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Мақола ба таҳлили моҳият ва сохтори дарси амалӣ ҳамчун яке аз намудҳои фаъолияти 
таълимии омӯзгорони оянда дар донишгоҳи омӯзгорӣ бахшида шудааст. Алоқаи мутақобилаи 

маводи дарси назариявӣ дар раванди халли масъалаҳо дар машғулиятҳои амалй ошкор карда 
мешавад. Таҳдлили маҷмӯаи масъалаҳои «Математикаи олӣ» ва китоби дарсии «Геометрия» 
барои донишҷӯёни факултети математика нишон дод, ки дар ин васоити омӯзиш масъалаҳо оид ба 
истифодаи зарби вектории векторҳо дар курси физикаи умумӣ нокифояанд. Ин вазъият 
муаллифонро водор намуд, ки барои машғулиятҳои амалии факултети физика масъалаҳои 
мӯҳтавояшон физикиро тартиб диҳанд, ки асосиашон мушкилоти дарёфти моменти қувва ва 

қувваи Ампер ва Лоренс мебошанд. Намунаҳои машқҳои амалӣ оид ба мавзӯи «Ҳосили вектории ду 
вектор» оварда шудаанд. Халли якчанд масъалаи физикӣ нишон дода шудааст. Барои кори 
мустақилонаи донишҷӯён низоми супоришхо бо мазмуни физикӣ дода шудааст. Хулоса, баъзе 
тавсияҳои методӣ ба омӯзгорони фанни математика ва курси физикаи умумии донишгоҳҳои 
омӯзгорӣ дода шудаанд, ки ба гуфтаи муаллифон, ба онҳо дар татбиқи муносибати касбӣ ба 
омӯзиши фанҳои силсилаи математика ба муаллими ояндаи физика дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ ёрӣ 
мерасонанд. 

Ключевые слова: практические занятия, профессионально-направленный подход, геометрия, 
умножение векторов, задача с физическим содержанием, процесс, учебный процесс, 
самостоятельная работа, профессиональная деятельность, задачи математического курса  

В статье анализируются сущность и структура практического занятия как одного из видов 
учебной деятельности будущих учителей в педвузе. Раскрывается взаимосвязь лекционного 
материала в процессе решения задач на практических занятиях. Проанализированы сборник задач 
«Высшая математика» и учебник «Геометрия» для студентов математического факультета, 
это показало недостаточное количество в данных источниках задач на применение векторного 
умножения в курсе общей физики. Такое положение сподвигло авторов к составлению задач с 
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физическим содержанием для практических занятий на физическом факультете, основными из 
которых являются задачи на нахождение момента силы и силы Ампера и Лоренца. Приведены 
образцы практических занятий по теме «Векторное произведения двух векторов». Показано 
решение нескольких задач физического содержания. Приведена система задач с физическим 
содержанием для самостоятельной работы студентов. В заключении даны некоторые 
методические  рекомендации преподавателям математики и курса общей физики в педвузе, 
которые, по мнению авторов, помогут преподавателям в реализации профессионально-
направленного подхода к изучению предметов математического цикла будущего учителя физики в 
педвузе.  

 

Key words: practical training, professionally oriented approach, geometry, vector multiplication of 
vectors, problem with physical content, process, educational process, independent work, professional 
activity, problems of a mathematical course 

The article dwells on the essence and structure of a practical lesson as one of the types of educational 
activities of future teachers in a teacher training university. The interrelation of the lecture material in the 
process of solving problems in practical classes is revealed. The collection of problems "Higher 
Mathematics" and the textbook "Geometry" for students of the Faculty of Mathematics were analyzed, 
which showed an insufficient number of problems in these sources for the use of vector multiplication of 
vectors in the course of general physics. The relevant situation prompted the authors to compose problems 
with physical content for practical classes at the Faculty of Physics, the main of which are problems for 
finding the moment of force and the force of Ampère and Lorentz. Examples of practical exercises on the 
topic "Vector product of two vectors" are given. The solution of several problems of physical content is 
shown. A system of tasks with physical content for independent work of students is given. In conclusion, 
some methodological recommendations are given to teachers of mathematics and the course of general 
physics in a teacher training university, which, according to the authors, will help teachers in implementing 
a professionally oriented approach to studying the subjects of the mathematical cycle of a future teacher of 
physics in a teacher training university. 
 

