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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Работодатели как потребители результатов образовательных систем 

оценивают качество образования и подготовленность выпускников высшей 

школы по уровню их компетентности, скорости овладения известными ком-

петенциями и способности создавать новые компетенции. Такое понимание 

качества образования потребовало от учебных заведений переосмысления 

целей и результатов образования, содержания и методов обучения, техноло-

гий организации образовательного процесса, сформированных в рамках 

традиционной когнитивной образовательной парадигмы среднего и высше-

го образования. 

В условиях непрерывно возрастающего потока естественнонаучной 

информации выдвигаются повышенные требования к общеобразовательной 

подготовке учащейся молодежи, которая должна обладать не только фунда-

ментальными знаниями основ естественнонаучных дисциплин, но и уметь 

творчески мыслить, а также быть инициативной и самостоятельной. Модер-

низация общеобразовательной политики предполагает ориентацию образо-

вания не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

но и на развитие личности, познавательных и созидательных способностей. 

Новое качество естественнонаучного образования может быть обеспечено 

лишь на основе современных обобщенных знаний, умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе различных видов учебно-познавательной дея-

тельности учащейся молодежи, а впоследствии превращаются в универ-

сальную систему познания и деятельности выпускников. Данное положение 

зафиксировано в Концепции модернизации российского образования на пе-

риод до 2010 года, утвержденное Правительством РФ и в Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инно-

вационная Россия – 2020». 

Следовательно, поиск эффективных путей реализации поставленных 

целей на современном этапе должен строиться с учетом проблем, характер-
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ных для подготовки компетентного студента вообще и студента – гуманита-

рия, в частности. Это ставит перед системой образования сложную задачу: 

совместить увеличение объема естественнонаучной информации и обучение 

творчески мыслящего выпускника вуза, который впоследствии будет адап-

тирован и востребован на рынке труда. Таким образом, на социально – пе-

дагогическом уровне актуальность исследования связана с социальными по-

требностями общества и государства в инициативных, созидательных лич-

ностях, способных к непрерывному естественнонаучному самообразованию 

на протяжении всей жизни и продуктивной самореализации в любых видах 

деятельности. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), базирующегося на системно-деятельностном подходе, требует вне-

сения соответствующих изменений в структуру заданий, выполняемых обу-

чающимися при формировании как предметных, так и метапредметных ре-

зультатов обучения. Знаниевый подход, при котором основным критерием 

качества является освоение обучающимся системы предметных знаний, 

должен уступить место деятельностному подходу, при котором на первый 

план выходит овладение обучающимися различными видами деятельности, 

в том числе владением умением устанавливать соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах. 

Анализ контрольно-измерительных материалов по физике, размещен-

ных на сайте ФИПИ, пособий, рекомендуемых к подготовке к ГИА по фи-

зике, рекомендаций специалистов ФИПИ, показывает, что доля заданий на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах 

значительно возросла с 2011 года. 

Владение умением устанавливать соответствия позиций, представлен-

ных в двух множествах можно сформировать, используя в процессе обуче-

ния физике задания, при выполнении которых элементам одного множества 

требуется поставить в соответствие элементы другого множества. Этим и 

обусловлена актуальность данной квалификационной работы. 
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Объект исследования – процесс обучения физике в средней школе. 

Предмет исследования – методика формирования универсальных 

учебных действий в процессе работы с заданиями по физике на установле-

ние соответствия, представленных в двух множествах.  

Цель квалификационной работы: разработать методику примене-

ния заданий по физике на установление соответствия, представленных в 

двух множествах для формирования универсальных учебных действий. 

На основе выделенной проблемы и цели исследования, нами была 

сформулирована гипотеза исследования, которая заключается в следую-

щем: на основе теории поэтапного формирования умений, можно разрабо-

тать систему заданий на установление соответствия в учебном процессе по 

физике основной школы, которая может оказать существенное влияние на 

повышение качества знаний у учащихся. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были сформулиро-

ваны задачи: 

1. Провести анализ пособий по подготовке к ГИА по физике, ана-

литических материалов сайта ФИПИ и методической литературы по теме 

исследования. 

2. Выявить виды заданий по физике на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах и описать особенности их вы-

полнения.  

3. Определить дидактические возможности заданий на установле-

ние соответствия позиций, представленных в двух множествах по физике в 

формировании универсальных учебных действий у обучающихся. 

4. Осуществить подборку заданий на установление соответствий 

позиций, представленных в двух множествах. 

5. Осуществить проверку эффективности использования заданий 

на установление соответствий позиций, представленных в двух множествах 

на формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 
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Глава I. Методологический и психолого-дидактический анализ  

современного подхода к формированию у обучающихся умения  

работать с заданиями на установление соответствия позиций,  

представленных в двух множествах 

 

§1.1. Психолого-педагогический анализ понятий  

«умение», «навык», «владение» 

 

Никакая деятельность человека не могла бы существовать, если бы не 

было умений и навыков. В особенности, важное значение они имеют в тру-

довой деятельности человека. О профессиональном мастерстве работника 

судят по тому, насколько у него развиты навыки, какими умениями он вла-

деет. От степени развитости навыков и умений зависит и производитель-

ность труда, и его качество. Под навыком в психологии понимают способ 

выполнения действия, которое в результате продолжительных упражнений 

автоматизируется. Он характеризуется уменьшением или отсутствием соз-

нательного контроля и регуляции, хотя сознательный контроль и регуляция 

не исчезают совсем: если происходит какой-нибудь сбой, сознание немед-

ленно отмечает это. При хорошо отработанном навыке человеку временами 

даже тяжело объяснить, как он выполняет то, или другое движение, ту или 

другую совокупность действий, включенных в навык. Навык как хорошо 

сформированный, хорошо стабилизированный способ действия включает 

два основных компонента. Один компонент познавательный (построение 

способа действия, образа того пространства, условий, в которых осуществ-

ляется действие),  другой – моторный, исполнительный (сам двигательный 

акт, мышечные усилия, точность, энергия). Выделение этих двух компонен-

тов довольно условное, и в реальном анализе навыка провести четкую гра-

ницу между ними временами очень сложно. Это деление необходимо глав-

ным образом для построения системы обучения навыкам. Однозначного оп-

ределения термина умение нет.  
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Умением называют и реализованную попытку деятельности, и высо-

кое профессиональное мастерство. Не установлено и соотношение умений и 

навыков. 

Проблема формирования умений у школьников очень давно привле-

кает внимание ученых-исследователей. Например, немецкий философ, пси-

холог и педагог И.Ф. Гербарт считал, что целью обучения является, прежде 

всего, формирование интеллектуальных умений учащихся, их умственное 

развитие [20]. Для усвоения учениками определенных знаний и навыков он 

предложил четыре ступени обучения: первоначальное наглядное ознаком-

ление учеников с материалом, усвоение связи новых представлений со ста-

рыми в процессе беседы, связное изложение учителем материала, выполне-

ние упражнений и применение новых знаний и умений на практике. 

Проблемой формирования умений занимались такие известные пси-

хологи и педагоги как С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, А.В. Хуторской, 

Л.М. Фридман и др. 

Л.М. Фридман определяет умение как способность к действию, не 

достигшему наивысшего уровня сформированности, совершаемому полно-

стью сознательно [21]. 

Е.А. Климов определяет умения как системные образования, устойчи-

вые целостности в структуре деятельности субъекта, включающие тактики и 

стратегии ориентировки во внешней и внутренней обстановке деятельности, 

знания, навыки исполнения и гибкой перестройки деятельности в зависимо-

сти от меняющихся условий. Внешне умение обнаруживается в успешном и, 

по видимости, легком решении профессиональных или жизненных задач. 

Он считает, что ошибочно сводить умения только к исполнительной сторо-

не поведения и недооценивать познавательную и мотивационную основу, 

которую обеспечивает это поведение [18]. 

