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Аннотация. Развитие синтетической теории эволюции, возникшей на основе синтеза дарвинизма, генети-

ки и экологии, сопровождалось открытием факторов эволюции, которые были неизвестны в XIX веке. От-

крытие изоляции позволило описать механизм сохранения популяций, видов, а также процесс видообразова-

ния. В учебной литературе по теории эволюции приводятся определения изоляции, классификация форм 

изоляции, а также роль изоляции в эволюционном процессе. Изучение изоляции как фактора эволюции нуж-

дается в разработке методики изучения изолирующих механизмов. Реализация этой цели сопряжена с выбо-

ром варианта определения изоляции как фактора эволюции. Методически удачным является определение 

изоляции, описывающее роль этого фактора на начальных этапах микроэволюции и приводящего к появле-

нию новых видов и сохранении их изолированности. При формулировке определения изоляции желательно 

использование таких терминов, как популяция, вид, поток генов и дивергенция. Изолирующие механизмы 

проявляются в нескольких формах, что обусловливает необходимость их классификации. Классификация 

Э. Майра (1974) позволяет при проведении занятий описывать последовательность, взаимосвязь и роль в 

эволюции основных форм изоляции. С точки зрения методики обучения рекомендуется проведение лабора-

торных работ при рассмотрении таких форм изоляции, как сезонная, биотопическая и этологическая формы. 

Реализация предложенной методики изучения изоляции как фактора эволюционного процесса в вузовской 

дисциплине «Теория эволюции» позволяет повысить эффективность усвоения учебного материала студентами. 

Ключевые слова: методика обучения; методика изучения изоляции; вузовская дисциплина «Теория эво-

люции»; рабочая программа; синтетическая теория эволюции; изоляция; эволюция; микроэволюция; поток 

генов; формы изоляции; изолирующие механизмы; генетическая структура популяции. 

METHODOLOGY FOR ISOLATION STUDY AS A FACTOR OF THE EVOLUTIONARY PROCESS 
FOR THE UNIVERSITY COURSE «THEORY OF EVOLUTION» 

© 2021 

Lamekhova E.A. 
South Ural State Humanitarian Pedagogical University (Chelyabinsk, Russian Federation) 

Abstract. The development of the synthetic theory of evolution, which arose on the basis of the synthesis of Dar-

winism, genetics and ecology, was accompanied by the discovery of evolutionary factors that were unknown in the 

19th century. The discovery of isolation made it possible to describe the mechanism of conservation of populations, 

species, as well as the process of speciation. The educational literature on the theory of evolution provides definitions 

of isolation, a classification of isolation forms, and the role of isolation in the evolutionary process. The study of iso-

lation as a factor in evolution requires a development of a methodology for isolating mechanisms study. The 

achievement of this goal is associated with the choice of a variant of isolation definition as a factor of evolution. 

Methodologically successful is the definition of isolation, which describes the role of this factor at the initial stages 

of microevolution and leads to the emergence of new species and the preservation of their isolation. When formulat-

ing the definition of isolation, it is advisable to use terms such as population, species, gene flow and divergence. The 

isolating mechanisms are manifested in several forms, which necessitate their classification. The classification of 

E. Mayr (1974) makes it possible to describe the sequence, relationship and role in the evolution of the main forms of 

isolation when conducting classes. From the point of view of teaching methods, laboratory work is recommended 

when considering such forms of isolation as seasonal, biotopic and ethological forms. The implementation of the pro-

posed methodology for isolation study as a factor in the evolutionary process while doing the university course «Theory 

of Evolution» makes it possible to increase the effectiveness of the assimilation of educational material by students. 

Keywords: teaching method; method of isolation study; university course «Theory of Evolution»; version of the 

program; insulation; evolution; microevolution; gene flow; forms of isolation; isolating mechanisms; the genetic 

structure of the population. 

Постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными 

и практическими задачами 
Накопление сведений о растениях и животных, 

начавшееся в первобытном обществе, сменилось по-

пытками научных обобщений. На определенном эта-

пе развития биологических представлений, появля-

ются, например, эволюционные идеи: естественного 

возникновения жизни на Земле, превращения видов, 

классификации организмов и некоторые другие. 

