 

Помещение: Учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий всех видов   

 

 

Доска аудиторная, столы, 

посадочные места по числу 

студентов, рабочее место 

для преподавателя, пере-

носное мультимедийное 

оборудование. Оснащен-

ность согласно паспорту 

аудитории  

Microsoft Windows Profes-

sional 10 Singl Upgrade Aca-

demic OLP 1License NoLevel; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition 

Помещение для самостоя-

тельной работы: аудитория  

Аудитория оснащена рабо-

чими местами с компьюте-

рами с доступом к сети 

Internet и к электронной ин-

формационно-образова-

тельной среде УрГАУ. 

Microsoft Windows Profes-

sional 10 Singl Upgrade Aca-

demic OLP 1License NoLevel; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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12. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья предъявляются особые 

требования к организации образовательного процесса и выбору методов и форм обучения при 

изучении данной дисциплины. 

Для обучения студентов с нарушением слуха предусмотрены следующие методы обуче-

ния: 

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, работа с литературой); 

- репродуктивный (студенты получают знания в готов виде); 

- программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной 

деятельности по схеме, образцу). 

Для повышения эффективности занятия используются следующие средства обучения: 

- учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать речь, логику, 

умение обобщать и систематизировать информацию; 

- словарь понятий, способствующих формированию и закреплению терминологии; 

- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, активирующие различные виды памяти; 

- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференциро-

ванный подход, разнообразить приемы обучения и контроля; 

- технические средства обучения. 

Во время лекции используются следующие приемы: 

- наглядность; 

- использование различных форм речи: устной или письменной – в зависимости от навы-

ков, которыми владеют студенты; 

- разделение лекционного материала на небольшие логические блоки. 

 Учитывая специфику обучения слепых и слабовидящих студентов, соблюдаются сле-

дующие условия: 

- дозирование учебных нагрузок; 

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий; 

Во время проведения занятий происходит частое переключение внимания обучающихся 

с одного вида деятельности на другой. Также учитываются продолжительность непрерывной 

зрительной нагрузки для слабовидящих. Учет зрительной работы строго индивидуален. 

Искусственная освещенность помещения, в которых занимаются студенты с понижен-

ным зрением, оставляет от 500 до 1000 лк. На занятиях используются настольные лампы. 

Формы работы со студентами с нарушениями опорно-двигательного аппарата следую-

щие: 

- лекции групповые (проблемная лекция, лекция-презентация, лекция-диалог, лекция с 

применением дистанционных технологий и привлечением возможностей интернета). 

- индивидуальные беседы; 

- мониторинг (опрос, анкетирование). 

Конкретные виды и формы самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем самостоятельно. Вы-

бор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляются 
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с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного мате-

риала. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для кон-

сультаций и выполнения заданий.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривают возможность при-

ема-передачи информации в доступных для них формах. 
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Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

Кафедра пищевой инженерии аграрного производства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компетен-

ции 

Формулировка  Разделы дисциплины

  

1 2 

ОПК-7 Способен проводить экспериментальные 

исследования и испытания по заданной 

методике, наблюдения и измерения, об-

рабатывать и интерпретировать экспери-

ментальные данные, применяя матема-

тические, физические, физико-химиче-

ские, химические, биологические, мик-

робиологические методы 

+ + 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ  

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Текущий контроль 

Оцени-

ваемые 

компе-

тенция 

 

 

Планируемые результаты 

 

Технологии 

формирования 

 

Форма 

оценочного 

средства 

№ задания 

Поро-

говый 

уро-

вень 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Повы-

шен-

ный 

уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 знать: экспериментальных 

и аналитических методов 

проведения исследований и 

испытаний при разработке 

новых видов биотехнологи-

ческой продукции 

 

уметь: проводить экспери-

ментальные исследования в 

области пищевых технологи 

. 

