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В ходе занятий студенты поощряются к самораскрытию, прямому 
контактированию друг с другом, анализируются механизмы прерыва-
ния контакта (то, что затрудняет самораскрытие и прямое взаимодей-
ствие). Если на первых занятиях мы сталкиваемся с усиленным со-
противлением в форме молчания или раздражения и злости за то, что 
не дается привычное готовое знание, то ближе к концу занятий сту-
денты раскрепощаются, больше проявляют собственную активность, 
поднимают глубокие темы самопознания, оказывают больше эмпати-
ческой и эмоциональной поддержки друг другу. Они начинают выра-
жать удовлетворение по поводу того, что наконец-то они могут так 
душевно и искренне взаимодействовать друг с другом, высказывают 
сожаление о том, что не было таких занятий на первом курсе, чтобы 
они могли по иному наладить жизнедеятельность в своей группе. На 
последнем занятии они грустят, что больше не будет у них такого ме-
ста и времени, где они могли так близко соприкоснуться и доверить 
свои внутренние переживания друг другу.  

Таким образом, в ходе овладения учебной дисциплиной «Основы 
гештальт-терапии» студенты приобретают новый опыт взаимодействия 
с преподавателем, который помогает им осознавать то, как они строят 
контакт (с точки зрения теории контакта, которая лежит в основе фило-
софии и методологии гештальт подхода), как обрывают его  и не дают 
«завершиться гештальту» (с точки зрения механизмов прерывания кон-
такта), рискуют сделать выбор в сторону нового и непредсказуемого 
опыта взаимодействия со своими однокурсниками, прожить саморас-
крытие и удовлетворение от встречи с Другим. Помимо освоения учеб-
ной дисциплины, студенты переживают ценность и значимость своей 
профессии, ощущают ее благотворное влияние на жизнь и взаимоотно-
шения в группе, мотивируются на собственную профессиональную дея-
тельность как психолога и осознают ее миссию в обществе.  

 
 

С. М. ГОРСКИЙ  
Математический факультет, 
кафедра математического анализа; 
 
А. Н. СТРУК  
ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» 

 
O ПОДБОРЕ ЗАДАЧ НА ТУРНИРЫ ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ 

 
В Республике Беларусь проводятся турниры юных математиков.         

В отличие от других турниров, таких как «Уральский турнир юных 
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математиков», «Всеукраинский турнир юных математиков» задачи 
носят исследовательский характер. 

Школьный курс математики даёт слабое представление о методах 
исследования математики как науки. У обычного ребёнка складыва-
ется впечатление, что в математике всё открыто, и новые открытия 
(во всяком случае, на школьном уровне) невозможны. Работая над ис-
следовательской задачей, ученик получает некоторое представление о 
реальной работе математика. 

При решении исследовательской задачи, ученик попадает в новый 
незнакомый мир. Он привык, что раньше учитель знакомил его с ос-
новными законами этого мира, а здесь он должен открыть их сам. Но 
оставлять его совсем без ориентиров нельзя. Поэтому хорошая задача 
для исследования – та, в которой есть естественный параметр, по ко-
торому можно двигаться в исследовании, то есть легко выделяемая 
последовательность частных случаев, так что в каждый момент уче-
ник сам понимает, что можно делать дальше. И совсем хороша та за-
дача, где и к идее доказательства можно прийти, последовательно 
двигаясь по этому параметру. 

Хорошая задача для опытных исследователей – та, в которой есть 
большой простор для продвижений, уточнений, вспомогательных за-
дач, обобщений, а при доказательстве используются разнообразные 
методы. Здорово, если в этой задаче находятся нетрудные «подзада-
чи» – ребёнку тяжело долго не получать никакого результата. Отлич-
но, если задача развивает научный вкус и имеет в перспективе выхо-
ды на идеи и методы «большой» математики. 

