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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Биохимия» предназначен учащимся старшей школы естественно-научного, технологического 

или универсального профилей обучения.  

Программа курса составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также требований к личностным и метапредметным 

результатам обучения для углублённого уровня среднего общего образования. Актуальность данного 

курса определяется необходимостью поддержки профильного образования, направленного на 

подготовку будущих профессионалов для развития высокотехнологичных производств на стыке 

естественных наук. Содержание курса является конвергентно ориентированным и обеспечивает 

формирование компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху 

высокоразвитой науки и современных технологий. 

Цели курса: 

формирование научной картины мира; развитие познавательных интересов и метапредметных 

компетенций обучающихся через практическую деятельность; расширение, углубление и обобщение 

знаний о строении, свойствах и функциях биомолекул; формирование устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности в области естественных наук. 

Задачи курса: 

- изучить особенности строения, свойства и функции биомолекул (углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот), входящих в состав живого организма; 

- сформировать у обучающихся представления об основных методах исследования в биохимии; 

- познакомить обучающихся с биоинформатикой; 

- обеспечить развитие экспериментальных умений и навыков в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности; 

- рассмотреть области применения современной биохимии в фундаментальных, медицинских и 

фармацевтических исследованиях; 

- сформировать у обучающихся компетенции для профессионального самоопределения в рамках 

предметов естественно-научного цикла, развивать мотивацию к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной деятельности; 

- раскрыть роль биохимии как базового и приоритетного направления 

научно-технического прогресса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС  
 

Введение в биохимию. Введение. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Предмет биохимии. История биохимии. Структура и функции биомолекул. Функциональные группы 
органических молекул. Белки и аминокислоты. Моно- и полисахариды. Нуклеиновые кислоты. Работа с 

дополнительными источниками - составление краткого словаря терминов. Обсуждение функции 

биомолекул. Эксперимент: планирование, выполнение и представление результатов. Обсуждение 
научного эксперимента как одного из инструментов научного поиска. Составление плана 

экспериментальной деятельности. Разработка формы отчётной документации по результатам 

эксперимента. Обсуждение экологических аспектов практических занятий, определение методов 

утилизации побочных продуктов реакций. Выбор тем для литературного обзора.  
Методы выделения биомолекул. Структура и функции нуклеиновых кислот ДНК и РНК в живых 

организмах. Получение ДНК из клеток лука. Теоретических основ метода экстракции нуклеиновых 

кислот из биологических объектов. Изучение особенностей строения и функционирования плазмидной 
ДНК в бактериальных клетках. Выделение нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование 

нуклеопротеинов. Экстракция липидной фракции из желтка куриного яйца.  

Методы разделения биомолекул. Теоретические основы биохимических методов разделения 

биомолекул. 
Практические работы: 

1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул». 

2. «Тонкослойная хроматография липидов». 
3. «Идентификация функциональных групп различными агентами». 

Качественный и количественный анализ биомолекул. Определение концентрации фосфатидилхолина. 

Метод Стюарта. Качественные реакции на пуриновые основания и остатки фосфорной кислоты в ДНК. 
Изучение процессов репликации ДНК в живых организмах (на примере геномной и плазмидной ДНК). 

Ферменты, участвующие в процессах репликации. Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот. 

Проведение качественных реакций на содержание остатков рибозы и дезоксирибозы в нуклеопротеине 

дрожжей и в растворах отдельных пентоз. Качественный и количественный анализ белков. Проведение 
качественных реакций на белки: биуретовой реакции на содержание белка в гидролизате дрожжей, 

полученном ранее. Проведение нингидриновой реакции. Изучение спектрофотометрического метода 

обнаружения белка и метода Бредфорда. 
Практические работы аналитического характера: 

1. «Количественный анализ фосфатидилхолина. Определение липидного фосфора с помощью 

ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)». 
2. «Качественные реакции на наличие пуриновых оснований и остатков фосфорной кислоты в составе 

ДНК». 

3. «Качественные реакции на содержание остатков рибозы и дезоксирибозы в нуклеопротеине дрожжей и 

в растворах отдельных пентоз», «Качественный и количественный анализ наличия белков и 
аминокислот». 

Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул. PyMol — программа для 

визуализации пространственной структуры биомолекул. Знакомство с уровнями структурной 
организации биомолекул и PDB-банком. Знакомство с интерфейсом пользователя PyMol и 

возможностями визуализации элементов структуры белка на примере калиевого канала. Визуализация 

структуры гемоглобина, титина, антитела.  Работа с командной строкой PyMol. Визуализация структуры 

нуклеосомы, т-РНК, ДНК. Самостоятельный поиск белковых структур на сайтах https://www.rcsb.org/, 
http://pdb101.rcsb.org/, их визуализация в PyMol. 

Итоговое повторение. Профессия биохимик. Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы 

изучения науки биохимии и профессионального самоопределения.  

 

11 КЛАСС 
Бионеорганическая химия и медицина.  

Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов (органогенов, галогенов, фосфора, 

ионов металлов) в организме. Бионеорганическая химия. Соединения металлов в организме человека. 
Особенности комплексных соединений, образуемых металлами. Роль ионов К + и Na+ в организме. 

Калий-натриевый насос. Роль ионов Mg2+ и Са2+ в организме. Комплексообразование магния. 

Биологические функции металлопротеинов. Комплексообразование железа и кобальта. Нахождение в 

https://www.rcsb.org/
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организме. Роль ионов меди и цинка в организме. Комплексообразование меди и цинка. Потребность 
организма в ионах меди и цинка. Практика. Работа со справочной литературой по определению 

препаратов, применяемых в медицинской практике. Препараты калия и натрия, применяемые в 

медицинской практике. Препараты магния и кальция, применяемые в медицинской практике. 

Препараты железа и кобальта, применяемые в медицинской практике. Препараты меди и цинка, 
применяемые в медицинской практике. Влияние недостатка и избытка ионов галогенов и металлов на 

организм человека.  

Практические работы: 1. Получение комплексных соединений меди. 2. Изучение состава 
лекарственных препаратов («Ферроплекс», «Терафлекс» и др.).  

Ферменты. Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 

каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные антитела (абзимы). Каталитическая 
функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной природы. Роль отечественных 

ученых (И. П. Павлов, А. Е. Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии энзимологии. Ферменты-

мономеры (трипсин, лизоцим) и мультимеры (глутатионредуктаза). Понятие о коферментах. 

Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных групп (АТФ, 
кофермент-А, НДФ-сахара). Множественные формы ферментов и их функциональное значение. 

Значение исследования множественных форм ферментов для медицины. Специфичность действия 

ферментов. Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные комплексы. Активаторы и 
ингибиторы ферментов. Влияние ксенобиотиков на активность ферментов. Номенклатура и 

классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. Промышленное получение и 

практическое использование ферментов. Иммобилизованные ферменты. Перспективы практического 
использования рибозимов и абзимов для борьбы с заболеваниями человека.  

Витамины и некоторые другие биологически активные соединения. История открытия витаминов. 

Роль витаминов в питании человека и животных. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Соотношение витаминов и коферментов. Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в 
зрительном акте. Витамины D, К и Е и их роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. 

Витамины В1, В2, В5, В6, В12, их значение в обмене веществ. Витамин С. Разнообразие биологически 

активных соединений: антивитамины, антибиотики, фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые 
вещества (важнейшие представители и механизмы действия). Гормоны и их роль в организме 

человека. Классификация гормонов. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных гормонов. 

Пептидные гормоны. Характеристика инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. 

Механизм действия пептидных гормонов (на примере глюкагона и инсулина). Сахарный диабет, его 
виды, профилактика заболевания. Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, 

простагландины), их структура и механизм действия. Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны 

(эндорфины и энкефалины). Применение гормонов в медицине.  
Обмен веществ и превращение энергии как основное свойство живого.  Понятие об обмене веществ и 

превращении энергии. Отличие обмена веществ в живой и неживой природе. Ферментативный характер 

обмена веществ. Значение АТФ в обмене веществ. Ассимиляция и диссимиляция как иллюстрация 
диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Формы диссимиляции: анаэробное и 

аэробное окисление. Первичный и вторичный синтез органических веществ. Взаимосвязь реакций обмена 

веществ у автотрофных и гетеротрофных организмов. Вода и ее роль в организме человека. Физико-

химические свойства воды. Биологические функции воды. Осмос. Осмотическое давление плазмы, 
физиологический раствор. Плазмолиз, деплазмолиз.  

Решение медицинских задач на расчет концентрации растворов, осмотического давления, рН растворов. 

Буферные системы.  
Практические работы: 1. Решение медицинских задач на расчет концентрации растворов, осмотического 

давления, рН растворов.  

Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. Спиртовое 
брожение. Действие этанола на организм человека. Полиферментный комплекс окислительного 

декарбоксилирования пировиноградной кислоты. Цикл Кребса, его значение в обмене веществ и 

обеспечении организма энергией. Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. 

Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов. Обмен жиров. Распад жиров в организме человека и 
окисление высших жирных кислот. Глиоксалатный цикл и его роль во взаимосвязи обмена липидов и 

углеводов. Механизм биосинтеза высших жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. Нарушения в 

обмене жиров. Ожирение и его причины. 16. Биологическое окисление и синтез АТФ. История изучения 
процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. Палладина, О. Варбурга, В. А. 

Энгельгардта. Разнообразие ферментов биологического окисления. Системы микросомального окисления 

в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в детоксикации ксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, каталаза и их 

роль в защите организма от активных форм кислорода. Сопряжение окисления с фосфорилированием. 
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Субстратное фосфорилирование и окислительное фосфорилирование на уровне электроннотранспортной 
цепи. Практические работы: 2. Решение задач на энергетический обмен.  

Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеосомы — комплексы протеолитических 

ферментов. Мажорные белки крови как источники биологически активных пептидов. Метаболизм 

аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути связывания аммиака в организме. Пути 
новообразования аминокислот. Первичные и вторичные аминокислоты. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Реакции матричного синтеза: репликация, транскрипция и трансляция. Репликация ДНК и 

ее полуконсервативный механизм. Биосинтез РНК (транскрипция) и ее регуляция у про- и эукариот. 
Понятие о транскриптонах и оперонах. Созревание (процессинг) РНК. Сплайсинг и его виды. 

Аутосплайсинг. «Редактирование» РНК. Генетический код. История его открытия; работы М. 

Ниренберга, С. Очоа, X. Г. Кораны и др. Влад российских ученых в открытие генетического кода. 
Особенности генетического кода митохондрий и хлоропластов. Матричная схема биосинтеза белков. 

Активирование аминокислот (синтез аминоацил-тРНК). Этапы трансляции (инициация, элонгация, 

терминация) и их регуляция. Возможность перепрограммирования трансляции.  

Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. 
Понятие о ключевых метаболитах (пировиноградная кислота, кофермент-Аи др.).  

Взаимосвязь белкового и нуклеинового обмена, значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного 

и белкового обмена. Роль пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимосвязи. Взаимосвязь 
обмена углеводов и липидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе.  

Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный. Транскрипционный (оперонный) уровень 

регуляции. Основные механизмы регуляции обмена веществ в клетке. Организменный уровень 
регуляции. Гормональная регуляция обмена веществ. Каскадный механизм регуляции с участием 

гормонов и вторичных посредников. 

Проблемы биохимической экологии. Пищевые детергенты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и 

стимуляторы. Накопление и использование животными вторичных метаболитов растений. 
Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Личностные результаты:  

1. Знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием биохимии; достижений в 
области биохимии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); общемировых 

достижений в области биохимии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе 
обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

социальной значимости и содержания профессий, связанных с химией;  

2. Чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и принятие 
достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к 

личным достижениям в изучении химии;  

3. Признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости 
самовыражения, самореализации, социального признания;  

4. Осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

5. Проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; 

убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и технологий; 6. Умение 

устанавливать связи между целью изучения биохимии и тем, для чего это нужно; строить жизненные и 
профессиональные планы с учетом успешности изучения биохимии и собственных приоритетов.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД: 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Коммуникативные УУД: 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  

В результате изучения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут сформированы 

следующие предметные результаты. 
Учащийся научится: 

- раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими естественными науками; 
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками веществ; 

- обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в промышленности и 

быту; 
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот для применения в научной и практической деятельности; 

- использовать на практике различные методы биохимии – экстракцию нуклеиновых кислот из 

биологических объектов, спектрофотометрию в УФ-видимой области, тонкослойную хроматографию; 
- выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приёмами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием: 

• по получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, нуклеопротеина дрожжей, липидной фракции 
желтка куриного яйца; 

• по разделению биомолекул; 

• по проведению качественных реакций на наличие в нуклеиновых кислотах остатков пуриновых 
оснований, рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты; 

• по проведению количественного анализа фосфатидилхолина; 

• по проведению качественных и количественных реакций на белки и 

аминокислоты; 
- владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 
бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

- строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования; 
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- критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно-научной корректности 
химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях, в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 
направлений развития химических технологий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на различных исторических 
этапах её развития; 

- использовать методы научного познания при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной 

работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

биохимических методов; 

- характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1. Введение в биохимию 

1.1 
Введение. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Предмет биохимии. История биохимии.  
3 

  

1.2 

Структура и функции биомолекул. Функциональные группы органических 
молекул. Белки и аминокислоты. Моно- и полисахариды. Нуклеиновые кислоты. 

