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Совершенствование подготовки обучающихся в современном ВУЗе, 

невозможно без использования интерактивных форм обучения. Активное 

вовлечение обучающихся в учебный процесс помогает им легче вникнуть, 

понять, запомнить учебный материал. Исходя из этого, основные методические 

инновации связаны с применением именно интерактивных методов обучения. 

Слово «интерактив» происходит от английского «interact» («inter» - взаимный, 

«act» - действовать). Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося 

[1]. Оно подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели [3-5]. Цель 

интерактивного обучения– создание комфортных условий обучения, при 

которых обучающийся чувствует свою успешность. Процесс обучения основан 

на взаимном сотрудничестве преподавателя и обучающегося, обучающегося с 

обучающимся. При интерактивной форме проведения занятий преподаватель и 

обучающийся – равноправные и равнозначные субъекты обучения [8; 10, с. 

181]. Учебный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 

думают. Интерактивное взаимодействие исключает доминирование одного 

участника учебного процесса над другим, обучающиеся учатся быть 

демократичными, общаясь с другими людьми [7, с. 72, 9, с. 561]. Причем, 

происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества [6, с. 9]. Существуют различные интерактивные 

формы обучения: мини-лекция, сократический диалог, работа в парах и 

группах, проблемные и исследовательские задачи, семинары-полилоги, ПОПС-

формула и др.[2]. При обсуждении сложных и дискуссионных проблем 

биологии можно воспользоваться такой интерактивной формой обучения – 

ПОПС-формулой. Так, на занятиях по генетике обучающийся высказывает 

свою точку зрения: П-позицию: «Наследственность носит дискретный 



характер». Непросто объясняет свою позицию, но и доказывает ее: О-

обоснование: «Г. Мендель в 1865 г. на основании своих опытов по 

скрещиванию растений гороха сделал величайшее открытие. Он постулировал 

наличие дискретных наследственных факторов, передаваемых потомкам от 

родителей с помощью половых клеток и тем самым доказал дискретность 

наследственного материала. При разъяснении сути своей позиции пользуется 

конкретными примерами: П-пример: Во времена Г.Менделя в научной среде 

доминировала точка зрения, что наследственность неделима. В это время все 

придерживались теории пан генеза– о передаче наследственности через кровь. 

Эта теория имеет свое продолжение до нашего времени. И в XXI в. все еще 

говорят «голубая кровь», «полукровка». Дарвин, как и большинство ученых его 

времени, придерживался также теории пангенеза, т.е. неделимости 

наследственности.  В связи с этим, выдвинув главной движущей силой 

эволюции естественный отбор, Дарвин понимал его недостаточную 

доказательность, поэтому он долго, в течении 20 лет после своего 

кругосветного путешествия, не публиковал свой главный труд «Происхождение 

видов». Когда же Дарвин опубликовал его, то серьезное возражение против 

естественного отбора выдвинул английский ученый Дженкинс. Ход его 

рассуждений был следующим: «Возникшее случайно наследственное 

изменение, которое должно быть поддержано отбором, всегда единично. 

Вероятность встречи двух особей с одинаковыми наследственными 

изменениями и оставление ими потомства чрезвычайно мала. Поэтому, если 

один из родителей имеет признак (обозначим его 1А), то у его детей 

количественное выражение признака будет 1/2 А, у внуков 1/4, у правнуков 1/8 

и т.д., т.е. произойдет «растворение признака в скрещивании». Дарвин не мог 

противоречить Дженкину. Теории Дарвина не хватало представления о 

дискретности наследования признаков. В 1911 г. Морган в рамках хромосомной 

теории наследственности формулирует основные представления о гене, 

доказывает материальность существования отдельных наследственных 

факторов Г. Менделя, являющихся участками, локусами и хромосомы. В 



дальнейшем отечественный генетик Дубинин постулирует, что ген как и атом 

дискретен, т.е. делим (рис.1,2). 

vvvv VV

БылоБыло доказанодоказано, , чточто генген дискретендискретен ии

можетможет мутироватьмутировать отдельнымиотдельными

частямичастями ((центрамицентрами = = сайтамисайтами), ), 

иметьиметь множествомножество аллельныхаллельных формформ..

 

Рис.1 - Аллельные формы гена, детерминирующего признак –седое пятно на листьях клевера 

 

Рис.2. -  Фенотипическое проявление двух аллелей гена, детерминирущего признак седое пятно на 

листьях клевера 

Таким образом, явление послужило одним из первых доказательств 

сложного (центрового) строения, или делимости гена множественного 

аллелизма. В конце занятия обучающиеся делают вывод: Признаки дискретны и 

не растворяются в потомстве. Дискретность наследственных факторов впервые 



постулировал Мендель. Морганом доказаны материальные носители 

наследственных факторов Менделя. Это гены – локусы (участки) хромосомы 

(ДНК), несущие определенную информацию. В свете полученных данных о 

структуре и функции гена стал понятен не только механизм естественного 

отбора, но и сам естественный отбор стал доказательным. Итак, ген – это 

структурная единица наследственности (цистрон, мутон, рекон), далее 

неделимая в функциональном отношении. 
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