Педагоги и психологи (Л.М. Фридман, Д.Г. Талызина) выделяют не-

сколько типов умений: 

1) двигательные (включают в себя разнообразные движения, сложные 
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и простые, составляющие внешние моторные аспекты деятельности, напри-

мер, работа за швейной машиной построена на основе этих умений); 

2) познавательные (включают способности, связанные с поиском, вос-

приятием, запоминанием и переработкой информации. Они соотносятся с 

основными психическими процессами и предполагают формирование зна-

ний. Это умения, посредством которых человек приобретает самостоятель-

ные знания. Например, работа с книгой, наблюдение, эксперимент, измере-

ние); 

3) теоретические (связь с абстрактным мышлением. Они выражаются 

в способности человека анализировать, обобщать материал, строить гипоте-

зы, теории, производить перевод из одной знаковой системы в другую); 

4) практические (выполнение практических работ на уроках); 

5) интеллектуальные (включают умения выделять главное, сравни-

вать, анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать, прово-

дить аналогии); 

6) исследовательские (включают умение формировать цель исследо-

вания, устанавливать предмет и объект исследования, выдвигать гипотезу, 

планировать эксперимент и его проведение, проверять гипотезу, определять 

сферы и границы применения результатов исследования); 

7) коммуникативные (умения слушать, слышать другого. Включают 

описание поведения - сообщение о наблюдаемых специфических действиях 

других людей без приписывания им мотивов действия. Коммуникация 

чувств – ясное сообщение о внутреннем состоянии. Активное слушание – 

принятие человеком ответственности за то, что он слышит. Обратная 

связь) [17; 20]. 

Понятия «навыки» и «умения» неразрывно связаны между собой. 

Л.М. Фридман отмечает, что способность выполнять действие формируется 

сначала как умение. По мере тренировки и выполнения этого действия уме-

ние совершенствуется, процесс выполнения действия свертывается, проме-

жуточные шаги этого процесса перестают осознаваться, действие выполня-
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ется полностью и автоматизировано ‒ у ученика образуется навык в выпол-

нении этого действия, то есть умение переходит в навык [17]. 

Многие педагоги и психологи отмечают, что умения образуются с по-

мощью действий, которые находятся под сознательным контролем. Через 

регуляцию таких действий осуществляется оптимальное управление уме-

ниями. Оно состоит в том, чтобы обеспечить безошибочность и гибкость 

выполнения действия. 

Л.М. Фридман считает, что умения всегда опираются на активную ин-

теллектуальную деятельность и обязательно включают в себя процессы 

мышления. Сознательный интеллектуальный контроль – это главное, что 

отличает умения от навыков. Активизация интеллектуальной деятельности 

в умениях происходит как раз в те моменты, когда изменяются условия дея-

тельности, возникают нестандартные ситуации, требующие оперативного 

принятия разумных решений. Управление умениями на уровне центральной 

нервной системы осуществляются более высокими анатомо-

физиологическими инстанциями, чем управление навыками, т. е. на уровне 

коры головного мозга [17]. 

Большое значение в формировании всех типов умений и навыков при-

дается упражнениям. Благодаря упражнениям происходит автоматизация 

навыков, совершенствование умений, деятельности в целом. Упражнения 

необходимы как на этапе выработки умений и навыков, так и в процессе их 

сохранения. Без постоянных систематических упражнений умения и навыки 

обычно утрачиваются, теряют свои качества. 

Основным условием успешного формирования умений является сис-

тема ориентиров и указаний, пользуясь которой школьники выполняют ус-

ваиваемое действие. П.Я. Гальперин выделил три типа ориентировочной 

основы и соответственно три типа учения [20]. 

Первый тип учения отличается тем, что ученикам дается в готовом 

виде неполная система ориентиров и указаний по сравнению с той, которую 

необходимо знать для правильного выполнения действия. Такой тип учения 
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характерен для обычного способа обучения, когда объяснение того или ино-

го действия сводится к его однократной демонстрации, показу образца и к 

очень неполному словесному описанию по ходу показа. Это приводит к то-

му, что ученик учится выполнять это действие методом «проб и ошибок». И 

на тех участках, где у ученика нет нужных ориентиров, он действует всле-

пую, часто ошибаясь и лишь в результате многочисленных проб осваивая 

данное действие. Даже сформированное действие остается для ученика не 

полностью осознанным, перенос этого действия в новые объекты, решение 

новых задач с помощью этого действия весьма ограничены. 

Второй тип учения отличается тем, что ученику в готовом виде дается 

полная ориентировочная основа действия. Здесь нет «слепых проб», ошибки 

чаще возникают лишь по невнимательности, становятся случайными и не-

существенными. Возникает большая экономия времени, сил и материаль-

ных средств. 

Полную ориентировочную основу действия можно сконструировать, 

оформить и дать ученикам в готовом виде разными способами. При этом 

система ориентиров подбирается эмпирически, выясняя, какие указания 

нужны для правильного выполнения действия слабым учеником. 

Однако естественно возникает вопрос: можно ли научить самого уче-

ника самостоятельно составлять ориентировочную основу действия для ка-

ждого конкретного готового задания? Оказалось, что можно, и тем самым 

был разработан еще один тип учения. 

Третий тип учения отличается тем, что «ориентировочная основа име-

ет полный состав, ориентиры представлены в обобщенном виде, характер-

ном для целого класса явлений. В каждом конкретном случае ориентиро-

вочная основа действия составляется субъектом самостоятельно с помощью 

общего метода, который ему дается» [20]. 

В школе и в каждом классе периодически должна проводиться диаг-

ностика овладения учащимися общеучебными и специальными умениями и 

навыками, что в частности поможет своевременно принять меры по преду-
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преждению и преодолению неуспеваемости. 

Успешность деятельности, направленной на самостоятельное приоб-

ретение знаний, зависит от умений человека, а точнее от познавательных 

умений. Еще умения бывают практические, организационные, самоконтроля 

и оценочные. А все вместе эти умения входят группу учебных умений, где 

их главное отличие друг от друга состоит только в виде учебной деятельно-

сти. 

Навыки и умения приобретаются в процессе учения, они влияют на 

развитие и воспитание определенных способностей ученика. 

Среди всех этих умений, как считает А.В. Усова, первостепенное зна-

чение имеют именно познавательные умения. Это связано в первую очередь 

с повышенной учебной нагрузкой на ученика, из-за возрастающего объема 

знаний, который является следствием научно-технического прогресса. Не-

обходимо трезво относится к сложившейся ситуации и понять, что весь объ-

ем необходимых знаний дать ученику просто невозможно. Выход: необхо-

димо научить находить знания самостоятельно, и работать с ними, т.е. раз-

вить в учениках познавательные умения [6].  

К познавательным умениям А.В. Усова относит: 

 умение работать с учебником и дополнительной литературой; 

 умение наблюдать; 

 владение техникой эксперимента [18]. 

По современным основам, все виды деятельности имеют структуру, 

т.е. состоит из действий и операции. Психологи считают, что операция это 

способ осуществления действия. 

Можно сделать выводы, что вся деятельность по обучению умению не 

должна проходить в отрыве от усвоения урочной системы (т.е. программой). 

Эти два процесса должны протекать параллельно. Практически это значит, 

что при усвоении урочной темы необходимо подобрать такие упражнения, 

задания и т.п., которые одновременно будут обучать умению. При этом уп-

ражнения могут быть самые разные, не только по содержанию, но и по 
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сложности и видам деятельности. Их продолжительность для разных уме-

ний может в значительной степени варьироваться: от нескольких учебных 

часов до нескольких лет обучения. Формы проверки могут быть тоже раз-

ными: мини-задание для всех участников класса, индивидуальные мини-

задания. Но в любом случае должны быть проверены все учащиеся. 

