


















40

10. Эпизоды уроков

третья позиция a = 2, b = 8, c = 4

После объяснения учащимся предлагается задание: построить графики квадра-

тичной функции.

Например, f (x) = –2x2 + 8x + 2, f (x) = 1x2 + 4x + 3.

После выполненной работы проверку можно произвести с использованием тема-

тического экрана № 2.

f (x) = –2x2 + 8x + 2

a = –2

b = 8

c = 2
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f (x) = 1x2 + 4x + 3

a = 1

b = 4

c = 3

Работа с тестами  (с 1 по 6).

Можно распечатать ( ) как раздаточный материал, а затем проверить у доски 

( ): само- или взаимопроверка.

Постановка Домашнего задания.
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10.2. Урок химии. 
Свойства белков и их применение (денатурация)

Перед началом работы вспоминаем и обсуждаем понятия, термины, закономер-

ности, связанные со свойствами и строением белка.

Перед учениками ставятся вопросы: 

Можно ли нарушить состояние белка?

Какое явление называется денатурацией?

Денатурация — процесс разрушения структуры белка. Причинами являются 

соли тяжелых металлов, нагревание, излучение, механическое воздействие.

Какие для этого необходимы оборудование и реактивы?

Формулируется цель работы, составляется план действий (запись в тетрадях).

Приступают к наблюдениям и исследованию взаимодействия белка с раствором 

нитрата свинца, спирта и при тепловом воздействии.

Свои наблюдения ученики записывают в тетрадь.

На экране эксперимент по исследованию влияния различных факторов на белок.

Первый этап. Первый этап. Тепловое воздействие на белок.

    

При нагревании пробирки с раствором яичного белка в ней появляются белые 

хлопья. Кинетическая энергия, сообщаемая белку, вызывает вибрацию его атомов, 

вследствие чего слабые водородные и ионные связи разрываются, и белок сверты-

вается (коагулирует). На скорость и интенсивность процесса тепловой денатурации 

оказывают большое влияние рН раствора и присутствие электролитов.

Учащиеся изучают краткую учебную информацию о происходящих изменениях в 

структуре белка на молекулярном уровне.



43

10. Эпизоды уроков

Второй этап.Второй этап. Влияние раствора тяжелого металла на белок.

На примере раствора нитрата свинца

    

В этом случае денатурация белка вызывается адсорбцией ионов тяжелых метал-

лов на поверхности белковых молекул с образованием нерастворимых комплексов. 

Положительно заряженные ионы тяжелых металлов (катионы) образуют проч-

ные связи с отрицательно заряженными ионами и часто вызывают разрывы ионных 

связей. Они также снижают электрическую поляризацию белка, уменьшая его рас-

творимость. Учащиеся изучают краткую учебную информацию об происходящих из-

менениях в структуре белка на молекулярном уровне.

Третий этап.Третий этап. Влияние органического растворителя на белок.

На примере спирта

    

Органические растворители разрушают гидратную оболочку белка, что приводит 

к понижению его устойчивости и выпадению белка в осадок.

Длительный контакт белка со спиртом приводит к необратимой денатурации.

Учащиеся изучают краткую учебную информацию об происходящих изменениях 

в структуре белка на молекулярном уровне.

Перед подведением итогов исследования можно рассмотреть положительные и 

отрицательные стороны явления денатурации в виде докладов. Доклады учениками 

готовятся заранее (2–3 ученика из класса).

Возможные темы: 

1. Использование денатурации в медицине (свойство белков связывать ионы тяже-

лых металлов используется в медицине при оказании первой помощи пострадав-

шим от отравления солями меди, свинца, ртути).

2. Причины старения и гибели живых организмов.

Общие выводы по исследованию (ответы на вопросы):

1. Что явилось причиной денатурации?

2. Что произошло в результате денатурации?

3. Обратима ли данная денатурация?
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10.3. Урок физики. Экспериментальная задача

Цель урока: определить удельную теплоёмкость вещества, из которого сделан 

цилиндр.

Прежде чем приступить к выполнению работы, следует обсудить с учащимися 

основное понятие — «удельная теплоёмкость». Согласно определению разобраться 

в необходимом оборудовании и оценить возможные погрешности в полученных ре-

зультатах. Затем приступать к решению и анализу наблюдаемых явлений. 