Работа с дополнительными источниками - составление краткого словаря 

терминов. Обсуждение функции биомолекул.  

2   

1.3 

Эксперимент: планирование, выполнение и представление результатов. 

Обсуждение научного эксперимента как одного из инструментов научного поиска. 
Составление плана экспериментальной деятельности. Разработка формы отчётной 

документации по результатам эксперимента. Обсуждение экологических аспектов 

практических занятий, определение методов утилизации побочных продуктов 
реакций. Выбор тем для литературного обзора. 

1 

  

Итого по разделу: 6  

Раздел 2. Методы выделения биомолекул 

2.1 

Структура и функции нуклеиновых кислот ДНК и РНК в живых организмах. 
Получение ДНК из клеток лука. Теоретических основ метода экстракции 

нуклеиновых кислот из биологических объектов. Изучение особенностей строения 

и функционирования плазмидной ДНК в бактериальных клетках. Выделение 
нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов. Экстракция 

липидной фракции из желтка куриного яйца.  

6 

  

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Методы разделения биомолекул.  

3.1 Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул. 4 3  

Итого по разделу: 4  

Раздел 4.  Качественный и количественный анализ биомолекул. 

4.1 Определение концентрации фосфатидилхолина. Метод Стюарта. Качественные 7 3  
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реакции на пуриновые основания и остатки фосфорной кислоты в ДНК. Изучение 

процессов репликации ДНК в живых организмах (на примере геномной и 

плазмидной ДНК). Ферменты, участвующие в процессах репликации. Определение 
пентоз в составе нуклеиновых кислот. Проведение качественных реакций на 

содержание остатков рибозы и дезоксирибозы в нуклеопротеине дрожжей и в 

растворах отдельных пентоз.  

4.2 Качественный и количественный анализ белков. Проведение качественных реакций 
на белки: биуретовой реакции на содержание белка в гидролизате дрожжей, 

полученном ранее. Проведение нингидриновой реакции. Изучение 

спектрофотометрического метода обнаружения белка и метода  

Бредфорда. 

3  

 

Итого по разделу: 10  

Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул. 

5.1 PyMol — программа для визуализации пространственной структуры биомолекул. 

Знакомство с уровнями структурной организации биомолекул и PDB-банком. 
Знакомство с интерфейсом пользователя PyMol и возможностями визуализации 

элементов структуры белка на примере калиевого канала. Визуализация структуры 

гемоглобина, титина, антитела.  Работа с командной строкой PyMol. Визуализация 
структуры нуклеосомы, т-РНК, ДНК. Самостоятельный поиск белковых структур 

на сайтах https://www.rcsb.org/, http://pdb101.rcsb.org/, их визуализация в PyMol. 

5  

 

Итого по разделу: 5  

Раздел 6. Итоговое повторение 

6.1 Профессия биохимик. Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы 
изучения науки биохимии и профессионального самоопределения.  

3  
 

Итого по разделу: 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34 

  

11 КЛАСС 

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1. Бионеорганическая химия и медицина.  

https://www.rcsb.org/
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1.1 Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов (органогенов, 

галогенов, фосфора, ионов металлов) в организме. Бионеорганическая химия. 

Соединения металлов в организме человека. Особенности комплексных соединений, 
образуемых металлами. Роль ионов К + и Na+ в организме. Калий-натриевый насос. 

3 

  

1.2 Роль ионов Mg2+ и Са2+ в организме. Комплексообразование магния. 

Биологические функции металлопротеинов. Комплексообразование железа и 

кобальта. Нахождение в организме. Роль ионов меди и цинка в организме. 
Комплексообразование меди и цинка. Потребность организма в ионах меди и 

цинка. Влияние недостатка и избытка ионов галогенов и металлов на организм 

человека.  

4 2  

Итого по разделу: 7  

Раздел 2. Ферменты. 

