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Факультеты довузовской подготовки готовят будущих абитуриентов для 

поступления в высшие и средние специальные учебные заведения. В течение 

нескольких месяцев слушатели, согласно выбранному профилю, имеют 

возможность интенсивно и эффективно повторить школьную программу, 

расширить и привести в систему имеющиеся знания и навыки, пополнить 

познания по тем разделам, которые в школе были освещены недостаточно [1]. 

При поступлении на медико-биологические специальности обязательным 

является экзамен по биологии, включающий следующие разделы: цитология, 

экология, эволюция, анатомия, ботаника, зоология и генетика. Программа 

подготовительного отделения УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» предусматривает по данному предмету 8 часов практических и 2 

часа лекционных занятий в неделю. Этого достаточно для того, чтобы усвоить 

нужный объём знаний и научиться применять его при решении тестовых и 

ситуационных заданий и задач. Лекции проводятся в виде мультимедийных 

презентаций, где в доступной форме преподносятся основы теории. Затем 

теоретический материал закрепляется на практических занятиях, как правило, 

после устного опроса путем решения тестов, написания биологических 

диктантов по терминам и понятиям. Важным компонентом занятий является 

решение задач по той или иной теме. После отработки навыков в решении задач 

по отдельным темам, предлагаются комбинированные задачи (задача на 

сцепленное наследование и признаки, сцепленные с полом) и задачи из разных 
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тем (неаллельное взаимодействие генов, моногибридное, дигибридное и 

полигибридное скрещивание и др.). Как показывает практика, определенные 

сложности у абитуриентов возникают при решении задач по генетике. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости [2]. 

В школьном курсе изучаются законы Г.Менделя, генетика пола, сцепленное 

наследование и хромосомная теория наследственности, взаимодействие генов, 

наследственные болезни и различные виды изменчивости. Хорошее и четкое 

знание учебного материала позволяет справиться с заданиями разного уровня 

сложности. Однако недостаточное владение теорией вызывает ошибки в 

решении соответствующих задач. Рассмотрим некоторые типичные ошибки, 

допущенные абитуриентами, на конкретных примерах.  

Задача 1. Заболевание человека, связанное с дефектом биосинтеза 

стероидов, наследуется как рецессивный признак. Одна из его форм 

определяется аутосомным геном, другая – сцеплена с Х-хромосомой. 

Определите вероятность (%) рождения здоровых детей в семье, где родители 

здоровы, при этом оба являются носителями гена этого заболевания (мать 

дигетерозиготная [4]. 

Решение задачи предполагает оформление таблицы и схематическую 

запись в следующем виде: 

Признак Ген Генотип 

Дефект биосинтеза стероидов 1 ХА ХАХА; ХАХа; ХАY 

Норма 1 Ха ХаХа; ХАY 

Дефект биосинтеза стероидов 2 В BB, Bb 

Норма 2 b bb 

Запись брака по фенотипу: 

Р:  ♀ ХАХаВb               х              ♂ ХАYВb 

                       норм.                                            норм. 
  

        гаметы  ХАВ, ХАb, ХаВ, Хаb           ХАВ, ХАb, ХАY, ХаY      
 

На первом этапе при составлении генотипа родителей и обозначении 

признаков абитуриенты, во-первых, не знают, как обозначить аутосомный 

признак, а во-вторых, не понимают, что здесь два вида болезни (дефект 

биосинтеза стероидов 1 и дефект биосинтеза стероидов 2). Кроме того, они не 

учитывают альтернативные признаки (норма 1 и норма 2), так как в условии 

задачи это не оговаривается (альтернативные признаки – это 

взаимоисключающие признаки: болезнь/норма, высокий/низкий и т.д.). 

На втором этапе при составлении гамет абитуриенты забывают гипотезу 

чистоты гамет, которая объясняет образование гамет (от каждой пары генов в 

гамету идет только один ген). Из-за этого у абитуриентов получаются 

следующие варианты гамет: ХА, Ха, В, b и т.д. Это типичная ошибка, на которую 

следует обратить особое внимание. 

Далее необходимо расписать возможные генотипы у потомков (F1), где 

происходит равновероятное слияние мужских и женских гамет. На этом этапе 
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допускаются ошибки в математическом подсчете и правильном определении 

генотипа с фенотипом «норма».  

Задача 2. У каракульских овец окрас шерсти и строение уха являются 

аутосомными признаками и наследуются независимо. Серый окрас шерсти 

доминирует над черным, при этом гомозиготные серые особи не доживают до 

половозрелого возраста (при переходе к питанию грубыми кормами гибнут из-за 

недоразвития рубца). Скрещивание длинноухих и безухих овец приводит к 

появлению короткоухого потомства. В хозяйстве скрестили серую безухую овцу 

и серого короткоухого барана и вырастили их потомство до половозрелого 

возраста. Какой процент от этого половозрелого потомства составят серые 

безухие особи, если расщепление соответствовало теоретически ожидаемому? 

[5]. 

В данной задаче первая пара признаков (серые/черные) наследуется по типу 

полного доминирования, но гомозиготная особь по доминантному признаку 

летальна. При окончательном подсчете абитуриенты забывают о летальном гене 

и считают особей, гомозиготных по серой окраске, как рожденных и доживших 

до половозрелого возраста. Следовательно, результат задачи получается 

ошибочный. Также при составлении генотипа родителей учащиеся забывают о 

том, что вторая пара признаков наследуется по типу неполного доминирования 

(длинноухие/короткоухие/безухие).   

Для медицинских работников знание генетики, в частности понимание 

законов наследственности и изменчивости, обязательно, так как дает 

возможность реально представить стадии реализации унаследованной 

генетической программы индивидуума в определенных условиях среды. Оно 

также необходимо для понимания методов диагностики, лечения и 

профилактики наследственных болезней, создания новых вакцин и лекарств 

методами генной инженерии [3]. 
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