Первое эволюционное учение было создано Ж.Б. Ла-

марком (1744–1829 гг.), но не получило признания 

по ряду причин. Теория эволюции органического 

мира сформулирована Ч. Дарвином (1809–1882 гг.). 
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Одно из достижений ученого – открытие материаль-

ных факторов эволюции [1; 2]. Развитие эволюцион-

ных идей в XX веке связано с формированием синте-

тической теории эволюции (СТЭ), описанием зако-

номерностей и факторов эволюции [3; 4]. 

Развитие СТЭ привело к признанию теоретиче-

ских положений Ч. Дарвина и открытых им факторов 

эволюционного процесса. Одновременно с этим со-

бытием биологи-дарвинисты, уточняя механизм про-

текания микроэволюции, открыли новые факторы 

эволюции. В 1937 г. Ф.Г. Добжанский опубликовал 

работу «Генетика и происхождение видов». Ученый 

описал механизм перестройки генетической структу-

ры популяций в зависимости от влияний факторов 

эволюции. Впервые была описана роль изоляции в 

возникновении новых внутривидовых форм [5]. От-

крытие эволюционной роли изоляции обусловило 

формирование научного интереса к этому фактору, 

который способствовал разработке учения о виде и 

процессе видообразования [6–8]. В литературе опи-

сано взаимодействие изоляции с другими факторами 

эволюции, приводящее к появлению новых видов [9]. 

В учебной литературе по теории эволюции уде-

лено внимание определению изоляции, описанию 

форм изоляции и их роли в адаптивном преобразова-

нии популяций, а также в процессе видообразования 

и сохранения возникших группировок особей. Учеб-

ное пособие «Дарвинизм» включает вариант опреде-

ления изоляции, классификацию форм изоляции и 

описание эволюционной роли изоляции [5]. В учеб-

нике «Основы теории эволюции» изоляция описыва-

ется в главе, посвященной видообразованию, что 

позволяет автору учебника уделить особое внимание 

роли изоляции в процессе видообразования [10]. За-

служивает внимания вариант изложения учебного 

материала об изоляции в качестве элементарного 

фактора эволюции с классификацией форм изоляции 

и описанием ее роли в микроэволюционном процессе 

[11]. Новый вариант характеристики роли изоляции в 

эволюции заключается в описании механизмов изо-

ляции не только на микроэволюционном, но и на 

макроэволюционном уровне. Такой вариант характе-

ристики роли изоляции позволяет конкретнее опи-

сывать роль и механизм элементарных путей макро-

эволюции [12]. При описании роли изоляции в эво-

люционном процессе подчеркивается значение этого 

фактора в формировании, сохранении и развитии по-

пуляции [13]. 

Анализ содержания учебной литературы по тео-

рии эволюции позволяет прийти к выводу о том, что 

информация о формах изоляции и ее роли в эволю-

ции представлена в соответствии с современным 

уровнем и характером развития теории эволюции ор-

ганического мира. Однако актуальной остается зада-

ча методического сопровождения изучения роли 

изоляции в эволюционном процессе. 

На основании этого была определена цель нашего 

исследования – разработка методики изучения изо-

ляции как фактора эволюции в вузовской дисципли-

не «Теория эволюции». 

Объектом данного исследования является про-

цесс изучения теории эволюции в вузе, а предметом 

исследования – методика изучения изоляции как 

фактора эволюции. Гипотеза исследования заключа-

ется в том, что при использовании преподавателем 

предлагаемых методических подходов студенты бу-

дут лучше усваивать сложный теоретический мате-

риал. 

Для реализации цели были определены следую-

щие задачи: 

1. Предложить методически обоснованный выбор 

определения изоляции. 

2. Разработать характеристику форм изоляции, 

описать их роль в эволюционном процессе и конкре-

тизировать методику изучения этих общебиологиче-

ских вопросов в вузовской дисциплине «Теория эво-

люции». 

Методологическая основа 
Методологическая база проведенных исследова-

ний включает в себя как учет общих тенденций фор-

мирования эволюционных идей, так и принятие и 

распространение теории естественного отбора, сфор-

мулированного Ч. Дарвином. Анализ истории фор-

мирования эволюционных идей в биологии позволя-

ет прийти к выводу о том, что они являются систе-

мообразующими регулятивами, которые влияют на 

построение других наук [4]. 

Особую роль в процессе отбора учебного матери-

ала и разработке методики изучения изоляции играет 

учет фундаментальных проблем современной биоло-

гии. В литературе описан вариант перечня фунда-

ментальных проблем современной биологии, вклю-

чающий положения о признании единства и разно-

образия, сходства и различия, которые проявляются 

на разных уровнях организации живой материи. Ис-

пользование варианта фундаментальных проблем со-

временной биологии позволяет методически грамот-

но разрабатывать методику изучения изоляции в ву-

зовской дисциплине «Теория эволюции». 