2.1 Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки 

(энзимы), каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные 
антитела (абзимы). Каталитическая функция белков. Различия в свойствах 

ферментов и катализаторов иной природы. Роль отечественных ученых (И. П. 

Павлов, А. Е. Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии энзимологии. 

Ферменты-мономеры (трипсин, лизоцим) и мультимеры (глутатионредуктаза). 
Понятие о коферментах. Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, 

НАДФ, ФАД), и атомных групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара). 

2 

  

2.2 Множественные формы ферментов и их функциональное значение. Значение 

исследования множественных форм ферментов для медицины. Специфичность 
действия ферментов. Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные 

комплексы. Активаторы и ингибиторы ферментов. Влияние ксенобиотиков на 

активность ферментов. 

2 

  

2.3 Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 

Промышленное получение и практическое использование ферментов. 
Иммобилизованные ферменты. Перспективы практического использования 

рибозимов и абзимов для борьбы с заболеваниями человека. 

2 

  

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Витамины и некоторые другие биологически активные соединения. 

3.1 История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и 

коферментов. Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном 

акте. Витамины D, К и Е и их роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. 

3  
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Витамины В1, В2, В5, В6, В12, их значение в обмене веществ. Витамин С. 

Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, антибиотики, 

фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители 
и механизмы действия).  

3.2 Гормоны и их роль в организме человека. Классификация гормонов. Стероидные 

гормоны. Механизм действия стероидных гормонов. Пептидные гормоны. 

Характеристика инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. 
Механизм действия пептидных гормонов (на примере глюкагона и инсулина). 

Сахарный диабет, его виды, профилактика заболевания. Прочие гормоны 

(адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), их структура и 

механизм действия. Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины и 
энкефалины). Применение гормонов в медицине. 

2  

 

Итого по разделу: 5  

Раздел 4.  Обмен веществ и превращение энергии как основное свойство живого.   

4.1 Понятие об обмене веществ и превращении энергии. Отличие обмена веществ в 
живой и неживой природе. Ферментативный характер обмена веществ. Значение 

АТФ в обмене веществ. Ассимиляция и диссимиляция как иллюстрация 

диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Формы 
диссимиляции: анаэробное и аэробное окисление. Первичный и вторичный синтез 

органических веществ. Взаимосвязь реакций обмена веществ у автотрофных и 

гетеротрофных организмов.  

2  

 

4.2 Вода и ее роль в организме человека. Физико-химические свойства воды. 

Биологические функции воды. Осмос. Осмотическое давление плазмы, 
физиологический раствор. Плазмолиз, деплазмолиз.  Решение медицинских задач на 

расчет концентрации растворов, осмотического давления, рН растворов. Буферные 

системы. Практические работы: 1. Решение медицинских задач на расчет 

концентрации растворов, осмотического давления, рН растворов.  

2 1 

 

4.3 Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Обмен пировиноградной кислоты. 
Гликолиз. Спиртовое брожение. Действие этанола на организм человека. 

Полиферментный комплекс окислительного декарбоксилирования пировиноградной 

кислоты. Цикл Кребса, его значение в обмене веществ и обеспечении организма 
энергией. Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. 

Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов. 

2  

 

4.4 Обмен жиров. Распад жиров в организме человека и окисление высших жирных 

кислот. Глиоксалатный цикл и его роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. 

2  
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Механизм биосинтеза высших жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. 

Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его причины. Биологическое окисление и 

синтез АТФ. 

4.5 История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. 
Палладина, О. Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие ферментов 

биологического окисления. Системы микросомального окисления в клетке. 

Цитохром Р-450 и его роль в детоксикации ксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, 
каталаза и их роль в защите организма от активных форм кислорода. Сопряжение 

окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и окислительное 

фосфорилирование на уровне электроннотранспортной цепи. Практические работы: 

2. Решение задач на энергетический обмен.  

2 1 

 

4.6 Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеосомы — 
комплексы протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как источники 

биологически активных пептидов. Метаболизм аминокислот. Конечные продукты 

распада белков и пути связывания аммиака в организме. Пути новообразования 

аминокислот. Первичные и вторичные аминокислоты. Заменимые и незаменимые 
аминокислоты. Реакции матричного синтеза: репликация, транскрипция и 

трансляция. Репликация ДНК и ее полуконсервативный механизм. Биосинтез РНК 

(транскрипция) и ее регуляция у про- и эукариот. Понятие о транскриптонах и 
оперонах. Созревание (процессинг) РНК. Сплайсинг и его виды. Аутосплайсинг. 