Владеть:навыками обра-

ботки и анализа эксперимен-

тальных данных с учетом, 

применяя математические, 

физические, физико-химиче-

ские, химические, биологиче-

ские, микробиологические 
методы 
 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

 работа 

Тесты, 

доклад 

 

1.1 – 2.1 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

 работа 

Тесты, 

доклад 

2.2 – 5.2 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная ра-

бота 

Тесты, 

доклад 

2.2 – 5.2 
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2.3 Шкала и критерии оценивания результатов текущей и промежуточной аттестации 

2.3.1 Критерии оценки экзамена 
Оценка Критерии оценки Формируемые 

компетенции 

 

5  

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему полные и глубо-

кие знания при ответе на вопросы, продемонстрировал последовательное 

и логическое изложение, способность к их систематизации и клиниче-

скому мышлению, а также способность применять приобретенные знания 

в стандартной и нестандартной ситуации, выполнил все контрольные ме-

роприятия промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 
4 Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему хорошие знания 

при ответе на все три вопроса, способному применять приобретенные зна-

ния в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их систе-

матизации и клиническому мышлению, а также к применению их в не-

стандартной ситуации, выполнил все контрольные мероприятия промежу-

точной аттестации 

3 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему сла-

бые знания, формулирует основные понятия с некоторой неточностью, 

при помощи наводящих вопросов способен применить в стандартной си-

туации, выполнил все контрольные мероприятия промежуточной аттеста-

ции 

2 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему по-

верхностные знания, ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие 

вопросы не помогают, не выполнил контрольные мероприятия промежу-

точной аттестации или выполнил ниже порогового уровня. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

2.3.2 Критерии и шкала оценивания отчета по лабораторным работам в тетради 

Оценка Критерии оценивания 

 

 

Зачтено 

«Зачтено» выставляется студенту в случае, если работа выполнена полно-

стью, студент владеет теоретическим материалом, формулирует соб-

ственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные сужде-

ния, представляет полные и развернутые ответы на дополнительные во-

просы, все таблицы заполнены и задания выполнены 

Не зачтено «Не зачтено» выставляется студенту в случае, если работа не выполнена, 

таблицы не заполнены и задания не выполнены 

 

2.3.3 Критерии и шкала оценивания практических навыков 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено «Зачтено» выставляется студенту в случае, если навыки отработаны, обу-

чающийся показывает навык 

Не зачтено «Не зачтено» выставляется студенту в случае, если навыки не отработаны 

 

2.3.4 Критерии оценки выполнения доклада 

Оценка Критерии оценивания 

 

 

Повышенный  

уровень  

(отлично) 

содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; ре-

ферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и тех-

ническими требованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую ком-

позицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические наруше-

ния в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме 
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представлены список использованной литературы и ссылки на использо-

ванную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала 

 

 

Базовый 

уровень 

(хорошо) 

содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; до-

клад оформлен в соответствии с общими требованиями написания рефе-

рата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёт-

кую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; кор-

ректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использо-

ванную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала 

 

Пороговый 

уровень 
(удовлетворительно) 

содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в це-

лом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логиче-

ские нарушения в представлении материала; в полном объёме представ-

лен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; есть единичные орфогра-

фические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет со-

бой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного мате-

риала 

*При ответе ниже порогового уровня компетенция (или её часть) считается не сфор-

мированной. 

 

 

2.3.5 Критерии оценки тестов 

Ступени уровней 

освоения  

компетенций 

Отличительные 

признаки 

Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый уровень Обучающийся воспроизво-

дит термины, основные по-

нятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свой-

ства. 

Не менее 70% баллов за задания блока 

1 и меньше 70% баллов за задания каж-

дого из блоков 2 и 3  

или  

Не менее 70% баллов за задания блока 

2 и меньше 70% баллов за задания каж-

дого из блоков 1 и 3  

или  
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Не менее 70% баллов за задания блока 

3 и меньше 70% баллов за задания каж-

дого из блоков 1 и 2 

Базовый уровень Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, классифици-

рует, упорядочивает, интер-

претирует, применяет за-

коны. 

Не менее 70% баллов за задания каж-

дого из блоков 1 и 2 и меньше 70% бал-

лов за задания блока 3  

или  

Не менее 70% баллов за задания каж-

дого из блоков 1 и 3 и меньше 70% бал-

лов за задания блока 2  

или  

Не менее 70% баллов за задания каж-

дого из блоков 2 и 3 и меньше 70% бал-

лов за задания блока 1 

Повышенный уровень Обучающийся анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, конструи-

рует. 

