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приучение студентов к самостоятельному анализу, построению логически связанных 
цепочек умозаключений и выводов, на поиск возможных приложений математиче-
ских знаний к задачам естественных наук, медицины, экономики, социологи и т. д.  

Одной из форм такого симбиоза может служить включение в учебные програм-
мы помимо лекционных и практических занятий проведения лабораторных работ  
в компьютерных классах. Особо следует подчеркнуть, что лабораторные работы по 
математическим дисциплинам должны проводить преподаватели именно математи-
ческих, а не информационных кафедр. На лабораторных работах следует предлагать 
задачи, требующие большого объема вычислений. Например, обращение матриц 
большого порядка, решение невырожденных систем с большим числом неизвестных, 
вычисление интегралов от рациональных функций, разложение функций в ряды Фу-
рье и т. п. Кроме этого, с помощью графических пакетов и программ уместно разби-
рать задачи, в которых существенную часть решения занимают графические по-
строения. Например, задачи на исследование функций, на определение формы 
кривых и поверхностей второго порядка, на вычисление кратных интегралов и т. п. 

Выполнение части учебного материала на лабораторных работах сильно разгру-
зит содержание семинарских (практических) занятий. Появится возможность на бо-
лее обширном количестве простых с вычислительной точки зрения примеров пояс-
нить лекционный материал, сконцентрироваться на основных математических 
понятиях и на приложениях математических дисциплин. 

В настоящее время на кафедре впервые применяется такой опыт выделения ла-
бораторных работ в самостоятельную форму проведения учебных занятий по мате-
матике. Речь идет о дисциплине «Математика. Математический анализ» для студен-
тов специальности 1-40 04 01 «Информатика и технологии программирования». 
Надеемся, что эффективное использование времени, отведенного на проведение ла-
бораторных работ, существенно повысит предметную успеваемость. Окончательные 
выводы и анализ достигнутых результатов можно будет сделать после окончания  
семестра.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ  
ИХ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В. В. Кириенко 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

У теоретиков и практиков организации учебно-воспитательного процесса в 
высшей школе один из «вечных проблемных вопросов» формулируется следующим 
образом: как участие студентов в общественной, культурно-массовой, спортивной и 
научно-исследовательской работе сказывается на их успеваемости? В соответствии с 
одной из точек зрения, в условиях повышения как качества, так и объема профессио-
нальных знаний и навыков, системного дефицита времени, внеучебная деятельность 
студентов отвлекает их от учебно-познавательной работы. Эта гипотеза окажется 
верной только в том случае, если освобожденные от внеучебной деятельности время 
и энергия будут направлены на освоение учебных знаний и профессиональных навы-
ков. Альтернативная гипотеза формируется исходя из посылок о том, что занятия на-
учной, общественной, культурно-массовой и спортивно-физкультурной деятельно-
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стью позволяют студентам вовремя переключать свою энергию на альтернативные 
объекты деятельности и таким образом снимать избыточное перенапряжение, вызы-
ваемое интенсивной интеллектуальной учебно-познавательной нагрузкой. В социо-
логическом исследовании, проведенном творческим коллективом социологической 
лаборатории ГГТУ им. П. О. Сухого по репрезантивной выборке среди студентов 
высших учебных заведений Гомельской области, для проверки данных рабочих гипо-
тез выборочная совокупность была дифференцирована по уровню успешности ос-
воения учебных знаний и навыков. В результате студенты распределились по сле-
дующим образовательным когортам: к «отличникам», успеваемость которых 
оценивается 9 и 10 баллами, отнесли себя 12 % опрошенных студентов; к «троечни-
кам», успешность освоения знаний у которых не выходит за пределы 6 баллов, отне-
сены 23 % студентов, и базовую образовательную когорту «хорошистов», в которую 
вошли почти две трети (65 %) опрошенных респондентов, образовали студенты, 
средняя оценка успеваемости которых находится в пределах от 6 до 8 баллов. Под-
черкнем, полученные при исследовании данные распределения студентов по образо-
вательным когортам соответствуют закону нормального распределения. 