«Редактирование» РНК. Генетический код. История его открытия; работы М. 

Ниренберга, С. Очоа, X. Г. Кораны и др. Влад российских ученых в открытие 
генетического кода. Особенности генетического кода митохондрий и хлоропластов. 

Матричная схема биосинтеза белков. Активирование аминокислот (синтез 

аминоацил-тРНК). Этапы трансляции (инициация, элонгация, терминация) и их 

регуляция. Возможность перепрограммирования трансляции.  

2  

 

4.7 Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Общие представления о взаимосвязи 
обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых метаболитах (пировиноградная 

кислота, кофермент-Аи др.). Взаимосвязь белкового и нуклеинового обмена, 

значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного и белкового обмена. Роль 
пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимосвязи. Взаимосвязь обмена 

углеводов и липидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе. Уровни регуляции 

обмена веществ: клеточный, организменный. Транскрипционный (оперонный) 

уровень регуляции. Основные механизмы регуляции обмена веществ в клетке. 
Организменный уровень регуляции. Гормональная регуляция обмена веществ. 

Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и вторичных посредников. 

2  
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Итого по разделу: 14  

Раздел 5. Проблемы биохимической экологии. 

5.1 Пищевые детергенты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. 

Накопление и использование животными вторичных метаболитов растений. 

Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения 
биосферы. 

2  

 

Итого по разделу: 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего 
 

Практические 

работы 
 

1 
Введение. Правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 
 1     

2 Предмет биохимии. 1    

3 История биохимии. 1    

4 Структура и функции биомолекул. Функциональные группы 
органических молекул. Белки и аминокислоты. 

1    

5 Моно- и полисахариды.  1    

6 Эксперимент: планирование, выполнение и представление 

результатов. Обсуждение научного эксперимента как одного из 

инструментов научного поиска. 

1    

7 Структура и функции нуклеиновых кислот ДНК и РНК в живых 

организмах.  
1    

8 Теоретические основы метода экстракции нуклеиновых кислот 

из биологических объектов. 
1    

9 Получение ДНК из клеток лука. 1    

10 Изучение особенностей строения и функционирования 
плазмидной ДНК в бактериальных клетках. 

1    

11 Выделение нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование 

нуклеопротеинов. 
1    

12 Экстракция липидной фракции из желтка куриного яйца. 1    

13 Теоретические основы биохимических методов разделения 

биомолекул. 
1    

14 Практическая работа №1. Гель-фильтрационное разделение 

биомолекул. 
1 1   

15 Практическая работа №2. Тонкослойная хроматография липидов. 1 1   

16 Практическая работа №3. Идентификация функциональных 1 1   
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групп различными агентами. 

17 Определение концентрации фосфатидилхолина. Метод 

Стюарта. 
1    

18 Практическая работа №4. Количественный анализ 

фосфатидилхолина. Определение липидного фосфора с помощью 
ферротиоцианата аммония (метод Стюарта). 

1 1   

19 Изучение процессов репликации ДНК в живых организмах (на 
примере геномной и плазмидной ДНК). 

1    

20 Ферменты, участвующие в процессах репликации. 1    

21 Практическая работа №5. Качественные реакции на наличие 

пуриновых оснований и остатков фосфорной кислоты в составе 

ДНК. 

1 1   

22 Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот.  1    

23 Практическая работа №6. Качественные реакции на содержание 
остатков рибозы и дезоксирибозы в нуклеопротеине дрожжей и в 

растворах отдельных пентоз. 

1 1   

24 Качественный и количественный анализ белков. 1    

25 Изучение спектрофотометрического метода обнаружения белка и 

метода Бредфорда. 
1    

26 Метод иммуноанализа. 1    

27 Знакомство с уровнями структурной организации биомолекул и 

PDB-банком.  
1    

28 Знакомство с интерфейсом пользователя PyMol и возможностями 
визуализации элементов структуры белка на примере калиевого 

канала. 

1    

29 Визуализация структуры гемоглобина, титина, антитела.  Работа 

с командной строкой PyMol. 
1    

30 Визуализация структуры нуклеосомы, т-РНК, ДНК. 1    

31 Самостоятельный поиск белковых структур. 1    

32 Профессия биохимик. 1    

33 Перспективы изучения науки биохимии и профессионального 

самоопределения. 
1    

34 Подведение итогов (круглый стол). 1    
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 5   
 

 

11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата изучения 
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
 

Всего 
 

Практические 

работы 
 

1 
Бионеорганическая химия. Физиологическая и патологическая 

роль некоторых элементов в организме.  
 1     

2 Соединения металлов в организме человека. Особенности 
комплексных соединений, образуемых металлами. 