Не менее 70% баллов за задания каж-

дого из блоков 1, 2 и 3 

Компетенция не сформирована Менее 70% баллов за задания каждого 

из блоков 1, 2 и 3 

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ (ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДА-

НИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Примеры тестовых заданий: 

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ «БЕЛКИ, ФЕРМЕНТЫ» 

Инструкция. Без дополнительных указаний в задании теста выберите один наиболее пра-

вильный ответ. 

1. Какова химическая природа ферментов? 

1 - сложные белки 2 - производные витаминов 

3 - производные аминокислот 4 - простые и сложные белки 

2. Дайте определение понятию апофермент: 

1 - комплекс белка и кофермента 2 - белковая часть сложного фер-

мента 3 - не белковая часть сложного фермента 4 - простой фермент 

 

ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ «ОБМЕН УГЛЕВОДОВ» 

Инструкция. Без дополнительных указаний в задании теста выберите один наиболее пра-

вильный ответ. 

1. Из   приведённого   перечня   выберите   ткани, в которых реакции       пентозофос-
фатного пути прот  протекают с наибольшей скоростью: (3 ответа) 

1 - жировая 2 - печеночная 3 - кора надпочеч-

ников 4 - мышечная 5 - нервная 6 – сердечная 
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ТЕКУЩИЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ « ОБМЕН БЕЛКОВ» 

Инструкция. Без дополнительных указаний в задании теста выберите один наиболее пра-

вильный ответ. 

1. Из приведённого перечня выберите параметр, который определяет пищевую 

ценность белка: (2 ответа) 

1 - набор незаменимых аминокислот 2 - полнота усвоения амино-

кислот 3 - физиологическое состояние организма 4 - масса тела и возраст орга-

низма. 

2. Из   приведённого   перечня   выберите   состояние   организма,   при ко-

тором развивается  отрицательный азотистый баланс: (2 ответа) 

1 – здоровый взрослый человек 2 - тяжелое заболевание 

3 – растущий организм 4 – стареющий организм 5 – беременность 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1 

Объясните, почему у больного с тяжелой формой вирусного гепатита (поражение до 80% 

клеток паренхимы печени) концентрация мочевины в сыворотке крови составила 

1,4 мМоль/л (в норме 3,3 – 6,6 мМоль/л), в моче - 16 г/сут. (в норме 30-35 г/сут). Для от-

вета: 

1. назовите соединение, в составе которого выводится из организма 90% азота, ука-

жите место его синтеза; 

2. напишите схему процесса, конечным продуктом которого является это соединение; 

3. назовите вещества, концентрация которых может увеличиться в крови таких больных; 

4. объясните, нужно ли ограничивать потребление белков пищи при этом заболевании. 

 

Задача 2 

Пациент жалуется на повторяющиеся приступы острого воспаления суставов (чаще всего 

мелких). Под кожей у больного выявлены образования в виде подагрических узлов и образова-

ние камней в мочевыводящей системе. 

1. Укажите возможную причину вызываемых симптомов, название болезни. 

2. Какие биохимические показатели нужно определить для уточнения диагноза? 

3. Назовите причины данного заболевания и пути его коррекции. 
 

Задача 3 

В парафолликулярных клетках щитовидной железы в ходе транскрипции гена кальцитонина 

и последующих ковалентных модификаций образуется мРНК, участвующая в синтезе гормона 

кальцитонина. В головном мозге из того же первичного транскрипта после посттранскрипци-

онных модификаций формируется мРНК, участвующая в синтезе кальцитонинподобного 

белка, ответственного за вкусовое восприятие. Каким образом из одного и того же первичного 

транскрипта возможно образование разных “зрелых” мРНК? Для ответа на этот вопрос пояс-

ните, каким модификациям подвергается синтезированная нуклеиновая кислота, чтобы слу-

жить матрицей для последующего синтеза белка. 
 

3.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
Строение и функции белков и аминокислот 
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Биологические функции белков. Классификация белков: простые и сложные, глобулярные и 

фибриллярные, мономерные и олигомерные. Строение белков. Аминокислоты, входящие в со-

став белка, их классификация по физико-химическим свойствам. Первичная структура белков. 

Зависимость биологических свойств белков от первичной структуры. 

Конформация пептидных цепей в белках (вторичная, надвторичная и третичная структуры). 

Типы внутримолекулярных связей, поддерживающих структуры белка. Кластеры и домены и 

их роль в функционировании белков. Фолдинг белков. Понятие о шаперонах. Физико-химиче-

ские свойства белков: растворимость, ионизация, гидратация, осаждение. Изоэлектрическая 

точка белков. Денатурация белков. 