Для успешного участия в турнире юных математиков участники 
турнира должны обладать рядом качеств и умений: усидчивостью, 
целеустремленностью, умением искать литературу по данной теме, 
уметь доносить и грамотно отстаивать свою точку зрения, не умаляя 
достоинства оппонента, умением работать в команде. 

Для популяризации турниров юных математиков и для лучшей 
подготовки к Республиканскому турниру юных математиков, в Го-
мельской области в настоящее время проводятся два турнира юных 
математиков для разных возрастов учащихся: открытый гимназиче-
ский турнир юных математиков «Математический Олимп», на базе 
государственного учреждения образования «Гимназия № 51 г. Гоме-
ля» для учащихся 4–6 классов, и областной турнир юных математи-
ков, на базе государственного учреждения образования «Гимназия        
№ 56 г. Гомеля» для учащихся 8–10 классов. Таким образом, любой 
учащийся, заинтересовавшийся решением исследовательских задач, 
может принять в них участие. К настоящему времени проведено три 
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областных турнира и три гимназических и в данный момент опубли-
кованы задачи четвертого областного турнира. 

В турнире для младших школьников подбирались задачи, преиму-
щественно олимпиадного характера по общеизвестным темам (рас-
краска, инвариант, взвешивания, логические и комбинаторные задачи, 
стратегии и игры). Это связано с тем, что весной проводится област-
ная олимпиада по математике для 4–7 классов и, участвуя в турнире, 
ребята узнают различные способы решения олимпиадных задач, тем 
самым, готовясь еще и к олимпиаде. Кроме того, учащиеся, не при-
нимающие участие в олимпиадах, получают шанс реализовать свои 
способности в исследовательской деятельности. 

На турнир младших школьников традиционно предлагается 10 за-
дач. Каждая задача состоит из 5 пунктов: 

1) условие известной задачи; 
2) измененное условие той же задачи; 
3) добавление параметров в задачу; 
4) направление обобщения задачи; 
5) привести свои обобщения и направления исследования. 
В качестве примера можно рассмотреть задачу №7 с первого от-

крытого турнира юных математиков «Математический Олимп» 
Разрезание квадратов  
Дан квадрат (мы будем называть его исходным). Будем разрезать 

его прямолинейными разрезами, параллельными сторонам квадрата. 
1) Разрежьте квадрат на 4 меньших квадрата (не обязательно оди-

наковых). 
2) Разрежьте квадрат на 5, 6, 7 меньших квадратов (не обязательно 

одинаковых). 
3) На сколько меньших квадратов нельзя разрезать исходный квад-

рат и почему? 
4) На какое количество меньших квадратов от 2 до 20 всегда мож-

но разрезать исходный квадрат? 
5) Предложите свои обобщения. 
Задачи для открытого гимназического турнира носят преимуще-

ственно либо обучающий характер, либо экспериментальный и не 
требуют, как правило, дополнительной литературы. 

Часть задач для областного турнира носят обучающий характер, а 
часть задач – исследовательский. Приведем примеры такого рода задач: 

Арифметико-геометрическая прогрессия 
Под суммой последовательности }{ ia  понимается сумма первых n 

членов ia  как функция от n.  
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Произведением последовательностей }{ ia  и }{ ib  назовем последова-
тельность ...},,,{}{ 332211 babababa ii = . 

0.1. Докажите, что произведение двух геометрических прогрес-
сий — геометрическая прогрессия и найдите её сумму. 

0.2. Найдите сумму 222 ...21 n+++ . 
0.3. Найдите сумму ∑

=

n

k

kkx
1

. 

0.4. Найдите сумму ∑
=

n

k
kx

k
1

. 

1.1. Пусть 13 += iai , i
ib 4

2
1
⋅= , докажите, что сумма }{ iiba  равна 122 +⋅ nn . 