Практические занятия определяются как одна из главных форм учебной деятельности в 
высших учебных заведениях. Эта форма занятий определена учебным планом, а также 
предусмотрена с целью систематизации, расширения знаний по математике, которые 
приобретает будущий педагог физики во время посещения лекций и самостоятельной работы с 
литературой.  

На занятиях, во время лекций проходит процесс формирования научных знаний по 
геометрии и линейной алгебре в общих чертах, практические занятия, в свою очередь, помогают 
углублению и конкретизации знаний.  

По результатам проведенного анализа подтвердилось, что для усвоения студентами учебного 
материала, лекция служит целенаправленным базисом. Во время практических занятий 
самостоятельная деятельность студентов ориентирована на овладение материалом на более 
высоком уровне (отработка умений, навыков творческого применения приобретенных знаний). 
В связи с этим, у студентов формируются навыки работы со справочным и информационным 
материалом, умение приводить в определенную систему отдельные знания.  

Для успешного овладения всесторонними и прочными знаниями предметов математического 
цикла и последующего их использования будущими учителями-физиками при изучении 
предметов физического цикла, мы считаем необходимой организацию деятельности по 
решению учебных задач. Чтобы включить студента в процесс решения задач по физике, 
необходимо придать ему профессиональное значение.  

Только в данной ситуации задачи приобретут мотивационную функцию. Суть 
побудительной функции заключена в том, чтобы направить решение на осознание ведущей 
роли математических знаний в процессе изучения предметов цикла по физике (другие, 
отличающиеся уровни), а также способствовать результативной реализации профессиональной 
деятельности.  

Аналогично большинству задач по математике, задачи с межпредметным и физическим 
содержанием оказывают помощь в обучающей деятельности и осуществлении обучающей, 
воспитывающей и развивающей интерактивной, побуждающей и мотивационной деятельности. 
С ориентацией на обучающие цели появляется возможность конкретизации функций 
математических задач с физическим содержанием.  

Задачи физического содержания чаще содержат обучающую функцию, которая состоит в 
том, что их решение помогает систематизировать, а затем и конкретизировать приобретенную 
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информацию, помимо этого качественно улучшает использование математических 
доказательств, законов и закономерностей при изучении и реализации исследований 
физической системы; всестороннее рассмотрение математических закономерностей; расширение 
понятийного объема и его сущности; определяет связи между действующими понятиями в сфере 
изучения разработанных законов и определения понятий, помогает разработке различной 
деятельности, которая основана на применении приобретенной информации в 
профессиональной деятельности.  

Развивающая функция задач конкретно заданного направления при учебной деятельности 
будущих предметников (физика) действует при формировании приемов мыслительной 
деятельности; логического, образного мышления, и одновременно формирует, развивает умения 
(творческие, познавательные, практические); расширяет кругозор.  

Развитие у студентов большинства нравственно-волевых, индивидуальных качеств 
(целеустремлѐнности, настойчивости, усидчивости и сообразительности, и.т.д.) проходит при 
решении разнообразных задач, чем и характеризуется воспитательная функция задачи.  

Интерактивная функция, свойственная задачам математического содержания, отражается в 
том, что решение подобных задач способствует разделению комплекса знаний различных 
научных направлений.  

Интеграция, как основное условие решения задач, овладения знаниями из цикла 
математических предметов и общей физики выступает мотивирующим фактором приобщения 
будущих учителей-предметников (физика) к изучению цикла математических предметов.  

К сожалению, независимо от актуальности решения межпредметных задач, следует 
подчеркнуть недостаточное количество задач профессионально направленного содержания в 
учебниках и сборниках задач. По этой причине у учителя-предметника возникает главная 
проблема в образовательном процессе, а именно – подбор, составление и классификация 
конкретных задач. В ходе данной работы, мы рекомендуем педагогам соблюдение и выполнение 
представленных ниже требований:  

а) содержание задач должно включать профессиональную направленность и соответствовать 
государственному стандарту, а также подготовке будущего учителя физики в педагогическом 
вузе;  

б) отбор задач по предметам математического цикла должен проходить в одном русле, с 
соблюдением сути каждого понятия, аксиомы, теоремы, формул, правил, методов и.т.д.;  

в) в ходе реализации необходимо учитывать знания и умения, содержащиеся в учебниках, а 
также включить знания, необходимые будущим учителям физики.  