Подводя итог, можно обобщить, что учебные умения и навыки можно 

разделить на специфические и общеучебные. И те и другие обеспечивают 

усвоение знаний, но первая группа применима к решению конкретных за-

дач. Вторая группа необходима при решении любых задач независимо от 

конкретного содержания. Процесс формирования умений является длитель-

ным, а многие умения формируются в течение всей жизни человека. 

Итак, применение владений, умений и навыков – важнейшее условие 

подготовки учащихся к жизни, путь установления связи теории с практикой 

в учебно-воспитательной работе. Их применение стимулирует учебную дея-

тельность, вызывает уверенность учащихся в своих силах. 

Владения становятся средством воздействия на предметы и явления 

действительности, а умения и навыки – орудием практической деятельности 

только в процессе их применения. Важнейшая функция применения – полу-

чение с его помощью новых знаний, т.е. превращение их в инструмент по-

знания. 

 

 

§ 1.2. Задания по физике на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, их виды 

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), базирующегося на системно-деятельностном подходе, требует вне-

сения соответствующих изменений в структуру заданий, выполняемых 

учащимися при достижении как предметных, так и метапредметных резуль-

татов обучения. Знаниевый подход, при котором основным критерием каче-
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ства является освоение учащимися системы предметных знаний, должен ус-

тупить место деятельностному подходу, при котором на первый план выхо-

дит овладение обучающимися различными видами деятельности, в том чис-

ле владение умением устанавливать соответствие элементов, представлен-

ных в двух множествах. Владение данным умением можно сформировать, 

используя в процессе обучения физике задания, при выполнении которых 

элементам одного множества требуется поставить в соответствие элементы 

другого множества [19]. 

Форма заданий на установление соответствия достаточно разнообраз-

на и может быть с успехом использована по всем разделам курса физики как 

основной, так и средней школы. Задания на установление соответствия осо-

бенно полезны для ассоциирования физической теории со сферами ее прак-

тического применения [23].  

Под заданием на установление соответствия понимают задание, в ко-

тором необходимо установить соответствие элементов одного множества 

элементами другого. При этом желательно, чтобы количество элементов в 

этих множествах было неодинаковым. Задания на установление соответст-

вия относятся к повышенному уровню сложности. 

Задания на установления соответствия позволяют проверить так назы-

ваемые ассоциативные знания – знания о взаимосвязи определений и фак-

тов, имен ученых и их открытий, физической сути явлений и их названий, 

соотношении между различными свойствами, законами, формулами, прибо-

рами и т.д. Выполняя такие задания, учащиеся выполняют следующие дей-

ствия: 

 осознают сущность задания; 

 актуализируют опорные знания описания и предписания, способст-

вующие установлению соответствия элементов представленных в 

двух множествах, применяя их в новой ситуации; 

 проводят алгоритмическое или эвристическое исследование; 

 осуществляют обобщение и синтез знаний в выводах, оценочных суж-
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дениях; 

 закрепляют результаты мыслительной деятельности при заполнении 

предлагаемой для ответа схемы [23]. 

Анализ контрольно-измерительных материалов по физике, размещен-

ных на сайте ФИПИ [27], пособий, рекомендуемых к подготовке к ГИА по 

физике [27], рекомендаций специалистов ФИПИ [27], показывает, что доля 

заданий на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах значительно возросла с 2011 года (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ изменения числа заданий на установления соответствия  

в КИМ ГИА по физике 

№ Год Число заданий на установления соответствия 

Основная школа Средняя школа 

1 2008 2 1 

2 2009 2 2 

3 2010 2 2 

4 2011 2 4 

5 2012 2 4 

6 2013 2 4 

7 2014 2 4 

8 2015 2 7 

9 2016 2 7 

 

Обычно задание соответствия состоит из двух столбцов: в первом – 

вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д., во втором идет список утвер-

ждений или свойств, объектов, которые надо поставить в соответствие. 

Важнейшим требованием к заданиям на установление соответствия являет-

ся требование однородности элементов групп. 

Приведем пример таких заданий. 

Установите соответствие между видами теплопередачи и примерами 

их использования. 

 ВИД ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ  ПРИМЕР 
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А) Конвекция 1) окрашивание поверхности самолета  

Б) Теплопроводность   в светлые тона 

В) Излучение 2) водяное отопление 

  3) двойной стеклопакет в рамах окон 

  4) нагрев ладоней при овациях 

  5) вращение турбины на тепловой элек-

тростанции 

 

Ответ А Б В 

    

 

Анализ открытого банка с сайта ФИПИ и различных пособий, в том 

числе и по подготовке к экзамену, показал, что данный вид заданий пред-

ставлен четырьмя уровнями сложности обработки информации, в зависимо-

сти от числа задействованных в них связей и тремя типами, в зависимости 

от информации физического содержания, представленной в обоих множест-

вах [23]. Охарактеризуем кратко эти уровни и приведем примеры заданий: 

1) подсистемный, при выполнении заданий данного уровня исполь-

зуются знания описания и предписания из одного раздела курса физики, од-

ной и той же темы. 

Пример 1. Материальная точка движется с постоянной линейной ско-

ростью по окружности радиусом R. Как изменяются угловая скорость, цен-

тростремительное ускорение и период обращения по окружности, если ли-

нейная скорость точки увеличивается? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

1) увеличивается               2) уменьшается      3) не изменяется  

Угловая скорость Центростремительное  

ускорение 

Период обращения 

по окружности 

   

 

2) внутрисистемный, при выполнении заданий данного уровня ис-

пользуются знания описания и предписания двух и более разделов физики. 
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Пример 2. На покоящейся на горизонтальной поверхности тележке 

массой М и длиной L находится человек массой m. Человек начинает дви-

жение по тележке со скоростью ѵ. Трением тележки о поверхность пренеб-

речь. Установите соответствие между физическими величинами и форму-

лами, по которым их можно рассчитать. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ 

А) скорость тележки относительно  

горизонтальной поверхности 

1) m v

M


 

Б) полный путь, пройденный тележкой 2) m v

M m




 

  3) m L

M m



  

  4) M L

M m




 

 

Ответ:  

 

           

3) межсистемный,  выполнение заданий данного уровня проводится 

на основе межпредметных связей, т.е. используются знания описания и 

предписания из двух и более предметов. 

Пример 3. Три точечных тела движутся вдоль оси Ох по горизонталь-

ной плоскости из точки с координатой х0=0. Установите соответствие между 

графиками зависимостей скорости тел от времени и формулами зависимо-

сти координаты этих тел от времени. 

 ГРАФИКИ  ФОРМУЛЫ 

А) 

 

1) 
x=

2

4

t
 

А Б 
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Б) 

 

2) x= (1 )
4

t
t   

В) 

 

3) x=t(2-t) 

  4) x=t(t-2) 

 

  5) x= ( 1)
2

t
t   

 

Ответ:   

 

             

 

4) смешанный, выполнение заданий данного уровня требует примене-

ния знаний описаний и предписаний из двух и более разделов физики и дру-

гих учебных предметов естественно-математического цикла. 

Пример 4. К кольцу, сделанному из тонкой металлической проволоки, 

подносят постоянный магнит таким образом, что поток магнитной индук-

ции через плоскость кольца линейно возрастает с течением времени t. Уста-

новите соответствие между графиками и физическими величинами, зависи-

мости которых от времени эти графики могут представлять. 

 ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

А)  

 

 

 

1) Сила протекающего в коль-

це электрического тока 

А Б В 
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Б)  2) ЭДС самоиндукции, возни-

кающей в кольце 

  3) Среднее ускорение элек-

тронов проводимости в 

материале кольца 

  4) Работа протекающего в 

кольце электрического тока 

Ответ:  

 

 

В каждом уровне могут быть представлены задания на установление 

соответствия разного типа. Первый из них направлен на проверку характера 

изменения («уменьшается», «увеличивается», «не изменяется») различных 

физических величин при тех или иных процессах (явлениях). Такие задания 

позволяют проверить у учащихся владение умением устанавливать взаимо-

связи определений, формул (законов), содержания и сущности явлений, а 

также владение умением применять знания описания и предписания, изу-

ченные ранее, в измененных условиях. В первом столбце перечисляются 

физические величины, а во втором три ответа: «уменьшается», «увеличива-

ется», «не изменяется». При этом цифры в правильном ответе могут повто-

ряться. Несмотря на то, что число элементов в обоих столбцах одинаково, 

однозначного соответствия здесь установить нельзя (выбор трёх ответов из 

девяти возможных). 

Пример 1. Свинцовый шарик охлаждают в холодильнике. Как при 

этом меняется внутренняя энергия шарика, его масса и плотность вещества 

шарика? 

Для каждой физической величины определите соответствующий ха-

рактер изменения. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической вели-

чины.  

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) внутренняя энергия 1) увеличивается 

А Б 
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Б) масса 2) уменьшается 

В) плотность 3) не изменяется 

 

Ответ А Б В 

    

 

Второй тип заданий направлен на установление взаимосвязей осо-

бенностей протекания явления (процесса) с величинами, его описывающи-

ми, и формулами, дающими представление о расчете данных величин. 

Пример 2. Материальная точка движется равномерно, прямолинейно и 

сонаправлено с осью координат ОХ. Установите соответствие между физи-

ческими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА 

А) координата х тела в момент времени t 1) ѵ∙t 

Б) путь, пройденный за время t 2) 2

0
2

at
v t   

  3) x0-ѵ∙t 

  4)  x0+ѵ∙t 

 

 Ответ  

 

 

Третий тип заданий на установление соответствия направлен на ди-

агностирование владения учащимися умением применять знания описания и 

предписания о сущности физического явления (процесса) и его признаков 

(условий протекания) или на выявление знаний описаний о физических за-

кономерностях (явлений), лежащих в основе работы приборов. 

Пример 3. Установите соответствие между техническими устройства-

ми и физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их 

действия. 

 ПРИБОР  ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А) жидкостный термометр 1) зависимость гидростатического дав-

ления от высоты столба жидкости 

A Б 
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Б) рычажные весы 2) условие равновесия рычага 

В) пружинный динамометр 3) зависимость силы упругости от сте-

пени деформации тела 

  4) объемное расширение жидкостей при 

нагревании 

  5) изменение атмосферного давления с 

высотой 

 

Ответ А Б В 

    

 

Такие задания позволяют проверить знания о взаимосвязи определе-

ний и фактов, форм и содержания, сущности и явлений, соотношение между 

различными законами, предметами, формулами, а так же умения примене-

ния теоретических знаний в измененных условиях. 

 

 

§1.3. Подходы к управлению процессом формирования  

предметных и метапредметных умений обучающихся  

в процессе выполнения заданий на установления соответствия  

 

Управление учебной деятельность школьников по овладению умени-

ем выполнять задания на установление соответствия является довольно 

сложной проблемой. В нашей работе мы рассматриваем управление учеб-

ной деятельностью в контексте концепции УУД, с позиций системно-

деятельностного подхода [1] на основе фасилитации развития субъекта об-

разования [11] . 

Управлять формированием умением выполнять задания на установле-

ние соответствия у обучающихся в психологическом смысле означает фор-

мирование логических универсальных действий. Из положений концепции 

УУД следует, что каждый учебный предмет в зависимости от его специфи-

ки раскрывает определенные возможности для формирования УУД у уча-

щихся. Для выработки адекватной стратегии и реализации тактики управле-
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ния необходимо определить подходы к формированию предметных и мета-

предметных умений обучающихся при выполнении задания на установле-

ние соответствия [25]. 

Анализ существующих подходов в формировании умений обучаю-

щихся позволяет выделить следующие направления в работе учителя: 

 системно-деятельностный подход – задает идеологию стандарта и 

стратегию образования обучающихся, предполагающую освоение 

опыта деятельности через воображение, решение проблемных зада-

ний, самостоятельную работу; 

 личностно-орнентированный и личностно-деятельностный подходы 

определяют в качестве цели общего образования – развитие личности 

обучающегося, где средствами выступает, в нашем исследовании, – 

организация учебной деятельности; 

 антропоцентрический, культурологический, аксиологический подхо-

ды задают основы для проектирования содержания образования и от-

бора материала для освоения ООП, ценностей и личностных ориента-

ции обучающихся [25]. 

Ведущим подходом в развитии личности обучающегося и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта является сис-

темно-деятельностный подход. Его источниками являются системный под-

ход, рассматривающий структурную и функциональную организацию про-

цессов и явлений, как сложных организованных систем (Ю.К. Бабанский, 

В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина), и деятельностный подход, сложивший-

ся в отечественной психологии и педагогике (Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-

рин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев. Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.), в 

котором организация и осуществление в обучении действий учащихся, аде-

кватных содержанию усваиваемых знаний, рассматривается в качестве 

главного психолого-педагогического условия эффективного формирования 

умений учиться [17]. 

Личностно-ориентированный подход определяет стратегию образова-
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тельной деятельности и ценность личности в образовании, как носителя 

уникального опыта. Личностный подход  представлен в трех проекциях:  

1) как стратегия (направление) образования (воспитания и обучения);  

2) основа организации образовательного процесса;  

3) направление деятельности педагога. 

Личностно-деятельностный подход делает акцент не столько на целях 

и ориентации образования (развитие личности), сколько указывает направ-

ления образовательной практики по организации самостоятельной деятель-

ности обучающихся как способа овладения учебным материалом и средства 

развития личности [6]. 

Рассмотрим компоненты учебной деятельности обучающихся [26] по 

овладению умениями в процессе обучения школьников выполнять задания 

на установление соответствия. 

Первый компонент учебной деятельности обучающихся составляет 

учебная мотивация. 

Анализ трудов, посвященных формированию мотивации учения 

(Л.И. Божовнч, О.С. Гребенюк. B.C. Ильин. А.К. Маркова, Т.И. Шамова, 

Г.И. Щукина и др.), позволил установить, что в данной области ученые не 

только определили механизмы развития мотивационной сферы, пути и спо-

собы управления мотивационными состояниями, но и указали средства, по-

зволяющие обеспечить взаимосвязь мотивационных, эмоциональных и по-

знавательных процессов [17]. 

Учебная деятельность должна приобрести в глазах обучающихся осо-

бую ценность, осознаваемую и принимаемую им. Только тогда у ученика 

возникает потребность в этой деятельности. Важно, чтобы учебная деятель-

ность имела для обучающегося результативно-процессуальную ценность. 

Функция данного компонента учебной деятельности заключается в 

стимуляции у обучающихся интереса к интеллектуальным умениям, пони-

мания необходимости их усвоения для обучения и желания их усвоить. На 

этом этапе проводится диагностическая работа по определению исходного 
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уровня применения умений, формируемых в процессе обучения физике, к 

действиям по выполнению заданий на установления соответствия. 

Чтобы заинтересовать обучающихся особой формой работы по целе-

направленному овладению умениями выполнять заданий на установления 

соответствия можно провести вводную беседу с объяснением и демонстра-

цией на примерах как проводить рассуждения для получения верного отве-

та. Данному компоненту учебной деятельности следует уделить особое 

внимание, так как усвоить новое может только ученик, который: 

1) осознает необходимость овладения интеллектуальными умениями; 

2) активно участвует в данном процессе. 

В условиях школьного образования оптимальным является сочетание 

двух групп мотивов, которые выделяет М.В. Матюхова: 

1) внутренние мотивы (учебные и познавательные), связанные с учеб-

ной деятельностью, и ее результатом – развивающимся субъектом учебной 

деятельности; 

2) внешние мотивы (социальные и узколичные), связанные с косвен-

ным продуктом учения. 

