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Рисунок 4 - Перенос результатов вычислений 
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Важнейшая проблема современной образовательной системы сводится к 

противоречию между быстрым темпом приращения научных знаний в 

современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом. 

Кроме того, как показывает многолетний опыт, педагогические и методические 

идеи обучения химическим дисциплинам в высшей школе разрабатываются 

медленнее, чем соответствующие научные направления. Указанные проблемы 

актуализируют поиск новых методологических подходов, способствующих 

развивающему обучению.  

К числу современных методов, отвечающих требованиям формирования 

современного профессионала, относится проблемное обучение. Оно 

рассчитано на формирование умственных действий и понятий через 

собственную познавательную (мыслительную) деятельность. При организации 

проблемного обучения необходимо подбирать проблемы наибольшей 

значимости для будущей профессиональной деятельности. Проблемное 

обучение требует такого построения образовательного процесса, при котором 

рассматриваемые проблемы были бы предметом всех форм обучения – лекций, 

лабораторно-практических занятий, семинаров и др. 1 . 

В настоящей работе хотелось бы сфокусировать внимание на роли 

семинарских занятий в проблемном обучении биохимии в вузе. Семинар 

служит для постановки проблем, развития проблемных ситуаций и их 

разрешения всеми участниками семинара (группой). Вопросы выбора 

содержания и технологий проведения семинаров по естественнонаучным 

дисциплинам являются предметом постоянных педагогических дискуссий. В 
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частности, обсуждается целесообразность использования семинара для 

решения задач. По нашему мнению, творческие продуктивные задачи 

проблемного характера могут выступать в качестве самостоятельных 

познавательных объектов. Однако разработка таких задач (или заданий), 

которые свидетельствовали бы о формировании строго определенных качеств 

мышления, является чрезвычайно трудной проблемой. Ее решение требует 

методологических знаний не только для поиска проблем, пригодных к 

использованию в учебном процессе, но и для подготовки студентов к 

самостоятельной работе с информацией. Фактически это работа по нескольким 

направлениям: 

– разработка проблемных ситуаций путем устранения одного или 

нескольких элементов в системе знаний, или путем изменения условий; 

– создание эмоциональной и мотивационной составляющих для поиска 

способов решения проблемы; 

– индивидуальное знакомство с новой информацией с использованием глав 

учебника и лекций; здесь роль преподавателя сводится к интерпретации и 

коррекции решений, преобразующих информацию в знания; 

– организация работы с задачами разных типов и различной сложности в 

рамках отдельных тем. Здесь создается возможность для максимальной 

индивидуализации обучения. Для этого необходим избыточный набор задач, из 

которых студент сам мог бы выбрать соответствующую его интересам и 

возможностям задачу 2 .  

В качестве иллюстраций приведем лишь несколько примеров. 

Задача 1. Для выделения фермента из смеси белков использованы два 

лиганда. На первом этапе был использован НАД+, на втором – лактат. К какому 

классу принадлежит выделенный фермент? Какую реакцию он катализирует? 

Назвать фермент и метод, использованный для его выделения. 

Преподаватель указывает студентам на проблему, состоящую в недостатке 

данных для решения поставленных вопросов, и сам сообщает о том, что ключ к 

пониманию поставленной проблемы добывается путем четкого усвоения 

биохимического понятия «лиганд». Далее студенты сталкиваются с новым 

познавательным барьером, пытаясь определить, какова роль лигандов в 

выделении фермента. С этой целью они могут обратиться к преподавателю, 

учебнику, справочному пособию для получения новой информации. Студенты 

могут самостоятельно подобрать необходимые сведения, при помощи которых 

найдут верный ответ, что выделенный фермент – лактатдегидрогеназа. 

Важно, что после коллективного обсуждения полученную информацию 

могут рассудительно воспроизвести даже те студенты, которым с трудом 

даются готовые сведения, изложенные в учебнике. Следовательно, проблемная 

ситуация не только стимулирует мыслительную деятельность в момент ее 

разрешения, но и обладает позитивным «последействием». 

Вторым важнейшим аспектом, предопределяющим важность семинарских 

занятий в системе форм обучения, является развитие научной речи студентов. 

Научный язык позволяет перенести важнейшие достижения современной 

биохимии в систему изучаемой дисциплины. Успешный студент должен 

постичь и усвоить этот язык. Речь приобретает особую роль в формировании 
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мышления [3]. Преподаватель должен подчеркивать правильность 

использования химической терминологии и уточнять понимание места того 

или иного химического понятия в системе рассуждений. Нечасто в 

традиционной монологической речи студент самостоятельно может описать 

процесс транскрипции у эукариот, оперируя такими сложными понятиями, как 

«промотор», «терминатор», «РНК-полимераза», «транскриптон», «ТАТА-

фактор», «процессинг», «кэпирование», «интрон», «экзон», «сплайсинг», 

«рибозимы», «энхансеры», «сайленсеры», «эухроматин» и «гетерохроматин». 

В этом случае очень часто ответы студентов представляют попытку выразить 

все, что приходит на ум, не осознавая, куда это заведет. Опытный 

преподаватель может сгруппировать вышеперечисленные понятия в набор 

взаимосвязанных представлений о предмете и составить несколько 

проблемных творческих задач для группового дискуссионного обсуждения. В 

качестве примера приведем одну из них. 

Задача 2. В результате сплайсинга после транскрипции была синтезирована 

мРНК с концевой последовательностью нуклеотидов ЦЦГГАЦУГА. 

Кодирующая цепь гена в ДНК содержала интрон АТЦАТ перед 

терминирующим кодоном. Укажите концевую последовательность 

нуклеотидов в кодирующей цепи гена в ДНК. 

Решение этой задачи позволяет преподавателю выяснить успешность 

переноса знаний в новую нестандартную ситуацию. В процессе обсуждения 

студенты глубже осмысливают молекулярные основы понятия 

комплементарности. Найдя правильный ответ (ГГЦЦТГАТЦАТАЦТ), 

студенты «визуализируют» понятие «сплайсинг», убеждаясь в том, что 

терминирующий кодон транскрибируется на матричную РНК и не 

подвергается сплайсингу.  

Таким образом, проблемное обучение, являясь современным методом, 

отвечающим требованиям формирования творчески активного профессионала, 

может успешно использоваться при проведении семинарских занятий, как 

одной из важнейших форм обучения биохимии в вузе. Отбор предметного 

содержания для семинара, а также выбор способов его проблематизации 

требуют от преподавателя вуза высокой научной и методической подготовки. 
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