Открываем тематический экран «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ 

ВЕЩЕСТВА».

1. На тематическом экране выбираем цилиндр.

2. Устанавливаем начальную температуру для цилиндра и воды.

3. Устанавливаем объём воды в мензурке.

4. Установив курсор на выбранный цилиндр, перемещаем его в мензурку и наблю-

даем за процессом.

5. Полученные данные записываем в тетрадь.
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ЗАДАЧА

В калориметр налили воды температурой 30 °С в объёме 20 мл. В воду опустили 

цилиндр массой 127,5 г, температура которого 20 °С, при этом температура воды ста-

ла 26,5 °С (удельной теплоёмкостью внутреннего стакана калориметра пренебречь).

Дано: Анализ задачи:

Цилиндр

m
1
 = 127,5 г = 127,5 · 10–3 кг

t
01

 = 20 °С

t
к1

 = 26,5 °С

Вода

V
2
 = 20 мл = 20 · 10–6 м3

t
02

 = 30 °С

t
к2

 = 26,5 °С

с
2
 = 4200 Дж/(кг · °С)

Цилиндр отдаёт некоторое количество теплоты воде:

Q
1
 = с

1
 · m

1
 · (t

01
 – t

к1
).

Вода получает от цилиндра некоторое количество 

теплоты:

Q
2
 = с

2
 · m

2
 · (t

к2
 – t

02
).

Найти: с
1
 — ?

Процесс передачи некоторого количества теплоты одного тела другому называ-

ется теплообменом. В результате такого процесса получаем

Q
1
 = Q

2
;

с
1
 · m

1
 · (t

01
 – t

к1
) = с

2
 · m

2
 · (t

к2
 – t

02
).

Так как дан объём воды, а нам необходима масса, то необходимо воспользовать-

ся формулой

m
2
 = V

2
 · ρ

2
,

где плотность воды ρ = 1000 кг/м3,

тогда

с
1
 · m

1
 · (t

01
 – t

к1
) = с

2
 · V

2
 · ρ

2
 · (t

к2
 – t

02
).

Решение:

4200 20 1000 30 26,5⋅ ⋅ ⋅ −
127,5 10 26,5 20⋅ −

= =
( )

( )1 3
354,7.c −

Проверка единиц измерения:

кг C м кг C кг C
= =⎢ ⎥
⎣ ⎦⋅° ⋅ ⋅ ⋅° ⋅°

Дж м кг C Дж⎡ ⎤⋅ ⋅ ⋅°3

1 3
c .

Ответ: c
1
 = 354,7 Дж/(кг · °С) — латунь.



46

10. Эпизоды уроков

10.4. Урок физики. Лабораторная работа 
«Измерение удельной теплоты плавления льда».
Рабочий лист

 

датадата

Цель: определить удельную теплоту плавления льда.

Оборудование: ________________________________________________

(учащиеся описывают по экрану)

Правила техники безопасностиПравила техники безопасности. Внимательно прочитайте правила.

Отметьте те правила, которые необходимо соблюдать при выполнении данной 

работы.

{ Будьте осторожны при работе с кипятком и нагретым телом.

{ Не разливайте воду — возможны ожоги.

{ Будьте осторожны при работе со стеклянной посудой (термометр, стакан, мен-

зурка).

{ Ртуть, содержащаяся в термометре, ядовита!

{ Снимайте данные, не вынимая термометр из жидкости!

{ На столе не должно быть никаких посторонних предметов.

Ход работы:

1. Определите цену деления термометра.

ЦД = ___________

2. Определите цену деления мензурки. 

ЦД = ___________
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3. Наблюдайте процесс на экране (на интерактивной доске).

4. Заполните таблицы.

Таблица 1

Стакан внутренний
m, кг C, Дж/(кг · °С) t

01
, °С t

к1
, °С

известна известна

Таблица 2

Вода
m

в
, кг C

в
, Дж/(кг · °С) t

02
, °С t

к2
, °С

Таблица 3

Лёд 
m

л
, кг t

02
, °С λ, Дж/кг

5. Опишите процессы, происходящие с водой, стаканом и льдом. Запишите расчёт-

ные формулы для этих процессов.