Внутренние мотивы при обучении выполнению заданий на установ-

ление соответствия возникают тогда, когда учащемуся интересна сама 

учебная деятельность, когда ему хочется качественно подготовиться к вы-

полнению данного вида заданий, к ГИА по физике. Узколичные мотивы 

связаны с потребностью в собственном росте и собственном самосовершен-

ствовании. Социальные мотивы деятельности связаны с осуществлением 

общественно-значимой и общественно оцениваемой деятельности. 

При этом, как отмечает З.Н. Никитенко, мотивы собственного роста 

являются первостепенными при подготовки к ГИА, а значит, и при обуче-

нии выполнять задания на установление соответствие, способствующие 

развитию умений,  лежащих в основе УУД, т.к. они превращают школьника 

из ученика, посещающего уроки, в ученика, который совершенствует сам 

себя. Эти мотивы, по мнению ученого, наполняют новым содержанием 
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учебную деятельность – она становится деятельностью по приобретению 

новых способностей, а также меняют позицию школьника, который: 

 чувствует ответственность за свою учебную деятельность; 

 стремится быть в ней успешным; 

 видит, что его личный успех социально значим для его домашнего и 

школьного окружения [11]. 

Данная точка зрения согласуется с позицией А.Н. Леонтьева, по мне-

нию которого, главное не знание, а отношение к этому знанию. У обучаю-

щихся необходимо формировать положительное и сознательное отношение 

к знаниям и к учению в целом [8]. 

В этом заключается фасилитативная функция управления учителя 

учебной деятельностью обучающихся. Основной задачей фасилитации яв-

ляется стимулирование и инициирование осмысленного учения, которое ха-

рактеризуется личностной вовлеченностью и высоким уровнем субъектно-

сти учащегося, что обеспечивается, в том числе, владением обучающимися 

умениями, формируемыми в процессе выполнения заданий на установление 

соответствия. 

Если фасилитативная функция управления учебной деятельностью 

обучающихся не действует, то происходит формальное «натаскивание» их 

со стороны учителя, а ученик, в свою очередь производит формально вы-

полняемые операции и действия для получения ответа на задание на уста-

новление соответствия, которые ничего не прибавляют к развитию когни-

тивных процессов [15]. 

Второй компонент учебной деятельности – учебная задача, т.е. систе-

ма заданий, при выполнении которых обучающийся осваивает наиболее 

общие способы действия. Учебную задачу необходимо отличать от заданий. 

Задача при формировании у обучающихся умения выполнять задания на ус-

тановление соответствия состоит в том, что бы научить их выстраивать рас-

суждения в зависимости от вида заданий. 

Третий компонент – учебные операции, которые входят в состав спо-
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соба действий. Содержанием данного компонента учебной деятельности 

будут те конкретные действия, которые совершает обучающийся, выполняя 

задания на установления соответствия. На данном этапе необходимо руко-

водствоваться результатами диагностической работы. От этого будет зави-

сеть выбор методов обучения. 

При овладении обучающимися умениями выполнять задания на уста-

новление соответствия задачи, направленные на формирование предметных 

и метапредметных УУД, связаны: 

 с анализом объектов усвоения представленных в двух множествах, 

например, с целью выделения признаков, существенных для понима-

ния их связи; 

 с синтезом, то есть составлением целого из частей, когда ученик вос-

станавливает физические законы, явления, процессы; 

 с выбором оснований и критериев для разрешения задания (например, 

когда ученик должен осознать, что характеризует первый и второй 

столбики, обозначающие величины, физические процессы и явления и 

т. д.); 

 с установлением причинно-следственных связей, например при чте-

нии текста. 

Четвертый компонент – контроль. Первоначально учебно-

познавательную деятельность, осуществляемую обучающимся при выпол-

нении заданий на установление соответствия контролирует учитель, но по-

степенно создаются условия для развития самоконтроля ученика за выпол-

нением каждой операции с применением интеллектуальных умений. Без са-

моконтроля невозможно полноценное развертывание учебной деятельности, 

поэтому обучение контролю – важная и сложная педагогическая задача. 

Действия контроля и самоконтроля состоят в сличении результатов своих 

учебных действий с заданным образцом с целью выявления отклонений от 

образца. Эти действия формируются через выполнение различных кон-

трольных заданий. 
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Пятым компонентом структуры учебной деятельности является оцен-

ка/самооценка. Контролируя свою деятельность при выполнении заданий на 

установление соответствие, учащийся должен научиться и адекватно ее 

оценивать. Действия оценки/самооценки будут включать оценку правильно-

сти и полноты выполнения заданий, требующих применения интеллекту-

альных умений. При этом недостаточно общей оценки – насколько пра-

вильно и качественно выполнено задание; нужна оценка операционной сто-

роны своих действий – освоен способ выполнения задания на установления 

соответствия или нет, какие операции еще не отработаны. 

Учитель, оценивая работу обучающихся, не ограничивается выставле-

нием отметки. Для развития саморегуляции обучающихся важна также со-

держательная оценка – объяснение, почему поставлена эта отметка, какие 

плюсы и минусы имеет интеллектуальная деятельность при выполнении за-

дания на установление соответствия. 

Логическим продолжением действий контроля самоконтроля является 

коррекция, которая предполагает внесение необходимых корректив в свои 

действия при выполнении разного вида заданий на установление соответст-

вия в случае выявления расхождения его результата и эталонного образца. 

Итак, в процессуальном плане прямое управление интеллектуальной 

деятельностью предполагает перевод учащихся с низкого уровня этой дея-

тельности на более высокий. При этом необходимо обеспечить единство в 

управлении процессом усвоения знаний и процессом усвоения интеллекту-

альных умений при выполнении заданий на установление соответствия. 

Экстраполируя условия обеспечивающие развитие УУД в образова-

тельном процессе [1], сформулируем последовательность работы, которую 

необходимо осуществить для формирования интеллектуальных умений 

обучающихся при выполнении заданий на установление соответствия: 

1. Определение функций, содержания и структуры интеллектуальных 

умений. 

2. Организация полной ориентировочной основы интеллектуальных 
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умений с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Организация поэтапной отработки интеллектуальных умений обес-

печивающей переход к высшим уровням выполнения (от материализован-

ной к речевой и умственной форме действия). 

4. Разработка системы заданий, выполнение которых обеспечит фор-

мирование интеллектуальных умений. 

Проекция представленных подходов на процесс формирования интел-

лектуальных умений обучающихся позволяет определить структуру и орга-

низацию обучения выполнять задания на установления соответствия в про-

цессе обучения физике на фасилитативной основе. 

Фасилитативная основа формирования интеллектуальных умений 

представляет собой концепцию (дидактического коммуникативного воздей-

ствия) и технологию (уровневого подхода в управлении учебной деятельно-

стью) реализации функций педагога во взаимодействии с обучающимися. 

Фасилитация в образовании, являясь относительно новым явлением, рас-

сматривается как функция стимулирования, специфический вид деятельно-

сти, ведущий принцип педагогики, принцип управления образовательным 

процессом, технология деятельности педагога, средство создания творче-

ской образовательной среды. Фасилитация этимологически имеет латинское 

происхождение и означает действия – упрощать, способствовать, ускорять, 

стимулировать, в современном переводе с английского языка «фасилитиро-

вать» значит облегчать, помогать, способствовать. Применительно к фор-

мированию интеллектуальных умений обучающихся фасилитативная осно-

ва обеспечивает перевод обучающихся с позиции объекта воздействия педа-

гога на позицию субъекта учебной деятельности, способного производить 

определенные логические операции в системе интеллектуальных умений 

[15]. 

Управление учебной деятельностью школьников по овладению ин-

теллектуальных умений является довольно сложной проблемой. Мы рас-

сматриваем управление учебной деятельностью в контексте концепции 
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УУД [1], фасилитации развития субъекта образования образования [9,15]. 