Четвертичная структура белков. Типы внутримолекулярных связей, поддерживающих чет-

вертичную структуру белка. Кооперативные изменения конформации протомеров. Особенно-

сти строения и функционирования олигомерных белков на примере гемоглобина. Полифер-

ментные комплексы. 

Ферменты 

Особенности ферментативного катализа (активный центр фермента, этапы ферментативного 

катализа, фермент-субстратный комплекс, энергия активации). Механизм действия ферментов 

(теории Фишера, Кошланда). Специфичность ферментов. Классификация и номенклатура фер-

ментов. Структурная организация ферментов. Простые и сложные ферменты. Роль апофер-

мента и кофактора в функционировании ферментов. Коферментные функции витаминов, ионов 

металлов. 

Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативных реакций от тем-

пературы, рН, концентрации фермента и субстрата (уравнение Михаэлиса-Ментен, константа 

Михаэлиса). Принципы количественного определения ферментов. Единицы активности. 

Регуляция активности ферментов. Ингибиторы ферментов: обратимые, необратимые, кон-

курентные, неконкурентные. Лекарственные препараты как ингибиторы ферментов. Активация 

ферментов. 

Аллостерические ферменты, их структура. Регуляция действия аллостерических ферментов: 

аллостерические ингибиторы и активаторы. Кооперативные изменения конформации протоме-

ров. Привести примеры. Изменения активности ферментов при различных патологиях. 

Химическая модификация ферментов: фосфорилирование и дефосфорилирование. Регуля-

ция активности ферментов путем ограниченного протеолиза, ассоциации и диссоциации про-

томеров. Примеры. Изоферменты. Энзимодиагностика и энзимотерапия. 

Введение в обмен веществ. Биологическое окисление. Окислительное фосфорили-

рование. Универсальные метаболические процессы. Цикл ди- и трикарбоновых кис-

лот (цикл Кребса). 

Понятие о метаболизме. Метаболические пути: линейные, разветвленные, циклические, спи-

ральные. Взаимосвязь обменных процессов. Узловой метаболит. Эндергонические и экзерго-

нические реакции в живой клетке. Понятие о катаболизме и анаболизме. Макроэргические со-

единения. Катаболизм основных пищевых веществ - углеводов, жиров, белков. Понятие о спе-

цифических путях катаболизма (до образования пирувата и ацетил-КоА) и общем пути катабо-

лизма. 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Строение пируватдегид-

рогеназного комплекса (ферменты и коферменты). Значение этого процесса и его регуляция. 

Ацетил КоА как узловой метаболит. Связь с циклом лимонной кислоты (циклом Кребса). Регу-

ляция активности пируватдегидрогеназного комплекса и цикла лимонной кислоты. 
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Цитратный цикл (цикл ди- и трикарбоновых кислот, цикл Кребса): последовательность ре-

акций, характеристика ферментов. Реакция субстратного фосфорилирования в цитратной 

цикле. Биологическое значение цикла Кребса. Связь между общим путем катаболизма и цепью 

переноса электронов и протонов. Механизм регуляции цитратного цикла. 

Структурная организация дыхательной цепи митохондрий. Хемиосмотическая теория. 

Трансмембранный электрохимический потенциал как промежуточная форма энергии при 
окислительном фосфорилировании. Протонная АТФ-аза, окислительное фосфорилирование, 

коэффициент Р/О. Дыхательный контроль. Ингибиторы дыхательной цепи. Разобщение ткане-
вого дыхания и фосфорилирования. 

Классификация оксидоредуктаз: оксидазы, дегидрогеназы, пероксидазы, оксигеназы. Их 

биологическая роль. Пиридинзависимые (НАД- и НАДФ-) дегидрогеназы и флавиновые 

(ФМН- и ФАД) дегидрогеназы. Строение окисленной и восстановленной форм НАД и ФАД. 

Важнейшие субстраты дегидрогеназ. Структурная организация дыхательной цепи митохон-

дрий. Окислительно-восстановительный потенциал – движущая сила переноса электронов по 

дыхательной цепи. 