Материалы собраны в ходе многолетней работы 

со слушателями подготовительного отделения уни-

верситета и преподавания методики обучения биоло-

гии при подготовке будущих учителей биологии. Из 

общенаучных методов эмпирического познания при-

менялись наблюдение и эксперимент. Обобщение 

проведено при использовании общенаучных методов 

теоретического познания: абстрагирования, идеали-

зации, индукции и дедукции. На некоторых этапах 

работы проводились анализ и синтез, а также уста-

новление аналогий. 

Результаты 
Разработка методики изучения изоляции как са-

мостоятельного фактора эволюции связана с состав-

лением фрагмента программы с перечнем вопросов, 

рекомендуемых для изучения. Анализ содержания 

учебников и учебных пособий по теории эволюции, а 

также практическая работа в этом направлении поз-

воляет рекомендовать следующий вариант части про-

граммы. 

Факторы эволюции. Изоляция. Краткая история 

изучения. Значение работ Ф. Добжанского и Э. Май-

ра в изучении роли изоляции в эволюционном про-

цессе. Изоляция. Изолирующие механизмы. Опреде-

ления изоляции и изолирующих механизмов. Приме-

ры изоляции и изолирующих механизмов. Класси-

фикация форм изоляции. Географическая и биологи-

ческая формы изоляции. Формы репродуктивной 
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изоляции. Классификация форм изоляции Э. Майра. 

Прекопуляционные изолирующие механизмы (пре-

копуляция). Формы прекопуляции: биотопическая, 

сезонная, этологическая и механическая формы изо-

ляции. Определения, примеры и роль в эволюцион-

ном процессе. Нарушение форм прекопуляции. Пост-

копуляционные изолирующие механизмы (постко-

пуляция). Формы посткопуляции. Определения, при-

меры и роль в эволюции. Нарушение форм постко-

пуляции. 

Эволюционная роль изоляции. Статический и 

статистический характер действия изоляции. Прояв-

ление изоляции на разных уровнях эволюционного 

процесса. Роль изоляции в формировании популяци-

онной структуры вида. Влияние изоляции на генети-

ческую структуру популяций. Изоляция – начальная 

стадия процесса видообразования. Значение изоля-

ции в возникновении и сохранении совокупностей 

организмов надвидового уровня. 

Взаимодействие изоляции с другими факторами 

эволюционного процесса. Влияние изоляции на ди-

намику численности организмов и миграции. 

Содержание учебного процесса опирается на ис-

пользование определений и терминов. В литературе 

приводится несколько вариантов определения изоля-

ции. Э. Майр [7] предлагает выделять изолирующие 

механизмы, которые определяются как биологиче-

ские свойства организмов, предотвращающие скре-

щивание действительно или потенциально симпат-

рических популяций. Определение изолирующих 

механизмов, сформулированное Э. Майром, является 

основой определений изоляции, включенных в учеб-

ники и учебные пособия по теории эволюции. Нали-

чие нескольких вариантов определений определяет 

необходимость выбора оптимального варианта. Воз-

можна оценка варианта определения с учетом того, 

что определение – установление смысла незнакомого 

термина с помощью знакомых терминов, являющих-

ся уже осмысленными [14]. В табл. 1 приводятся об-

щепринятые варианты определения изоляции. 

Общим во всех определениях является указание 

на наличие преград для свободного скрещивания ор-

ганизмов и их совокупностей разного ранга. Исполь-

зуются термины: преграды для скрещивания, пан-

миксия, популяция, вид. Варианты определений раз-

личаются по характеристике механизма и указанием 

результатов, к которым приводит действие изоляции. 

Больший интерес представляет определение А.С. Се-

верцова [12]. К числу явных преимуществ определе-

ния относятся: 

– использование терминов, описывающих микро-

эволюционный уровень; 

– описание роли изоляции на начальных и после-

дующих этапах эволюционного процесса; 

– переход проявления изоляции от начальных 

стадий дивергенции к прекращению обмена генами 

между близкими видами; 

– описание роли изоляции в процессе видообра-

зования (т.к. допускается прекращение потока генов 

между группировками особей). 