1    

3 Роль ионов К + и Na+ в организме. Калий-натриевый насос. 1    

4 Роль ионов Mg2+ и Са2+ в организме. Комплексообразование 

магния. Комплексообразование железа и кобальта. 
1    

5 Комплексообразование меди и цинка. Потребность организма в 

ионах меди и цинка. Влияние недостатка и избытка ионов 

галогенов и металлов на организм человека. 

1    

6 Практическая работа №1. Получение комплексных соединений 

меди.  
1 1   

7 Практическая работа №2. Изучение состава лекарственных 
препаратов. 

1 1   

8 Разнообразие каталитически активных молекул. Различия в 

свойствах ферментов и катализаторов иной природы. Роль 

отечественных ученых в развитии энзимологии. 

1    

9 Номенклатура и классификация ферментов. Промышленное 

получение и практическое использование ферментов. 
1    

10 Ферменты-мономеры и мультимеры. Понятие о коферментах. 

Коферменты — переносчики водорода и электронов. 
1    

11 Множественные формы ферментов и их функциональное 
значение. Специфичность действия ферментов.  

1    

12 Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные 

комплексы. Активаторы и ингибиторы ферментов. Влияние 
1    
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ксенобиотиков на активность ферментов. 

13 Иммобилизованные ферменты. Перспективы практического 

использования рибозимов и абзимов для борьбы с заболеваниями 

человека. 

1    

14 История открытия витаминов. Роль витаминов в питании 
человека и животных. Авитаминозы, гиповитаминозы, 

гипервитаминозы. 

1    

15 Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в 

зрительном акте. Витамины D, К и Е и их роль в обмене веществ. 
1    

16 Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, В12, их 

значение в обмене веществ. Витамин С. Разнообразие 

биологически активных соединений. 

1    

17 Гормоны и их роль в организме человека. Стероидные 
гормоны. Пептидные гормоны. Сахарный диабет, его виды, 

профилактика заболевания. 

1    

18 Прочие гормоны, их структура и механизм действия. Рилизинг-

факторы гормонов. Нейрогормоны . Применение гормонов в 

медицине. 

1    

19 Отличие обмена веществ в живой и неживой природе. 
Ферментативный характер обмена веществ. Значение АТФ в 

обмене веществ.  

1    

20 Формы диссимиляции: анаэробное и аэробное окисление. 

Взаимосвязь реакций обмена веществ у автотрофных и 

гетеротрофных организмов. 

1    

21 Вода и ее роль в организме человека. Буферные системы.  1    

22 Практическая работа №3. Решение медицинских задач на расчет 
концентрации растворов, осмотического давления, рН растворов 

1    

23 Обмен углеводов. Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. 
Спиртовое брожение. Действие этанола на организм человека.  

1    

24 Цикл Кребса, его значение в обмене веществ и обеспечении 

организма энергией. Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и 

полисахаридов. 

1    

25 Распад жиров в организме человека и окисление высших жирных 

кислот. Глиоксалатный цикл и его роль во взаимосвязи обмена 
1    
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липидов и углеводов.  

26 Механизм биосинтеза высших жирных кислот. Биосинтез 

триглицеридов. Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его 

причины. Биологическое окисление и синтез АТФ. 

1    

27 Разнообразие ферментов биологического окисления. Системы 
микросомального окисления в клетке. Сопряжение окисления с 

фосфорилированием.  

1    

28 Практическая работа №4. Решение задач на энергетический 

обмен. 
1    

29 Протеосомы — комплексы протеолитических ферментов. 

Мажорные белки крови как источники биологически активных 

пептидов.  

1    

30 Реакции матричного синтеза: репликация, транскрипция и 
трансляция. Влад российских ученых в открытие генетического 

кода. Особенности генетического кода митохондрий и 

хлоропластов. 

1    

31 Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Основные механизмы 

регуляции обмена веществ в клетке.  
1    

32 Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный. 
Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и 

вторичных посредников. 

1    

33 Пищевые детергенты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и 

стимуляторы. Накопление и использование животными 

вторичных метаболитов растений.  

1    

34 Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического 
загрязнения биосферы. 

1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 4   
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