Особенности управления учебной деятельностью обучающихся со 

стороны педагога связаны с трансформацией дидактического коммуника-

тивного воздействия в сторону организации взаимодействия в системах 

«учитель-ученик», «ученик-ученик». Основные функции дидактического 

коммуникативного воздействия – информативная, организующая, реаги-

рующая, контролирующая, оценочно-корригирующая, стимулирующая, фа-

силитативная – реализуются во взаимодействия педагога и обучающегося, 

где дидактическое коммуникативное воздействие как форма управления 

учебной деятельностью, помогает педагогу реализовать цели обучения, ори-

ентируясь на личностные ценности обучающихся. Приоритет ее реализации 

обеспечивает фасилитативную основу формирования интеллектуальных 

умений обучающихся. 

При этом уровневая организация управления ориентирует педагога на 

смену традиционных способов воздействия к организации взаимовоздейст-

вия (соуправления) и самовоздействия (самоуправления) в учебной деятель-

ности [15]. 

Следовательно, если в качестве основы педагогического взаимодейст-

вия рассматривать взаимное воздействие субъекта и объекта, как способ их 

связи, мы тем самым можем конкретизировать механизмы, содержание и 

направленность педагогического взаимовоздействия. 

Этапы и уровни развития педагогического взаимодействия. 

Понимание взаимодействия как взаимовоздействие можно определить 

его формулу, которая может быть представлена этапами и одновременно 

уровнями развития взаимодействия обучающегося и учителя: 

1 этап традиционного воздействия (субъект-объектные отношения): 

S → О 

2 этап переходного воздействия (субъект-объект-субьектные отноше-

ния): 

S → О (Si) 
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На первом этапе воздействия основная цель педагога – создать усло-

вия для перевода обучающегося на позицию субъекта путем стимулирова-

ния его активности и обеспечения готовности к самостоятельной деятельно-

сти. На следующем этапе необходимо создавать определенную свободу вы-

бора и действий, что плодотворно реализуется в поисковой и проектной 

деятельности, при проблематизации изложения и стимулирования поиска 

недостающей информации. 

Данные этапы в педагогическом взаимодействии направлены на дос-

тижение обучающимся определенных уровней активности, целенаправлен-

ности и осознанности – что характеризует его как субъекта собственной 

учебной деятельности. Становясь на позицию субъекта, обучающийся спо-

собен взаимодействовать с педагогов в определенных учебных ситуациях 

«на равных». Данное условие может быть обеспечено реализацией после-

дующих этапов взаимодействия, когда учитель способен снизить собствен-

ную активность и стимулировать проявление активности и самостоятельно-

сти ученика. 

3 этап ответного воздействия (субъект-объектные отношения): 

S ←О (Si) 

4 этап взаимовоздействия (субъект-субъектные отношения): 

(Oi)S ↔О (Si) 

Третий этап характеризует способность обучающегося воздействовать 

на педагога в процессе совместной деятельности и общения. От умения пе-

дагога занять определенную позицию, которая бы способствовала проявле-

нию активности ученика, позволяет обеспечить полноценное педагогиче-

ское взаимодействие. 

Таким образом, происходит развитие сотрудничества в обучении, ко-

гда на каждом этапе обучающийся в собственной деятельности обретает не-

обходимые и важные черты субъекта, способного организовывать учение на 

всех этапах педагогического взаимодействия [24]. 

Если мы предположим, что происходит отклонение от данных этапов 



30 
 

(пропуск или несформированность определенных позиций обучающегося) – 

мы увидим, что полноценной самостоятельности и сформированности 

учебной деятельности не происходит, что ставит под угрозу появление 

субъектной позиции обучающегося, в нашем случае, овладение учеником 

определенными интеллектуальными действиями и операциями в процессе 

формирования умения выполнять задания на установление соответствия. 

Внедрение ФГОС предусматривает перенос смысловой нагрузки в 

обучении на самостоятельную деятельность обучающихся. Неподготовлен-

ность субъекта ко все увеличивающейся самостоятельной нагрузке приво-

дит к отрицательным результатам обучения. 

Поэтому возникает необходимость разработки механизмов управле-

ния самостоятельной учебной деятельностью обучающихся[19]. 

Управленческие подходы в образовании достаточно широко пред-

ставлены по направлениям: все многообразие подходов к управлению само-

стоятельной учебной деятельностью обучающихся можно типологизировать 

по трем основаниям: роли педагога, функций воздействия и роли обучаю-

щегося. 

В педагогической системе взаимодействие субъектов образования де-

терминировано целями, содержанием и результатами образования. 

Каждый уровень управления определяет особые позиции субъекта 

воздействия (педагога) и объекта воздействия (обучающегося), которые 

опосредованно взаимосвязаны реализуемыми функциями (обучения и уче-

ния). 

Таблица 2 

Комплементарность позиций и ролей субъекта и объекта воздействия 

Субъект обучения (педагог) Субъект учения (обучающийся) 

организатор обучающийся 

помощник учащийся 

фасилитатор учащий 

 

В основе практической деятельности по реализации позиций и ролей 
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педагога лежит дидактическое коммуникативное воздействие учителя на 

класс как способ управления учебной деятельностью обучающихся. 

Такое воздействия рассматривается исследователями как гибкая фор-

ма управления учебной деятельностью, где фасилитативная основа форми-

руется за счет определенных речевых действий, выражающих установку пе-

дагога на формирование субъектной позиции обучающихся. Так происходит 

активизация умственных действий и операций в процессе активизации уче-

ника как субъекта учебной деятельности. 

Педагогическое воздействие со стороны учителя в школе является 

инициальным во взаимодействии с обучающимися, когда ученик прямо или 

косвенно попадает под влияние педагога [21]. Основная цель педагога на 

этапе организации воздействия – обеспечить необходимую информацион-

ную и организационную основы развития учебной деятельности учащихся. 

В частности, учитель организует направленность действий учащихся на вы-

полнение заданий на установление соответствия с помощью отбора учебно-

го материала, его дозирования, контроля понимания и стимулирования ус-

воения содержания образования. Таким образом, педагог способствует не 

только организации процесса усвоения учебного материала, но и с помо-

щью оценки и коррекции обеспечивает формирование основных компонен-

тов учебной деятельности, начиная с самостоятельной постановки цели 

(умение выполнять задания на установления соответствия), отбора средств 

для ее достижения (самостоятельное составление заданий на установления 

соответствия по материалам учебника, выполнение заданий с сайта ФИПИ 

или из подборки предоставляемой учителем) и заканчивая компонентами 

оценки собственных достижения и коррекции результатов обучения (вы-

полнение диагностических работ, содержащих задание на установление со-

ответствия) [27]. 

Организация такого воздействия предполагает комплексный подход, 

который лежит в основе управления учебной деятельностью обучающихся. 

Данный подход позволяет осуществить перевод внешних воздействий педа-
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гога во внутренний план действий обучающегося, когда ученик способен 

сам структурировать свою учебную деятельность и управлять ею. 

Исследователи иллюстрируют реализацию комплексного подхода на 

примере изменения позиций и ролен педагога и обучающихся в процессе 

педагогического взаимодействия (таблица 3). 

Как подчеркивает О.Р. Шефер, комплексный подход к управлению 

самостоятельной учебной деятельностью предусматривает переход внешне-

го воздействия во внутреннее по всем основным функциям дидактического 

коммуникативного воздействия [22]. 