Многообразие форм изоляции привело к необхо-

димости их классификации. В учебной литературе 

при описании закономерностей микроэволюции и 

видообразования, используют два варианта класси-

фикации. Все формы изоляции подразделяются на 

две формы: географическая и биологическая формы. 

Примеры названного подхода приведены в учебной 

литературе [5; 8; 11]. При изучении проявления гео-

графической изоляции необходимо выбирать приме-

ры, учитывая следующие рекомендации: 

– использовать примеры видов, которые четко 

различаются по морфологическим признакам; 

– приводить примеры на видах животных и рас-

тений; 

– отдавать преимущество примерам географиче-

ской изоляции между группами растений, т.к. между 

ними эффективнее срабатывает географическая изо-

ляция; 

– учитывать проявление географической изоля-

ции в двух вариантах: изоляция расстоянием и изо-

ляция естественными преградами. 

Многообразие изолирующих механизмов, пред-

ставленное в виде форм изоляции, опирается на вы-

деление прекопуляционных и посткопуляционных 

механизмов изоляции. Прекопуляционные механиз-

мы предотвращают межвидовые скрещивания, а 

посткопуляционные снижают успешность межвидо-

вых скрещиваний [15]. Прекопуляционные и постко-

пуляционные изолирующие механизмы включают 

формы изоляции, выделенные Э. Майром [7]. В 

табл. 2 приведена классификация изолирующих ме-

ханизмов и названы формы изоляции, описанные 

Э. Майром. 

Представленные варианты классификации меха-

низмов и форм изоляции отличаются по выбранным 

масштабам: классификация Э. Майра отличается 

большей степенью конкретизации. При сравнении 

двух вариантов описания форм изоляции можно прий-

ти к выводу о том, что биотопическая изоляция по 

классификации Э. Майра в большой степени соот-

ветствует географической форме изоляции. Осталь-

ные формы прекопуляции и посткопуляции являются 

вариантами уточнения механизма биологической 

изоляции. 

Изучение изоляции в курсе теории эволюции 

должно сопровождаться определениями, примерами, 

описанием механизма сохранения формы изоляции и 

анализом причин, приводящим к нарушению дей-

ствия формы изоляции. Названия форм прекопуля-

ции, их определения и причины, приводящие к нару-

шению формы изоляции, указаны в табл. 3. 

При изучении механизма и форм прекопуляции 

необходимо подчеркнуть следующие общие особен-

ности: 

– прекопуляция предотвращает скрещивание близ-

кородственных форм организмов; 

– формы прекопуляции препятствуют напрасной 

трате гамет; 

– прекопуляционные изолирующие механизмы 

эффективно совершенствуются благодаря действию 

естественного отбора; 

– все формы прекопуляции могут нарушаться при 

изменении условий [7]. 

В табл. 4 приведены названия форм посткопуля-

ции, определения форм и перечень причин, которые 

нарушают проявление действия формы изоляции. 
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Таблица 1 – Варианты определения изоляции 

Автор Формулировка определения 
Используемые 

в определении термины 

А.Б. Геор-

гиевский 

Изоляция – существование барьеров, препятствующих скре-

щиванию между популяциями одного или нескольких видов 

Барьеры для скрещивания, 

популяция, вид 

А.В. Яблоков, 

А.Г. Юсуфов 

Изоляция – возникновение любых барьеров, 

ограничивающих панмиксию 

Барьеры для скрещивания, 

панмиксия 

А.С. Северцов 

Изоляция – ограничение потока генов 

между дивергирующими популяциями 

и полное прекращение обмена генами между близкими видами 

Поток генов, дивергенция, 

популяция, вид 

 

Таблица 2 – Классификация изолирующих механизмов 

Изолирующие механизмы Формы изоляции 

Прекопуляционные изолирующие механизмы 

А. Биотопическая изоляция. 

Б. Сезонная изоляция. 

В. Этологическая изоляция. 

Г. Механическая изоляция 

Посткопуляционные изолирующие механизмы 

А. Гибель гамет. 

Б. Гибель зигот. 

В. Нежизнеспособность гибридов. 

Г. Стерильность гибридов 

 

Таблица 3 – Формы прекопуляционных изолирующих механизмов: определения и причины, приводящие к 
их нарушению 

Форма изоляции, определение формы изоляции 
Причины, нарушающие проявление 

формы изоляции 

Биотопическая изоляция – изоляция, 

связанная с разделением мест обитания организмов 

А. Миграции организмов. 