1)  __________________________________________________________

2)  __________________________________________________________

3)  __________________________________________________________

4)  __________________________________________________________

6. Какое явление вы наблюдаете?

 ____________________________________________________________
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7. По данным первой таблицы рассчитайте Q
1
.

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

8. По данным второй таблицы рассчитайте Q
2
.

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

9. Изо льда в процессе плавления образовалась вода. Пользуясь данными таблиц 2 

и 3, рассчитайте количество теплоты Q
4
, полученное этой водой.

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

10. Для наблюдаемого процесса можно записать: Q
1
 + Q

2
 = Q

3
 + Q

4
, где Q

3
 = m

л
 · λ.

Получаем формулу для расчёта удельной теплоты плавления льда (ученики за-

писывают самостоятельно). 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

11. Рассчитайте удельную теплоту плавления льда (ученики выполняют самостоя-

тельно).

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

12. Полученный результат запишите в таблицу 3. Сравните полученное значение с та-

блицей удельной теплоты плавления веществ.

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

13. Сделайте вывод и укажите возможную причину несовпадения расчётных и та-

бличных значений удельной теплоты плавления льда.

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________
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10.5. Урок биологии. Опорно-двигательная система человека. 
Строение костей

Цели урока: познакомить учащихся с составом и функциями опорно-двигатель-

ной системы, строением и свойствами костей.

ХОД УРОКАХОД УРОКА

Объяснение нового материала.

Вопросы к учащимся:

— Что нам помогает двигаться?

— Из чего же состоит опорно-двигательный аппарат?

Рассмотрим функции, которые выполняет скелет.

1. Опора тела и скелета — проявляется в том, что кости скелета и мышцы об-

разуют прочный каркас, поддерживающий внутренние органы и не дающий им сме-

щаться.

2. Двигательная — осуществляет перемещение тела в пространстве.

3. Защитная — защищает органы от травм.

4. Обмен веществ — в костях находится красный костный мозг, участвующий в 

процессах кроветворения.

Рассмотрим строение кости. 
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Учащиеся зарисовывают кость и подписывают её основные части.

За счёт каких веществ достигается прочность кости? За счёт неорганических ве-

ществ — солей кальция и фосфора. Рассмотрим внутреннее строение кости. Посмо-

трим фрагмент фильма.

Какое внутреннее строение имеют кости? Кости покрыты плотной соединитель-

ной тканью — надкостницей. У каждой кости выделяют компактное (плотное) и губ-

чатое вещество. 

Могут ли кости расти? В каком направлении? Кости могут расти в длину и толщи-

ну. В длину они растут за счёт деления клеток хряща, расположенных на её концах. 

За счёт деления клеток внутреннего слоя надкостницы кости растут в толщину и за-

растают при переломах.

Как соединяются между собой кости в скелете? Посмотрим фрагмент фильма.



51

10. Эпизоды уроков

Можно выделить три типа соединения костей: неподвижное, полуподвижное, 

подвижное. Последний тип соединения наблюдается в суставах. Это обеспечивает 

подвижность конечностей.

Рассмотрим строение суставов и движение в суставах.
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Сустав образуется концами костей, заключенными в суставную сумку. Движение 

в суставах осуществляется мышцами. 

Задания на закрепление материала можно предложить в тестовой форме.
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10.6. Урок биологии. Скелет человека

Цели урока: изучить строение скелета человека.

ХОД УРОКАХОД УРОКА

Объяснение нового материала.

Вопросы к учащимся:

— Вспомните из курса зоологии основные отделы скелета млекопитающих. По-

пробуйте назвать основные аналогичные отделы скелета человека.

Скелет человека делится на три основные части: скелет головы, скелет туловища, 

скелет конечностей. Посмотрите на экран.

Скелет головы — череп.
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Рассмотрим основные отделы черепа: мозговой и лицевой. Запишем в тетрадь, 

какими костями образован мозговой и лицевой отделы черепа.

Череп выполняет: защитную функцию — защищает от внешних повреждений го-

ловной мозг и органы чувств, опорную — к нему крепятся мышцы лица.

Основные отделы скелета туловища — это грудная клетка и позвоночник. Посмо-

трите видеоролик и ответьте на вопрос: какая особенность в строении позвоночника 

смягчает толчки при ходьбе, беге, прыжках? Рассмотрим, из каких отделов состоит 

позвоночник.