Таблица 3  

Стратегия управления учебной деятельностью обучающихся 

Традиционное 

управление (педагог) 

Коллективное управле-

ние (группа) 

Самоуправление (учащий-

ся) 

воздействие взаимовоздействие самовоздействие 

Функции реализации дидактического коммуникативного воздействия  
Информирующая взаимоинформирование 

(обсуждение) 

самоинформирование (по-

иск) 

Организующая взаимоорганизация самоорганизация 

контролирующая взаимоконтроль самоконтроль 

стимулирующая взаимостимулирование самостимулиование 

Оценочно-

корригирующая 

взаимооценка/коррекция Самооценка/коррекция 

Фасилитативная  взаимная фасилитация автофасилнтация 

 

На основе представленных функций дидактического коммуникатив-

ного воздействия и определении стратегии управления учебной деятельно-

стью обучающихся можно заключить, что дидактическое коммуникативное 

воздействия учителя позволяет создать необходимую организационную ос-

нову для развития активности учащегося, для самореализации его как субъ-

екта учебной деятельности. В этом плане обучающийся является не только 

объектом воздействия со стороны педагога, но и становится самостоятель-

ным субъектом учебной деятельности. 

Такое понимание управления учебной деятельностью требует опреде-
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ленной основы для осуществления педагогического воздействия учителя, 

которое бы способствовало учебным достижениям обучающихся как субъ-

ектов учебной деятельности. В этой связи фасилитативная составляющая 

педагогического взаимодействия определяет оптимальное соотношение ак-

тивности учителя и ученика и обеспечивает эффективность совместной дея-

тельности на уроках в школе [15]. 

Полифункциональная структура дидактического коммуникативного 

(речевого) воздействия педагога на обучающихся как совокупный объект 

управления и субъект учебной деятельности рассматривается в контексте 

фасилитативного управления (помощь, облегчение, содействие) учебной 

деятельностью и положительно влияет на взаимовоздействие субъектов в 

образовании. 

Развернутая структура функций дидактического коммуникативного 

воздействия позволяет формировать интеллектуальные умения обучающих-

ся при условии реализации принципов диалогичности и проблемности (таб-

лица 4). 

Таблица 4  

Проблемная и диалогическая составляющая функции дидактического ком-

муникативного воздействия учителя 

Функ-

ции 

Проблемность Диалогичность 

И
н

ф
о

р
-

м
ат

и
в
н

ая
 

 

информация проблемного 

характера 

информация стимулирующего характе-

ра 

новая информация, дополнительная информация 

О
р
га

н
и

зу
ю

щ
ая

 

 

 организует индивидуальную, группо-

вую работу  

организует и регламентирует актив-

ность 

нацеливает на работу, переключает, организует познавательную 

деятельность 

к
о
н

тр
о

-

л
и

р
у

ю
-

щ
ая

  

 

организует самоконтроль организует взаимоконтроль 

контролирует понимание, применение, выполнение, расширение 

знаний, умений, владений 

О
ц

ен о
ч

н
о

- к
о

р
р

ег и
р

у
ю

щ
а

я
  а) оценочная 
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стимулирует самооценку стимулирует взаимооценку, оценочное 

суждение 

б) корригирующая 

организует самокоррекцию организует взаимокоррекцию 

корригирует действия учащихся 

ст
и

м
у

-

л
и

-

р
у

ю
щ

ая
 

стимулирование учащихся через 

постановку проблем 

вопросно-ответное стимули-

рование 

стимулирование внутренней мотивации 

Ф
ас

и
л
и

ти
в
н

ая
  

предупреждает ошибки, предостав-

ляет выбор 

согласует действия с учащи-

мися 

обеспечивает психологический 

настрой 

предупреждает ошибки, оказывает помощь, стимулирует желание 

учиться 

 

С изменением роли педагога (от прямого управления к косвенному, 

опосредованному) направленность, характер и степень фасилитации также 

будут изменяться от уровня воздействия в следующей последовательности: 

 на первом этапе воздействия фасилитация педагогом учебной дея-

тельности обучающегося актуализирует внутреннюю познавательную 

потребность, обеспечивает внутреннюю мотивацию учения обучаю-

щихся; 

 на втором этапе взаимовоздействия воздействия педагога носят под-

держивающий характер, способствуют сохранению интереса и побу-

ждают проявление познавательной активности учащихся; 

на третьем этапе самовоздействия происходит фасилитация педагогом 

развития субъекта самоуправления: воздействия носят скрытый, имплицит-

ный характер, обеспечивают условия для самостоятельной продуктивной 

деятельности и выполняют поддерживающую функцию развития качеств 

личности обучаемого (самостоятельность, инициативность, рефлексивность 

мышления, творчество и т.д.). 

Указанные уровни и этапы управления согласуются с выделяемыми в 

психологии уровнями воздействия: органнзационно-мотивационном, когни-

тивном и операционно-деятельностном [6]. 
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В процессе управления учебной деятельности обучающихся позиции 

и роли педагога изменяются. 

На уровне организацнонно-мотивационного управления приоритет 

отдается реализации фасилитативно-стимулирующей функции, когда учи-

тель обеспечивает желание, готовность и интерес к изучаемому материалу, а 

обучающийся демонстрирует собственную активность в познании. Органи-

зация репродуктивной и продуктивной деятельности становится основой 

для сотрудничества педагога и обучающихся в процессе постановки цели и 

планирования совместных действий. 

На уровне когнитивного управления учитель поддерживает начатые 

процессы, организуя коллективную и подгрупповую деятельность, интен-

сифицирует процесс познания в классе на основе постановки проблемных 

вопросов и организации поисковой деятельности. Учитель занимает пози-

цию консультанта и помощника, определяя общую стратегию деятельности, 

поддерживая активность класса и воздействуя на его отдельных представи-

телей для продуктивной поисковой деятельности. Здесь важно расставить 

акценты и управлять общим ходом поиска, делая обязательные остановки на 

отдельных, промежуточных результатах и уточняя дальнейшую деятель-

ность класса. 

На уровне операционно-деятельностного управления происходит пе-

ревод коллективной поисковой деятельности на уровень самостоятельной 

учебной деятельности. Такая деятельность предполагает развитое само-

управление и внешне заданный ориентир (пример, образец), на основе кото-

рого обучающийся способен регулировать собственные действия. Это мо-

жет быть и сформулированная проблема, и недостающие условия для реше-

ния задачи и отдельные ответы, которые могут способствовать достижению 

каждым учеником запланированного результата. Педагог выступает в роли 

независимого эксперта, оценщика, а основные функции возложены на само-

го ученика как субъекта учебной деятельности [2]. 

В рамках нашего исследования была сконструирована модель форми-
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рования интеллектуальных умений обучающихся на фасилитивной основе. 

Моделирование, как метод системного анализа, было выбрано в связи 

с тем, что оно является методом, основанным на высшей форме обобщения, 

и позволяет в более полном и наглядном виде представить исследуемый 

объект. В обобщенном значении модель соотносится с абстракцией, специ-

ально сконструированным объектом в виде схемы, материальных конструк-

ций, знаковых форм. Назначение модели заключается в том, чтобы воспро-

извести исследуемый объект, нюансировать его свойства, взаимосвязи меж-

ду его элементами. 

Разработка модели осуществляется исходя из следующих основных 

принципов системного анализа: 

 целенаправленности, то есть ориентации всей совокупности элемен-

тов и их составляющих на достижение конкретных целей развития 

системы; 

 комплексности, предполагающей обеспечение сбалансированного 

развития всех элементов модели; 

 динамичности, предусматривающей развитие модели. 

Моделирование предполагает выявление свойств и сущности процес-

са деятельности педагогических коллективов при решении конкретных за-

дач с помощью построения ее содержания, адекватного по структуре обра-

зовательной деятельности. 

Н.В. Кузьмина характеризует модель образовательной системы как 

множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, 

подчиненных целям воспитания, образования и обучения [7]. 

Рассматривая структурные компоненты модели. Н.В. Кузьмина выде-

ляет пять составляющих любой системы и показывает их взаимосвязь: 

1) педагогическая цель – важнейший компонент, который определяет 

сам факт создания образовательной системы; 

2) учебная или научная информация, ради усвоения которой создается 

система; 
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3) наличие средств педагогической коммуникации; 

4) учащиеся; 

5) педагоги [7]. 