 

Активность студентов в различных формах внеучебной деятельности  
(в зависимости от их успеваемости) 

Вид внеучебной деятельности До 6 баллов От 6 до 8 баллов Выше 8 баллов 

Научная работа 21 36 64 
Общественная работа 45 58 58 
Культурно-массовая работа 47 54 55 
Спортивно-физкультурная деятельность 87 80 83 

 
Представленные в таблице результаты анкетного опроса свидетельствуют, что 

спортивная активность, по крайней мере, на нормативном уровне, во внеучебной жиз-
ни студентов занимает доминирующую позицию: восемь из десяти респондентов по-
лагают, что они ведут активный образ жизни. Таким образом, данные анкетного опро-
са позволяют сделать вывод о том, что среди студенческой молодежи, как минимум – 
на нормативном уровне, сформировалось представление о том, что личное здоровье 
представляет собой не только наличие медико-биологических, в том числе и генетиче-
ски обусловленных заданностей, «подаренных» родителями, но и личностно-активную 
деятельность, направленную как на поддержание родительских «генов», так и на необ-
ходимую их корректировку. Другой вывод, вытекающий из приведенных данных со-
циологического исследования, заключается в том, что успеваемость студентов и их 
физкультурно-спортивная активность напрямую друг с другом не связаны: спортивная 
активность «троечников» даже на 4 процентных пункта превышает спортивную ак-
тивность «отличников». Данные социологического исследования показывают, что ус-
пешность учебно-познавательной деятельности студентов и их спортивная активность 
опровергают бытующее заблуждение о том, что, если «сила есть, то ума не надо». Фи-
зическая активность не только не отнимает ресурсы у интеллектуальной деятельности, 
но является ее необходимым условием. 

Самой дифференцированной оказалась зависимость между успешностью учеб-
ной деятельности студентов и их активностью в научно-исследовательской работе. 
Приведенные в таблице данные анкетного опроса показывают, что в целом по выборке 
удельный вес студентов, участвующих в научно-исследовательской работе, составляет 
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40 %. При этом удельный вес занимающихся научной работой в когорте «отличников» 
в три раза превышает аналогичный показатель у «троечников». В данном случае ответ 
лежит на поверхности: у «отличников» участие в студенческой научно-иссле-
довательской деятельности не отнимает ресурсы в отношении учебно-познавательной 
деятельности, но в результате взаимодействия учебно-образовательной и научно-
исследовательской деятельности у студентов образуется новый научно-учебный си-
нергетический ресурс. 

В исследовании также выявлены, хотя и не столь существенные, различия между 
когортами «отличников» и «троечников» в их приобщении к общественной и культур-
но-массовой работе. Так, представители когорты «отличников» чаще, чем студенты-
«троечники» занимаются общественной и культурно-массовой работой. И в данном 
случае полученные в социологическом исследовании результаты позволяют сделать 
вывод: более высокая активность отлично успевающих студентов в жизни обществен-
ных организаций и коллективов художественной самодеятельности не только не сни-
жает эффективность их учебно-познавательной работы, но и делает их жизнь цельной 
и насыщенной. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

1-40 05 01 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)» ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММ И ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
О. А. Кравченко, В. Ф. Велесницкий, В. В. Станишевский 
Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

Курс «Конструирование программ и языки программирования» является дисци-
плиной вузовского компонента и изучается студентами специальности 1-40 05 01 
«Информационные системы и технологии (по направлениям)» во втором семестре 
первого курса. 

Большинство студентов первого курса еще не владеют достаточным объемом зна-
ний и умений по программированию инженерно-технических задач, задач поискового 
характера, задач построения и обработки графических изображений. На момент изуче-
ния вышеупомянутой дисциплины и выполнения курсовой работы у студентов присут-
ствуют только начальные навыки разработки программ в интегрированных средах про-
граммирования, алгоритмов на базе типовых структур (следование, ветвление, цикл), 
ими изучены простые типы данных (целочисленные, вещественные, логические) и про-
стейшие составные типы данных (строки, структуры, массивы). 

Современное состояние программ курсов «Основы алгоритмизации и програм-
мирования« и «Конструирование программ и языки программирования« таково, что 
тема программирования с использование подпрограмм вынесена в начало курса 
«Конструирование программ и языки программирования«. Это обусловлено значи-
тельным сокращением часов, отводимых на курс «Основы алгоритмизации и про-
граммирования« (по 2 ч лекций и лабораторных занятий – в первом семестре и 2 лек-
ции, 1 ч лабораторных – во втором семестре). 

Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Конструирование программ 
и языки программирования« требуются знания студентов в области программирова-
ния по использованию подпрограмм, технологий создания библиотек пользователя, 
работы с файлами. По этой причине трудность для студента заключается в том, что 