Рассмотрим, какими отделами представлена грудная клетка. Это грудина, ребра 

(12 пар), реберные хрящи. Грудная клетка выполняет функции: защитную — защи-
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щает сердце, легкие, крупные сосуды и другие органы от повреждений, опорную - 

служит местом прикрепления дыхательных мышц.

Закрепление знаний проводится в процессе выполнения интерактивного задания 

«Собери скелет верхней конечности».

Проверка усвоения учащимися основных знаний производится при помощи инте-

рактивной таблицы. 
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Так же можно предложить учащимся выполнить тестовые задания и ответить на 

вопросы.
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11. Приложение

11.1. Перечень интерактивных пособий по химии серии 
«Наглядная школа»

1. Химия. 8–9 классы

2. Химия. 10–11 классы

3. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты 

4. Металлы 

5. Неметаллы

6. Растворы. Электролитическая диссоциация

7. Химическое производство. Металлургия

8. Строение вещества. Химические реакции

9. Инструктивные таблицы

10. Начала химии. Основы химических знаний

11.2. Содержание диска «Органическая химия. 
Белки и нуклеиновые кислоты»

Условные обозначения

Дополнительные материалы к экрану
 — интерактивная модель

 — таблицы

 — увеличение фрагмента, дополнительная информация

Интерактивные объекты на экране
 — интерактивность

 — анимация

 — 3D-модель

Таблицы ко всем тематическим экранам
Периодическая система химических элементов Менделеева

Таблица растворимости веществ в воде

№ экрана№ экрана Тематический модуль / экранТематический модуль / экран

1 Номенклатура органических соединенийНоменклатура органических соединений

1.1 Корень — основа названий углеводородов

1.2 Названия нормальных алканов 

1.3 Номенклатура алкенов 

1.4 Примеры и названия карбоновых кислот 

1.5 Суффиксы названий веществ

1.6 Номенклатура разветвлённых альдегидов 

1.7 Приоритетность функциональных групп 
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№ экрана№ экрана Тематический модуль / экранТематический модуль / экран

1.8 Название органического соединения

2 Предельные углеводородыПредельные углеводороды

2.1 Структурная формула

2.2 Валентность углерода в органических соединениях 

2.3 Строение алканов 

2.4 Как называют алканы 

2.5 Физическое состояние алканов 

2.6 Горение алканов 

2.7 Алкильные группы 

2.8 Молекулярные конструкции

3 Непредельные углеводороды (1)Непредельные углеводороды (1)

3.1 Непредельные углеводороды (1)

3.2 Насыщенные и ненасыщенные углеводороды 

3.3 Как называют алкены? 

3.4 Присоединение водорода. Гидрирование 

3.5 Применение этилена 

3.6 Гибридизация атомов углерода в молекуле этилена 

3.7 Стереохимия молекулы этилена 

3.8 Структурная формула (1) 

3.9 Структурная формула (2) 

4 Непредельные углеводороды (2)Непредельные углеводороды (2)

4.1 Непредельные углеводороды (2)

4.2 Структурная формула молекулы пентена-2 

4.3 Структурная формула углеводорода (1) 

4.4 Структурная формула углеводорода (2) 

4.5 Структурная формула углеводорода (3) 

4.6 Названия алкенов 

5 ГомологияГомология

5.1 Гомология (1)

5.2 Гомологический ряд алканов 

5.3 Гомология (2)

5.4 Примеры гомологии (алканы, алкены, предельные спирты) 

5.5 Температуры кипения нормальных алканов и циклоалканов 
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№ экрана№ экрана Тематический модуль / экранТематический модуль / экран

5.6 Гомологические ряды 

5.7 Температуры кипения спиртов 

5.8 Температуры плавления карбоновых кислот 

6 Структурная изомерияСтруктурная изомерия

6.1 Структурная изомерия

6.2 Изомерия 

6.3 Изомерия углеродной цепи 

6.4 Гомологические серии и изомерия алканов 

6.5 Как называют разветвлённые углеводороды 

6.6 Алканы, содержащие различные заместители 

6.7 Температуры кипения изомеров пентана 

7 Структурная и пространственная изомерияСтруктурная и пространственная изомерия

7.1 Изомерия алкенов

7.2 Геометрическая изомерия бутена-2 

7.3 Изомерия углеродного скелета 

7.4 Изомерия положения 

7.5 Изомеры положения 

7.6 Межклассовая изомерия 

7.7 Межклассовая изомерия 

8 Функциональные производные углеводородовФункциональные производные углеводородов