Б. Нарушение границ между биотопами 

Сезонная изоляция – форма изоляции, связанная с разными 

сроками полового размножения организмов 

А. Установление необычных погодных 

условий 

Этологическая изоляция – нарушение скрещивания между 

организмами, обусловленное несоответствием в поведении 
А. Отклонения в поведении 

Механическая изоляция А. Отклонения в строении половых органов 

 

Таблица 4 – Формы посткопуляционных изолирующих механизмов: определения и причины, приводящие к 
их нарушению 

Форма изоляции, определение формы изоляции Причины, нарушающие проявление формы изоляции 

Гибель гамет – устранение половых клеток 

от оплодотворения при проявлении иммуноло-

гических реакций в половых путях самки 

А. Снижение уровня иммунитета самки. 

Б. Отклонения в составе и структуре оболочек яйцеклетки 

Гибель зигот – прекращение онтогенеза 

на стадии зиготы 

А. Комплекс генетических причин. 

Б. Причины цитологического характера [16] 

Нежизнеспособность гибридов –  

элиминация особей при низком уровне 

приспособленности к условиям обитания 

А. Низкий уровень приспособленности к доступным 

экологическим нишам. 

Б. Экологическая и этологическая неполноценность гибридов 

Стерильность гибридов – неспособность гибри-
дов производить нормальные половые клетки 

А. Нарушения на клеточном уровне. 
Б. Нарушение сбалансированности генных комплексов [16; 17] 

 

 

При изучении прекопуляционных изолирующих 

механизмов необходимо подчеркнуть следующие об-

щие особенности: 

– прекопуляция уменьшает успешность межвидо-

вых скрещиваний; 

– формы прекопуляции не препятствуют напрас-

ной трате гамет; 

– естественный отбор совершенствует формы пост-

копуляции косвенным путем; 
– формы посткопуляции срабатывают надежнее 

форм прекопуляции [7]; 

– прекопуляционные и посткопуляционные изо-

лирующие механизмы связаны между собой: снача-

ла, в зависимости от биологии видов, срабатывает 

прекопуляция, а затем, если она нарушается, прояв-

ляются формы посткопуляции. 

Изучение изоляции как одного из факторов эво-

люции рекомендуется проводить в форме лекций и 

лабораторных занятий. Проведение лабораторных 

занятий при изучении теории эволюции играет важ-
ную роль в профессиональной подготовке будущих 

учителей биологии [18]. Лабораторные занятия поз-
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волят достичь большего образовательного эффекта 

при использовании местных видов растений и жи-

вотных [19]. К числу методически доступных и эсте-

тически привлекательных видов, используемых в ка-

честве наглядных объектов, относятся представители 

класса Птицы. В литературе приводятся сведения о 

видовом составе птиц Челябинской области, которые 

могут быть использованы при изучении биологии 

животных и знакомства с процессами, важными с 

эволюционной точки зрения [20; 21]. При учете не-
которых методических рекомендаций и использова-

нии остаточных знаний студентов по эволюционной 

теории возможно изучение некоторых характеристик 

изоляции в курсе зоологии. Методические аспекты 

реализации названного варианта работы описаны в 

литературе [22; 23]. 
При изучении форм и механизма изоляции необ-

ходимы лабораторные занятия. Методически доступ-
нее подготовка занятия, связанного с изучением био-
топической, сезонной и этологической изоляции. 

Описание биотопической изоляции должно опи-
раться на знание учебного материала о популяции, 
т.к. существование популяции связано с установле-
нием изоляции. В литературе описана методика изу-
чения популяции как единицы вида и эволюции [13]. 
Кроме этого, необходимо уделить внимание опреде-
лению биотопа, которое формулируется как относи-
тельно однородное по абиотическим факторам среды 
пространство, занятое биоценозом. Термин «биотоп» 
признается в качестве синонима по отношению к 
термину «местообитание вида» [24]. Специфика 
условий в пространстве биотопа, определяет грани-
цы популяции, а значит, изолированность популяции 
от других совокупностей организмов. Учитывая све-
дения о популяции и биотопе, а также роль биотопи-
ческой изоляции на разных этапах видообразования, 
необходимо приводить два варианта примеров при 
описании биотопической изоляции. Первый вариант 
– для популяций в пределах вида и более крупных 
внутривидовых группировок. А второй – по отноше-
нию к различным участкам, которые занимаются 
сформировавшимися видами. В итоге такой подход 

позволит проиллюстрировать роль биотопической 
изоляции в установлении географической и биологи-
ческой изоляции и формировании видового ареала. В 
качестве удачных примеров проявления биотопиче-
ской изоляции можно рекомендовать ситуации с 
разорванными ареалами [11; 25]. 