Задачи математического курса, имеющие физическое содержание, не следует воспринимать 
как элементы практических занятий с большим числом физических задач. В первую очередь 
следует взять на вооружение значимость математических методов, характерную для них 
последовательность рассуждений, а также осознание того, что математика содействует 
изучению математической модели в целом, а не только явлению в отдельности, в связи с чем, 
появляется возможность распространения избранных приемов исследования на большинство 
других явлений.  

По мнению А.Г. Мордковича (6), решение задач во время практических занятий, а также 
изучение конкретной математической дисциплины подразумевает концентрацию внимания 
студентов со стороны педагога на функциях задач (обучающая, развивающая, 
контролирующая, воспитывающая и методическая). Задача математической функции, по 
мнению автора, заключается в регулярном выделении четырѐх этапов решения задачи; в 
методическом развитии неординарных способов решения одной и той же задачи, в анализе всей 
системы, осуществленном на практическом занятии.  

В.В. Фирсовым на основе методологии теории познания объективной реальности 
определены три этапа в решении практической задачи с использованием математики. По этому 
поводу он пишет: “Математика дает другим наукам совокупность моделей действительности, 
обладающих замечательной общностью и применимостью. Если, действительно, исходные 
данные из области знаний вместить в рамки тайн другой математический модели, то она 
автоматически приобретает мощный аппарат” (9, с. 222)  

В ходе решения задач по математике, имеющих физическое содержание, на первый план 
выходит методическая задача, имеющая важное значение: обеспечить осознание студентами 
физической сущности математических формул, при помощи которых решаются данные задачи. 
Поставленная задача результативно решается при освоении студентами трёх этапов решения 
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математической задачи физического содержания, с последующим последовательным их 
применением при решении конкретных задач.  

Разработке математической теории векторов способствовало наличие направленных величин 
и своеобразие их свойств относительно скалярных величин. Исходя из этого, изучение векторов 
должно проходить наравне с обращением к их физической интерпретации. Безусловно, отрыв 
понятия «вектор» невозможен, так как физика рассматривает его всесторонне и выделяет 
векторные разновидности («свободные»). Они используются как векторная копия школьной 
геометрии. Иногда встречаются «скользящие» и «связанные» вектора, что связано с физическим 
явлением, о котором идѐт речь. С нашей позиции, данные факты нельзя отрицать при 
преподавании геометрии. 

Как пример, нами приводится занятие (практическое) на тему «Приложения векторного 
умножения векторов в физике». 

Так как вы знакомы с операцией скалярного умножения двух векторов, в результате которой 

каждой паре векторов а⃗ , в⃗  приводится в соответствие число их скалярного произведения а⃗ *в⃗  , 
ввод операции скалярного умножения векторов.  

Упоминая физические задачи, как причины, способствующие ее появлению (в случае, когда 
взаимодействие двух величин приводит к появлению скалярной величины), в качестве примера 
можно привести работу в результате действия силы при перемещении. 

В большинстве физических задач итогом взаимодействия двух векторных величин 
становится появление новой величины. Математическая характеристика данных процессов 
приведена в виде еще одной операции (с векторами и векторным умножением, например: сила 

Ампера F = I ∗ B ∗ lsinα и сила Лоренца F = gvBsinα выражена векторным умножением 
векторов.) 

После повторения и систематизации знаний об операции векторов, можно решать со 
студентами следующие задачи:  

Задача 1. Точечные электрические заряды g1 g2 и g3 находятся в вершинах прямоугольника. 

Определите силу 𝐹3
⃗⃗⃗⃗ , с которой действует на заряд g3 электрическое поле зарядов g1 и g2. 

Расстояние между зарядами g3 и g1 равно 1 см, между зарядами g3 и g2 - 3 см, g3=+10-9 кл, g1= -
10-9 кл, g2=-4*10-9 кл.  
Дано  
|g1|= 10-9 кл 
|g2|= 4*10-9 кл 
|g3|= 10-9кл 
G1=10-2м 

G2=3*10-2 М 

k=9*109 Н*М2/кл2 

𝐹 =? 
Решение  

Сила 𝐹3
⃗⃗⃗⃗  , с которой действует электрическое поле зарядов g1 и g2 на заряд g3, находится как 

сумма сил 𝐹1
⃗⃗  ⃗ и 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ , действующих со стороны зарядов g1 и g2 на заряд 