8.1 2-метилгексан, 2-метилгексанол-1, 2-метилгександиол-1,3

8.2 Стабильность углерод-углеродных связей 

8.3 Одноатомные спирты 

8.4 Молекула бутанола-2 

8.5 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, амины

8.6 Строение карбоновых кислот 

8.7 Примеры и названия карбоновых кислот 

8.8 Фунциональные группы 

8.9 Температуры кипения кетонов 

9 Первичная структура белкаПервичная структура белка

9.1 Поликонденсация

9.2 Что такое аминокислоты? 

9.3 Пептидная связь 
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№ экрана№ экрана Тематический модуль / экранТематический модуль / экран

9.4 Полипептиды и белки 

9.5 Белки в питании 

9.6 Аминокислоты, встречающиеся в природе 

9.7 Первичная структура инсулина

9.8 Аминокислоты, синтезируемые в организме человека 

9.9 Построение полипептидной цепи 

1010 Вторичная структура белкаВторичная структура белка

10.1 Альфа-спираль

10.2 Водородные связи и биологически важные молекулы 

10.3 Сворачивание белковой цепи в альфа-спираль 

10.4 Глажение и водородные связи 

10.5 Бета-слой. Модель молекулы коллагена

10.6 Строение белков 

10.7 Бета-складчатая конформация белков 

1111 Третичная структура белкаТретичная структура белка

11.1 Третичная структура миоглобина

11.2 Молекулы лизоцима и химотрипсина

11.3 Третичная структура белка 

11.4 Молекулярное строение и биологические функции белков 

11.5 Химическая завивка волос и третичная структура кератина 

1212 Четвертичная структура белкаЧетвертичная структура белка

12.1 Гемоглобин. Гем

12.2 РНК-полимераза

12.3 Четверичная структура гемоглобина 

12.4 Гемоглобин 

1313 Денатурация белковДенатурация белков

13.1 Денатурация белков

13.2 Строение и свойства белков 

13.3 Биохимические процессы 

13.4 Обратимая и необратимая денатурация 

13.5 Влияние трёх различных факторов на белки 

1414 Гетероциклы с атомом азотаГетероциклы с атомом азота

14.1 Пиримидиновые основания

14.2 Строение алифатических аминов 
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№ экрана№ экрана Тематический модуль / экранТематический модуль / экран

14.3 Некоторые биологически значимые амины 

14.4 Гетероциклические ароматические основания 

14.5 Двойная спираль ДНК 

14.6 Происхождение жизни 

14.7 Нуклеотиды 

1515 Принцип комплементарностиПринцип комплементарности

15.1 Участок двойной спирали ДНК

15.2 Примеры комплементарности

15.3 Репликация ДНК 

1616 Нуклеиновые кислотыНуклеиновые кислоты

16.1 Вторичная и третичная структура ДНК. Суперспираль ДНК

16.2 Гетероциклические ароматические основания 

16.3 Рибоза и дезоксирибоза 

16.4 Молекулы ДНК и РНК

16.5 Фосфорная кислота 

16.6 Нуклеотиды 

16.7 Последовательность нуклеотидов 

16.8 Препараты, содержащие платину 

16.9 Рибонуклеиновая кислота 

11.3. Интерактивность в пособии

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

В качестве дополнительного компонента к каждому плакату добавлена таблица 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева».

1

2

1 — нажатием на любую ячейку таблицы открывается окно (2) с краткой инфор-

мацией для выбранного элемента (символ элемента, агрегатное состояние, темпера-

туры плавления и кипения, информация об открытии элемента).
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Контейнеры подстановок

На многих рисунках в режиме «Скрыть» подписи заменяются знаками . Все под-

писи собраны в единый контейнер, закрытый в панель . Нажатием на  от-

крывается или закрывается список подписей или перемещается весь контейнер по 

экрану (закрытый или открытый). Для установки подписи на свое место ее необхо-

димо перенести в область над знаком . Установленную подпись можно убрать об-

ратно в контейнер простым нажатием.