Сезонная изоляция длительно иллюстрировалась 

на примере рас форели, сформировавшихся в озере 

Севан. В пределах озера обособились 5 рас, для каж-

дой расы выявлены свои сроки размножения. Услов-

но пронумерованная раса № 1, размножается в нояб-

ре – начале декабря, а, например, раса № 4 – с конца 

весны и в течение лета. Различия в сроках размноже-

ния являются препятствием для скрещивания между 

группами организмов, а значит, определяют уста-

новление изоляции. Пример с расами форели оз. Се-

ван интересен также тем, что расы рыб с разными 
сроками размножения чаще встречаются в опреде-

ленных пространствах озера, что может быть отне-

сено к проявлению биотопической изоляции. 

Связь между биотопической и сезонной формами 

изоляции описана при изучении размножения колони-

альных видов птиц в составе поливидовой колонии. 

Полученные результаты приведены на рис. 1 [26]. 

Данные рисунка показывают различия между не-

родственными видами птиц по срокам прилета и ос-

новным событиям, описывающим ранний онтогенез 

колониальных видов птиц. Приведенные результаты 
позволяют прийти к следующим выводам: 

– птицы разных систематических групп различа-

ются по началу и срокам протекания основных собы-

тий в раннем онтогенезе; 

– различия в длительности протекания стадий ран-

него онтогенеза проявляются при сравнении раз-

множения колониальных видов птиц при их размно-

жении в биологическом центре или на периферии 

колонии; 

– длительность протекания стадий в раннем онто-

генезе птиц, а также их начало и завершение лежат в 
основе проявления изоляции между группами жи-

вотных на одной территории. 

 

 

Рисунок 1 – Основные события в жизни поливидовой колонии птиц 
на примере размножения озерной чайки и черношейной поганки (оз. Курлады, 1988–2007 гг.) 
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Методически доступным является организация 

изучения роли этологической изоляции. Основой 

успешного усвоения знаний по этой форме прекопу-

ляции является использование информации о ре-

флексах и раздражителях. Рекомендуется проанали-

зировать следующие виды раздражителей: зритель-

ные, звуковые и химические. Из названных раздра-

жителей доступнее зрительные, различия по кото-

рым можно проиллюстрировать представителями 

разных видов, относящихся к одному роду. 

Описание форм изоляции, последовательности их 

проявления, результатов и возможных вариантов на-

рушения должно завершиться характеристикой эво-

люционной роли изоляции. Анализ литературы [5–

12] позволяет сформулировать следующие положе-

ния, учитывающие разные аспекты эволюционной 

роли изоляции: 

– изоляция при взаимодействии с другими факто-

рами эволюции определяет особенности протекания 

микроэволюционного процесса; 

– изоляция является начальной стадией видообра-

зования; 

– изоляция обеспечивает сохранение популяций, 

подвидов и видов; 

– изоляция не приводит к появлению новых при-

знаков у организмов, но приводит к изменению ча-

стот генов, генотипов и фенотипов. 

Заключение 
Методические аспекты изучения роли изоляции в 

эволюционном процессе с содержательной точки 

зрения выражаются в формулировке определений, 

использовании примеров, описании механизма и ро-

ли в адаптивных преобразованиях совокупностей ор-

ганизмов. Определение изоляции как фактора эво-

люции должно включать такие понятия, как популя-

ция, вид, поток генов и дивергенция. Использование 

указанных понятий позволит обосновать роль изоля-

ции в процессе видообразования с начальных стадий 

на уровне дивергенции популяций до формирования 

изоляции на этапе завершения видообразования. Аб-

страктный характер изоляции как фактора эволюции 

должен конкретизироваться в учебном процессе при-

мерами по отношению к видам растений и живот-

ных, а также лабораторными работами. 

Перспективными направлениями разработки ме-

тодики изучения изоляции в вузовской дисциплине 

«Теория эволюции» являются: 

1. Разработка заданий для тестового контроля зна-

ний по теме. 

2. Составление биологических задач по теме. 

3. Апробация лабораторных работ по формам изо-

ляции. 
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