 

Гормоны. Гормональная регуляция метаболических процессов 

Место гормонов в системе регуляции метаболизма и функции органов. Клетки- мишени и 

клеточные рецепторы гормонов: мембранные, цитоплазматические, рецептор инсулина. Клас-

сификация гормонов по химическому строению. Центральная регуляция эндокринной си-

стемы: роль либеринов, статинов, тропных гормонов. Внутриклеточный механизм действия 

гормонов. 

Мембранный механизм передачи гормонального сигнала в клетку. Роль вторичных мессен-

джеров (циклические нуклеотиды, Са++, инозитолфосфаты, диацилглицеролы) в реализации 

гормонального эффекта. Метаболические изменения в ответ на сигнальные молекулы. 

 

Обмен белков и аминокислот 

Биологическая ценность белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Нормы белка в 

питании. Азотистый баланс 

Переваривание белков: особенности протеолитических ферментов. Протеиназы - пепсин, 

трипсин, химотрипсин; проферменты протеиназ и механизм их превращения в ферменты. Эк-

зопептидазы. Специфичность действия протеаз. Всасывание аминокислот. Диагностическое 

значение анализа желудочного сока: составляющие общей кислотности желудочного сока, 

функции соляной кислоты. 

Катаболизм аминокислот. Окислительное дезаминирование аминокислот. Глутаматдегидро-

геназа. Непрямое дезаминирование аминокислот, последовательность реакций, ферменты, био-

логическое значение. 

Трансаминирование аминокислот. Специфичность трансаминаз. Значение реакций тран-

саминирования. Клиническое значение определения активности трансаминаз в сыворотке 

крови. 

Декарбоксилирование аминокислот и их производных. Образование биогенных аминов: ги-

стамина, серотонина, ГАМК. Роль биогенных аминов в регуляции функций. Инактивация био-

генных аминов с участием ферментов моноаминооксидаз (МАО) и диаминооксидаз (ДАО). 

Образование конечных продуктов азотистого обмена: солей аммония и мочевины. Биосин-

тез мочевины. Связь орнитинового цикла с превращениями фумаровой и аспарагиновой кис-

лот; происхождение атомов азота мочевины. Нарушения синтеза иивыведения мочевины. 
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Остаточный азот. Гипераммониемии. Азотемия: определение, виды: продукционная, ретенци-

онная. 

Основные источники аммиака в организме. Временное обезвреживание аммиака: вос-

становительное аминирование; трансреаминирование; синтез глутамина; синтез аспара-

гина; глюкозо-аланиновый цикл. Центральная роль глутаминовой кислоты в обезврежива-

нии аммиака. Глутамин как транспортная форма аммиака и донор амидной группы при 

синтезе ряда соединений. 

Образование креатина и креатинфосфата. Креатинфосфокиназа, ее изоформы. 

Креатинин как один из конечных продуктов азотистого обмена. Клинико-диагностическое 

значение в моче и плазме крови креатина и креатинина. 

Обмен фенилаланина и тирозина. Использование тирозина для синтеза катехоламинов, ти-

роксина, меланина. Распад тирозина до фумаровой и ацетоуксусной кислот. Наследственные 

нарушения обмена фенилаланина (фенилкетонурия) и тирозина (тирозинемия, алкаптонурия, 

альбинизм, микседема, кретинизм). 

Оксид азота как продукт метаболизма животных клеток. Его физико-химическая характери-

стика, образование, характеристика NO- синтетаз. Механизм регуляторного действия оксида 

азота. 

 

Обмен углеводов 

Углеводы, особенности строения, классификация. Основные углеводы пищи: переваривае-

мые и неперевариваемые. Переваривание углеводов. Непереносимость сахаров. 

Основные углеводы организма, их классификация, биологическая роль Глюкоза как важней-

ший метаболит углеводного обмена: общая схема источников и путей расходования глюкозы 

в организме. 

Гликоген - резервный полисахарид, его распространение в тканях организма. Биосинтез гли-

когена. Мобилизация гликогена. Регуляция этих процессов. Гликогенозы и агликогенозы. 

Аэробный распад - основной путь катаболизма глюкозы. Последовательность реакций до 

образования пирувата (аэробный гликолиз), далее схематично. Физиологическое значение 

аэробного распада глюкозы. 

Анаэробный распад глюкозы (анаэробный гликолиз) Последовательность реакций. Глико-

литическая оксидоредукция, пируват как акцептор водорода. Субстратное фосфорилирование. 