Простая текстовая планка

В режиме «Скрыть» текстовые фрагменты могут закрываться простыми непро-

зрачными планками. Убрать или обратно вернуть такую планку можно простым на-

жатием на нее (или на ту область, в которой она была). Чтобы вернуть обратно все 

простые планки, можно нажать .
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11.4. Ответы к заданиям

Номенклатура органических соединений

6. 1. Выбрать самую длинную углеводородную цепь.

 2. Пронумеровать цепь с той стороны, к которой ближе находится радикал или 

функциональная группа, причём функциональная группа важнее.

 3. Цифрой указать номера углеродных атомов, у которых находятся радикалы.

 4. Перечислить радикалы в алфавитном порядке по первой букве названия.

 5. Дать полное название углеводорода по числу атомов углерода в пронумерован-

ной цепи.

7. О принадлежности веществ к определённым классам органических соединений.

8. Углеводороды, кислородосодержащие вещества, азотосодержащие вещества.

9. Этилен, этан, ацетилен.

10. По суффиксам в конце названий определяем принадлежность веществ к классам 

соединений: спирты, карбоновые кислоты, альдегиды, амины.

Предельные углеводороды

6. С
n
H

2n + 2
, алканы.

7. 2,3-диметил-4-этилгексан.

8. Структурная изомерия углеродной цепи.

9. Гексан.

10. На экране указано одно вещество с молекулярной формулой С
6
Н

14
.

Непредельные углеводороды

6. С
n
H

2n
, алкены.

7. В молекулах этих веществ не все связи атомов углерода насыщены до предела 

атомами водорода.

8. Наименьший номер углеродного атома при двойной связи.

9. Наличие одинаковых атомов или групп атомов при атомах углерода С=С.

10. У атомов углерода, соединённых тройной связью, только один заместитель.

Гомология

6. Органические вещества, имеющие одинаковое строение и качественный состав. Го-

мологи отличаются на одну или несколько гомологических разностей —СН
2
—.

7. Строение молекул алканов в пространстве зигзагообразное, так как все атомы 

углерода находятся в sp3-гибридном состоянии.

8. Гомологи имеют одинаковый качественный состав, строение, свойства.

9. К исходной молекулярной формуле вещества математически прибавить гомоло-

гическую разность —СН
2
— или по общей формуле.

10. г) С
2
Н

5
ОН, С

4
Н

9
ОН, С

7
Н

15
ОН

Структурная изомерия

6. Изомерами называются вещества, имеющие: одинаковый качественный и коли-

чественный состав, молекулярную формулу, но различное строение и различные 
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свойства.

7. в) 2,2-диметилпентан.

8. Изомерия углеродной цепи.

9. Гексан, 2-метилпентан, 3-метилпентан, 2,2-диметилбутан.

10. Структурная формула показывает порядок соединения атомов в молекуле, со-

гласно их валентности и не показывает истинного расположения молекул в про-

странстве.

Структурная и пространственная изомерия

6. Углеродного скелета, положения кратной связи, положения радикала, положе-

ния функциональной группы, межклассовая.

7. Алкены, алкадиены, циклоалканы.

8. В расположении одинаковых атомов или групп атомов при атомах углерода С=С 

относительно плоскости двойной связи.

9. Межклассовые изомеры имеют общую молекулярную формулу, но различное 

строение.

10. Пентен-1 и циклопентан, пентен-2 и циклопентан.

Фукнциональные производные углеводородов

6. От наличия определенных функциональных групп.

7. 2-метилгексаналь и 2-метилгексанон-3 имеют одинаковую молекулярную форму-

лу С
6
Н

12
О, но разное строение.

8. 2-метилгексановая кислота — свойства кислоты, 2-метилгексанамин-1 — свой-

ства оснований.

9. Спирты: 2-метилгексанол-1, 2-метилгександиол-1,3. Разные качественные реак-

ции, так как первое вещество — одноатомный спирт, а второе — многоатомный 

спирт.