1.2. Пусть 1+= diai , i
ib 4

2
1
⋅= , докажите, что сумма }{ iiba  равна 

( ).))13(3(43
9
2

−+++− ndd n  

1.3. Пусть 13 += iai , i
i kb ⋅=

2
1 , 1≠k , докажите, что сумма }{ iiba  равна 

( ).))1(34(4
)1(2 2 nkkkk

k
k n −++−+−
−

 

1.4. Пусть 0adiai += , i
i qbb ⋅= 0 найдите сумму }{ iiba . 

2. Предложите свои обобщения. В частности можете ввести произ-
ведение трех последовательностей (исследовать случай 2 арифмети-
ческие и одна геометрическая, 1 арифметическая и 2 геометрические 
и т. д.), произведение произвольных последовательностей и т. д. 
Например: 

2.1. Найдите сумму 333 ...21 n+++ . 
2.2. Найдите сумму kkk n+++ ...21 . 
2.3. Найдите сумму ∑

=

n

k
kF

1

, где 121 == FF , nnn FFF += ++ 12 , 1≥n . 

2.4. Найдите сумму ∑
=

n

k
kkF

1

. 

2.5. Найдите сумму ∑
=

n

k
kk

1
cos α ,∑

=

n

k
kk

1
sin α . 

2.6. Найдите сумму ∑
=

−n

k k
k

1 !
1 . 

На областном турнире юных математиков была предложена задача 
«Перестановки». Приведем частичное условие её второго пункта: 

2.1) Найдите такую перестановку ),...,( 1 naa  натуральных чисел от 1 
до n, чтобы сумма ||...|2||1| 21 naaa n −++−+−  была наибольшей. 

2.2) Найдите такую перестановку ),...,( 1 naa  натуральных чисел от 1 
до n, чтобы сумма 22

2
2

1 )(...)2()1( naaa n −++−+−  была наибольшей. 
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Пункт 2.2 решается совсем просто: после раскрытия скобок полу-
чаем, что исходная сумма равна ∑ ∑∑∑∑

= ====

−=−+
n

i

n

i
i

n

i

n

i
i

n

i
i iaiiaia

1 11

2

11

22 222 . Из 

перестановочного неравенства следует, что сумма будет наибольшей, 
если )1,...,1,(),...,,( 21 −= nnaaa n . 

Пункт 2.1 решается намного сложнее. Данный пункт был взят из 
книжки «Венгерские математические олимпиады» (задача № 171), где 
и приводятся два способа решения данной задачи, занимающие целую 
страницу. 

Пункты 2.1 и 2.2 объединяет тот факт, что в них фигурируют выпук-
лые функции: в пункте 2.1 участвует функция ||)( xxf = , а в пункте 2.2 – 

2)( xxf = . Исходя из этого, была предпринята попытка доказать данные 
пункты единым образом, в результате чего были сформулированы: 

Теорема 1. Если функция )(xf  выпукла вниз на интервале I  и 
}{},{ nn ba  – невозрастающие последовательности действительных чи-

сел, что Ibaba nn ∈++ ,11 , то выполняется неравенство: 
 

,)()()(
1

1
1

)(
1

∑∑∑
=

−+
==

+≥+≥+
n

i
ini

n

i
ii

n

i
ii bafbafbaf π  

 
где π  – некая перестановка чисел },...,2,1{ n . 
Авторами решения были сформулированы еще 7 аналогичных тео-

рем, включая обобщение неравенства Чебышева. 
 
 
Н. М. ДАЙНЕКО, С. В. ЖАДЬКО 
Биологический факультет 
кафедра ботаники и физиологии растений 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА  
«СИСТЕМАТИКА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ» 

 
При организации освоения студентом материала учебной дисци-

плины в условиях высшего учебного заведения реализуется система 
организационных форм обучения – взаимодействие студента и препо-
давателя на лекциях, лабораторно-практических занятиях, в процессе 
полевой и (или) педагогической практик. На лекциях происходит зна-
комство с теоретическими положениями учебной дисциплиной, закла-
дываются основы научных знаний, дается общее представление о      
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