Физиологическое значение анаэробного распада глюкозы. 

Биосинтез глюкозы (глюконеогенез): возможные предшественники, последовательность ре-

акций. Взаимосвязь гликолиза в мышцах и глюконеогенеза в печени (цикл Кори). Регуляция 

глюконеогенеза. 

Пентозофосфатный путь превращения глюкозы. Окислительный этап, образование пентоз. 

Распространение и физиологическая роль. 

Регуляция концентрации глюкозы в крови. Образование глюкозы из гликогена. Влияние ин-

сулина, глюкагона, адреналина, кортизола на уровень глюкозы в крови. Гипо- и гиперглюкозе-

мия, причины их возникновения. Определение толерантности к глюкозе. 

 

Обмен липидов 

Классификация липидов. Важнейшие липиды организма. Жирные кислоты: особенности 

структуры, биологические функции, эссенциальные жирные кислоты. Липиды- производные 

глицерола: глицерофосфолипиды и триацилглицеролы. Липиды- производные сфингозина: 

сфингофосфолипиды и сфингогликолипиды. Основные фосфолипиды и гликолипиды тканей 
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человека. Липиды- производные стерана. Биологическое значение холестерола. 

Пищевые жиры, норма суточного потребления. Переваривание липидов: характеристика 

фаз. Функции желчных кислот. Нарушения переваривания липидов: причины стеатореи. Ре-

синтез жиров в клетках кишечника. 

Мобилизация жиров- липолиз: химизм реакций, регуляция активности триацилглицеролли-

пазы (ТАГ-липазы). Окисление глицерола в тканях. 

β-окисление жирных кислот. Основные этапы: активация жирной кислоты в цитоплазме 

клетки; транспорт активированной жирной кислоты в митохондрии; последовательность реак-

ций β-окисления. Регуляция скорости β-окисления жирных кислот. Энергетический эффект. 

Физиологическое значение. Связь с циклом Кребса и дыхательной цепью. 

Биосинтез кетоновых тел: химизм, регуляция, локализация. Кетоновые тела как суб-

страты окисления. Причины активации кетогенеза. Опасность кетоза. Кетонемия и кето-

нурия, кетоацидоз. 

Биосинтез жирных кислот, характеристика пальмитоилсинтазы, последовательность реакций, 

физиологическое значение. Регуляция синтеза жирных кислот. 

Синтез триацилглицеролов (ТАГ): последовательность реакций. Различия синтеза ТАГ в пе-

чени и жировой ткани. Регуляция синтеза и мобилизации жиров: роль инсулина, адреналина и 

глюкагона. 

Синтез глицерофосфолипидов: последовательность реакций. Взаимопревращение глицеро-

фосфолипидов. Роль фосфатидной кислоты в синтезе триацилглицеролов и глицерофосфоли-

пидов. Жировое перерождение печени. Липотропные факторы. 

Холестерол как предшественник ряда других стероидов. Синтез холестерола: последова-

тельность реакций до образования мевалоновой кислоты, представление о дальнейших этапах 

синтеза. Регуляция синтеза холестерола. 

Основные мембраны клетки и их функции. Жидко-кристаллическая мозаичная теория стро-

ения биологических мембран. Роль основных компонентов (липидов, белков) в структурной ор-

ганизации и функционировании мембран. Общие свойства мембран: жидкостность, поперечная 

асимметрия, избирательная проницаемость. Механизм переноса веществ через мембраны: про-

стая диффузия, первично-активный транспорт (Na+/K+-АТФ-аза), вторично-активный транс-

порт. Эндо- и экзоцитоз. 

Токсичность кислорода: образование активных форм кислорода. Метаболизм мембран. Пе-

рекисное окисление липидов. Защита от токсического действия кислорода: антиоксиданты, 

ферменты защиты. 

Липопротеины сыворотки крови. Классификация, строение, состав. 

Ресинтез жиров в кишечнике. Образование хиломикронов. ЛПОНП, место синтеза, осо-

бенности состава, функции. Липопротеинлипаза, значение в метаболизме хиломикронов и 

ЛПОНП. 

Состав и строение транспортных липопротеинов крови. Роль апопротеинов. ЛПНП и ЛПВП 

- транспортные формы холестерола в крови, их роль в обмене холестерола. 