10. Так как это исходный углеводород, при замещении в котором атомов водорода 

на разные функциональные группы были получены его функциональные произво-

дные, относящиеся к разным классам соединений.

Первичная структура белка

6. N,O, C, H.

7. В результате реакции поликонденсации.

8. Многообразие белков в природе можно объяснить различными комбинациями 

остатков 20 аминокислот.

9. Первичная структура белка имеет линейную форму.

10. В основе первичной структуры полипептида белка лежит пептидная связь 

–СО–NH–.

Вторичная структура белка

6. Пространственная вторичная структура белковой молекулы имеет спирале-

образную форму, отвечает за функции: растяжимость, твёрдость.
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7. Прочность вторичной структуры белка обеспечивается образованием множества 

водородных связей между атомами кислорода карбонильных групп и водорода 

NH-групп.

8. Белок шёлка — фиброин имеет структуру складчатого листа. β-слой, 

β-структура.

9. Возможностью образования ионной связи между группами — СОО– и группами — 

NH
3

+, а также образованием ковалентной связи между атомами серы (дисульфид-

ные мостики).

10. Из 100 аминокислотных остатков.

Третичная структура белка

6. У большинства белков полипептидные цепи свернуты особым образом в компакт-

ный «клубок» — глобулу.

7. Третичная структура белка поддерживается за счёт гидрофобных взаимодей-

ствий, а также водородных связей, дисульфидных, солевых и сложноэфирных 

мостиков.

8. Пропадает каталитическая функция.

9. Влияет на специфичность белковой молекулы, её биологическую активность.

10. Стабилизирует, делает структуру определённой и постоянной.

Четвертичная структура белка

6. Агломерат или комплекс из нескольких макромолекул белка. Гемоглобин (белок 

крови) — это сложный белок, макромолекула которого состоит из 4-х полипеп-

тидных цепей (глобул), соединенных с четырьмя геммами — небелковыми обра-

зованиями, которые придают крови красный цвет.

7. Четвертичная структура.

8. Не все белки.

9. Гем — это небелковая часть молекулы.

10. Угарный газ СО, так как он образует более прочный комплекс с гемоглобином, 

чем кислород с гемоглобином. При наличии в воздухе угарного газа молекулы 

гемоглобина выводятся из процесса переноса кислорода.

Денатурация белков

6. Разрушение вторичной, третичной структуры белка до первичной структуры.

7. Под действием физических или химических факторов: нагревание до 60 –100 °С, 

радиация, действие солей тяжёлых металлов, кислот, щелочей, спиртов.

8. Начинает денатурировать при температуре больше 42 °С.

9. Белок перестаёт выполнять присущие ему биологические функции.

10. У первичной структуры сохраняются пептидные и дисульфидные связи.

Гетероциклы с атомом азота
6. Гетероциклическими называют органические соединения, содержащие в цикле 

не только атомы углерода, но и атомы других элементов — азота N, кислорода О, 
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серы S, которые называют гетероатомами.

7. Азотосодержащий гетероцикл с двумя атомами азота.

8. Молекула пурина состоит из двух конденсированных гетероциклов — пяти-

членного и шестичленного.

9. Витамин В
6
 принимает участие в обмене веществ.

10. Под воздействием кофеина ускоряется сердечная деятельность, поднимается 

кровяное давление, но через 3–6 часов его действие проходит, появляется уста-

лость, вялость, снижение трудоспособности, депрессия. В очень больших дозах 

(среднесмертельная доза — 10 г) вызывает смерть.

Принцип комплементарности
6. Основания, образующие пары, связанные водородными связями, называют ком-

плементарными, т.е. взаимодополняющими друг друга.

7. Тимин и аденин, цитозин и гуанин.

8. В каждой паре одно из оснований пуриновое, другое пиримидиновое.

9. Водородные связи.

10. Принцип комплементарности.

Нуклеиновые кислоты
6. Наследственные признаки организма.

7. Высокомолекулярные природные биополимеры.

8. Фосфорная кислота.

9. Вторичная структура ДНК — это двойная спираль, состоящая из двух параллель-

но идущих полинуклеотидных цепей, закрученных вокруг общей оси.

10. Макромолекула РНК представляет собой одну полинуклеотидную цепь, прини-

мающую различные пространственные формы, в том числе и спиралеобразные.
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