𝐹3
⃗⃗⃗⃗ = 𝐹1

⃗⃗  ⃗ + 𝐹2
⃗⃗⃗⃗  

 
Так как угол между векторами 𝐹1

⃗⃗  ⃗ и 𝐹2
⃗⃗⃗⃗  равен 90°, то модуль вектора 𝐹3

⃗⃗⃗⃗  можно найти, 
используя теорему Пифагора: 

𝐹3
⃗⃗⃗⃗  =√𝐹1

2 + 𝐹2
2где 𝐹1 = 𝐾

|𝑞1|∗|𝑞2|

𝑅1
2 , 𝐹2 = к ∗ |𝑞1|∗|𝑞3|

𝑅2
2   
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𝐹1=9*109*
10−9∗10−9

10−4 *H=q*10−5H 

F2=9*109*
4∗10−9∗10−9

9∗10−4 *H=4*10−5H 

𝐹3
⃗⃗⃗⃗ =√81 ∗ 10−10 + 16 ∗ 10−10 = 10−4𝐻 

Задача 2. С какой силой действует магнитное поле с индукцией 1,5Тл на проводник длиной 
30см, расположенный перпендикулярно вектору индукции?      
Сила тока в проводнике равна 2А.  
Дано  
B= 1,5 Тл  
L= 0,3 м  
J= 2 А  

𝐹 =? 
Решение  
Так как проводник расположен перпендикулярно вектору индукции, модуль силы Ампера 

определяется выражением (sin90°=1) 
F=JBL  
F=2A*1,5Tл*0,3м=0,9н  

Задача 3. Сила 𝐹 =(2;−4; 5) приложена к точке О(0; 2; 1). Определить момент этой силы 

относительно точки А(−1; 2; 3), момент силы 𝐹  относительно точки а есть вектор М⃗⃗⃗ =ОА⃗⃗⃗⃗  ⃗ х 𝐹 ⃗⃗  ⃗ . 

Находим координаты вектора ОА⃗⃗⃗⃗  ⃗ и искомого вектора М⃗⃗⃗ :ОА⃗⃗⃗⃗  ⃗ =(−1; 0; 2), 

М⃗⃗⃗ =ОА⃗⃗⃗⃗  ⃗ х 𝐹 =|
𝑖 𝑗 �⃗� 

−1 0 2
2 −4 5

|=𝑖  |
2 2

−4 5
| − 𝑖  |

−1 2
2 5

| +�⃗�  |
−1 0
2 −4

|=8𝑖 +9𝑗 +4�⃗� ,  

ответ �⃗⃗� =(8,9, 4). 
Далее можно предложить следующие задачи для самостоятельного решения: 

1. Дана сила 𝐹 =(3; 4;−2) и точка ее приложения А(2; −1; 3). Найти момент силы 

относительно точки О(0; 0; 0)и направление момента силы. 

2. Три силы 𝐹1
⃗⃗  ⃗ =(2; 4; 6), 𝐹2

⃗⃗⃗⃗ = (1;−2; 3)и 𝐹3
⃗⃗⃗⃗ = (1; 1;−7)приложены к точке А(3, −4, 8). Найти 

величину и направляющие косинусы момента равнодействующей этих сил относительно точки 

В(4, −2, 6). 
3. Моментом приложенной к точке а силы f относительно точки в называется вектор 

p=[ва⃗⃗⃗⃗⃗⃗ *𝑓]. Определить момент силы f в каждом из следующих случаев. 

а)f(2;−4; 3), A(1; 5; 0), B(0; 0; 0), 
б)f(2;-4;3), A(1; 5; 0), B(5;−3; 6), 
в)f(3; 0; 1), A(5; 2; 6), B(4; 5; 2), 
а) момент силы относительно точки не меняется, если точку приложения силы переместить 

по прямой, вдоль которой сила действует. 

б) момент равнодействующей нескольких сил, приложенных к одной и той же точке, равен 
сумме моментов составляющих сил относительно той же точки. 

Такой подход можно проиллюстрировать в процессе других тем курса геометрии. 
Таким образом, решение математических задач, имеющих физического содержания на 

уроках математики, с одной стороны, решит взаимосвязь между предметами, а с другой 
стороны, ознакомить будущего учителю физики с теориями науки физики про взаимодействия 
двух векторных величин.Изучения методов решения математических задач необходимо для 
студентов физического факультета, так как математика один из вспомагательных предметов 
физики. 
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