Участие ЛПОНП и ЛПНП в транспорте холестерола к тканям. ВЕ-рецепторы Роль 

лецитин-холестерол-ацилтрансферазы (ЛХАТ). 

 

Обмен нуклеотидов 

Биосинтез и катаболизм пиримидиновых нуклеотидов. Конечные продукты распада пири-

мидинов. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов. Противовирусные и противоопухолевые препа-

раты- ингибиторы синтеза нуклеотидов. 
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Биосинтез пуриновых нуклеотидов: происхождение атомов пуринового кольца и роль фос-

форибозилпирофосфата. ИМФ как предшественник АМФ и ГМФ. Регуляция синтеза пурино-

вых нуклеотидов. Катаболизм пуриновых нуклеотидов. Мочевая кислота - конечный продукт 

катаболизма пуриновых нуклеотидов, ее физико-химические свойства. Пути регенерации пу-

риновых нуклеотидов. Нарушения метаболизма пуринов: гиперурикемия, подагра, синдром 

Леша-Нихана. 

Матричные синтезы. Основные этапы экспрессии генов и синтеза белка. Участие фер-

ментов, белковых факторов регуляции, энергообеспечение процесса. Влияние антибиоти-

ков. Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот и белка. 

 

Биохимия крови 

Гемоглобин - основной белок эритроцитов. Его строение и функции. Полиморфизм гемогло-

бина. Факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду: кислотность среды, парциаль-

ное давление углекислого газа, концентрация 2,3- дифосфоглицерата, температура. Гемоглоби-

нопатии. Синтез гема. 

Белковые фракции плазмы крови. Альбумины и их функция. Глобулины, фракции, функции. 

Диагностическая ценность анализа ферментов плазмы крови. 

Происхождение ферментов крови. Изоферменты (на примере лактатдегидрогеназы и креа-

тинфосфокиназы), их физиологическая роль. Наследственные энзимопатии. Определение фер-

ментов в крови с целью диагностики болезней. 

 
Биохимия соединительной и мышечной ткани 

Протеогликаны соединительной ткани как сложные белково-углеводные комплексы. Прин-

ципиальное строение небелковых компонентов протеогликанов - гликозамингликанов, их 

функции. Возрастные изменения метаболизма соединительной ткани при старении. 

Важнейшие белки межклеточного матрикса: коллаген, эластин. Посттрансляционные измене-

ния коллагена, образование фибриллярных структур. Участие витамина С в синтезе коллагена. 

Важнейшие белки миофибрилл: миозин, актин, тропомиозин, тропонин. Их молекулярная 

организация и роль в мышечном сокращении. Химизм мышечного сокращения и расслабления, 

роль ионов кальция в реализации этих процессов. Энергетическое обеспечение мышечного со-

кращения. Особенности сердечной мышцы. 

 

Биохимия печени 

Распад гема. Образование и физико-химические свойства билирубина и билирубинглюкуро-

нида. Пути метаболизма и выведения билирубина и других желчных пигментов. Диагностиче-

ское значение определения билирубина и других желчных пигментов в крови и моче. Общие 

представления о желтухе и ее вариантах (гемолитическая, обтурационная, паренхиматозная). 

Антитоксическая функция печени. Характеристика несинтетической и синтетической ста-

дий биотрансформации токсических соединений. Микросомальное и немикросомальное окис-

ление. Реакции конъюгации. 

 

Биохимия нервной ткани 

Химический состав мозга; липиды, белки. Нейропептиды и аминокислоты мозга. Особенности 

метаболизма мозга. Энергетический обмен, значение аэробного распада глюкозы. Роль глутами-

новой кислоты. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

1. Особенности ферментативного катализа (активный центр фермента, этапы ферментативного 

катализа, фермент-субстратный комплекс, энергия активации). Механизм действия ферментов 

(теории Фишера, Кошланда). Специфичность ферментов. Классификация и номенклатура фермен-

тов. Структурная организация ферментов. Простые и сложные ферменты. Роль апофермента и 

кофактора в функционировании ферментов. Коферментные функции витаминов, ионов металлов. 
 

2. Биосинтез кетоновых тел: химизм, регуляция, локализация. Кетоновые тела как субстраты 

окисления. Причины активации кетогенеза. Опасность кетоза. Кетонемия и кетонурия, кетоаци-

доз. 
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