Основываясь на научных разработках Л.М. Фридмана по определе-

нию характеристик моделей, рассмотрим их виды [21]. Субстанционные – 

материал модели по всем своим свойствам идентичен оригиналу, т.е. по 

своей физической природе модель и оригинал похожи: структурные – ими-

тируют внутреннюю организацию модели; функциональные – имитируют 

способы поведения оригинала; смешанные (структурно-функциональные) 

объединяют две предыдущие модели в единое целое, конфигурационные – 

имитируют внешнюю организацию модели. 

В основе разработки структурно-функциональной модели формирова-

ния интеллектуальных умений обучающихся выступает, прежде всего, лич-

ность ученика, так как она является и целью обучения, и субъектом собст-

венного развития, и результатом деятельности педагогов. 

Представленная модель учитывает возрастную специфику развития 

учебной деятельности обучающихся, этапы формирования интеллектуаль-

ных умений и адекватные нм технологии формирования определенных ло-

гических операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация) 

на основе заданий и упражнений, реализующих интеллектуальную состав-

ляющую содержания обучения умению выполнять задания на установления 

соответствия. 

Исходя из указанных позиций, модель обладает определенной уни-

версальностью, что позволяет реализовать ее в рамках других учебных 

предметов. В то же время, фасилитативная основа отражает специфику 

формирования умения выполнять задания на установления соответствия и 

позволяет педагогу существенно снизить трудности при формировании ин-

теллектуальных умений обучающихся [15]. 

Структурно-функциональная модель процесса формирования интел-

лектуальных умений обучающихся включает в себя целевой, содержатель-
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но-процессуальный и результативный компоненты. 

При моделировании процесса формирования интеллектуальных уме-

ний у обучающихся цель, ориентирована на формирование интеллектуаль-

ных умений средствами заданий на установление соответствия, а задачи, 

конкретизируют процесс достижения цели: 

1. Проектировать освоение содержания курса физики на интеллекту-

альной основе. 

2. Реализовать гибкий механизм управления учебной деятельностью 

учащихся средствами заданий на установление соответствия. 

3. Соблюдать этапность формирования интеллектуальных умений в 

процессе формирования умения выполнять задания на установление соот-

ветствия. 

4. Использование комплекса методов, форм и средств, обеспечиваю-

щих проблематизацию в усвоении программного материала. 

При реализации целевого компонента задачей учителя является по-

ставить перед учащимися общепредметную цель, которая, в свою очередь, 

отражает общие учебные задачи. Учащиеся осознают сущность такой зада-

чи, ее необходимость для дальнейшего полноценного овладения интеллек-

туальными умениями. При этом важно направить внимание учителя на раз-

витие готовности учащихся к применению интеллектуальных умений в из-

меняющейся практической деятельности при изучении физики и подготовки 

к ГИА. 

Целевой компонент обеспечивается решением следующих задач: 

1. Проектировать освоение содержания курса физики средней школы 

на интеллектуальной основе средствами заданий на установление соответ-

ствия. 

2. Реализовать гибкий механизм управления учебной деятельностью 

учащихся средствами заданий на установление соответствия. 

3. Соблюдать этапность формирования интеллектуальных умений в 

процессе обучения физике основе средствами заданий на установление со-
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ответствия. 

4. Использование комплекса методов, форм и средств, обеспечиваю-

щих проблематизацию в усвоении программного материала средствами за-

даний на установление соответствия. 

Содержательный компонент определяет всю совокупность научных 

знаний, умений и навыков, формируемых отношений, опыта деятельности 

при выполнении заданий на установление соответствия. 

Учитель вводит новый учебный материал или продолжает отработку 

изученного материала, одновременно актуализируя интеллектуальные уме-

ния. Содержание образования направлено, в том числе, на приобретение со-

вокупности знаний ученика о сущности интеллектуальных умений и приме-

нении их при выполнении учебных задач при выполнении заданий на уста-

новление соответствия [3]. 

Процессуальный компонент характеризует формы, методы, средства 

организации и осуществления взаимодействия, направленного на реализа-

цию целей и задач образования. Для формирования интеллектуальных уме-

ний у обучающихся наиболее эффективно применение полифонии следую-

щих методов: метод проблемного изложения материала (переход от испол-

нительской к творческой деятельности), частично-поисковый метод (фор-

мируются осознанные прочные знания) [3]. 

В нашем исследовании мы выдвигаем педагогические условия, обес-

печивающие формирование интеллектуальных умений. Условия составляют 

ту фасилитативную основу обстановку, в которой явления возникают, су-

ществуют и развиваются. В поле зрения нашего исследования находится 

образовательная среда, в которой осуществляется процесс формирования 

интеллектуальных умений у обучающихся при выполнении заданий на ус-

тановление соответствия. 

Мы рассматриваем педагогические условия как совокупность мер в 

организации образовательного процесса для формирования интеллектуаль-

ных умений у обучающихся на фасилитативной основе. Нами выявлен ком-
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плекс педагогических условий, способствующий эффективному формиро-

ванию интеллектуальных умений у обучающихся при выполнении заданий 

на установление соответствия: 

 управление учителем учебной деятельностью обучающихся; 

 соблюдение этапов формирования умений; 

 интеллектуально ориентированное содержание обучения физики при 

формировании умения выполнять задания на установление соответст-

вия; 

 перевод учащихся на позицию субъекта познавательной деятельности. 

В соответствии с целью и задачами нашего исследования выявлена 

система алгоритмических действий учителя по формированию интеллекту-

альных умений у обучающихся при выполнении заданий на установление 

соответствия. 

Алгоритм – это система операции, применяемых по строго опреде-

ленным правилам, приводящая к решению поставленной задачи. 

1 шаг (ориентировочно-мотивационный); 

2 шаг (прогнозирования и планирования): 

3 шаг (конструктивно-исполнительский); 

4 шаг (рефлексивно-оценочный). 

Разработанная нами система алгоритмических действий учителя обес-

печивает усвоение обучающимися определенных знаний и умений по вы-

полнению заданий на установления соответствия. 

Модель формирования интеллектуальных умений обучающихся сред-

ствами заданий на установление соответствия реализуется на основе: 

 общедидактических принципов: научность, систематичность в усвое-

нии знаний, сознательность и активность учащихся в обучении, пре-

емственность этапов обучения, мотивацнонное обеспечение образова-

тельного процесса, наглядность, индивидуализация, постепенное на-

растание трудностей; 

принципов обучения физики: задачный метод обучения; доминирую-
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щая рать упражнений на всех уровнях овладения умением выполнять зада-

ния на установление соответствия: интенсивность начальной стадии обуче-

ния, предусматривающая большее количество тренировочных упражнений 

по сравнению со средней и старшей ступенями обучения. 

Технологический блок в модели представлен методами стимулирова-

ния и мотивации, обеспечивающими личностную направленность обучения; 

информационно-рецептивного, репродуктивного, проблемного, эвристиче-

ского характера, позволяющих перенести акцент на активность и самостоя-

тельность обучающихся в процессе поиска информации и усвоения знаний 

и системой упражнений поискового, проблемного, исследовательского ха-

рактера, обеспечивающей межпредметную направленность в формировании 

интеллектуальных умений и их перенос на уровень метапредметных и лич-

ностных результатов [6]. 

Учитывая особенности выполнения заданий на установления по физи-

ки, нами выделены этапы формирования интеллектуальных умений: моти-

вационный, содержательный, операционный и рефлексивный, соответст-

вующие компонентам учебной деятельности. 

Мотивационный – осознание необходимости интеллектуальных уме-

ний для успешного обучения в школе, наличие интереса и готовности к ов-

ладению интеллектуальными умениями. 

Содержательный – овладение теоретическими знаниями об интеллек-

туальных умениях; определение цели интеллектуальной деятельности, сущ-

ности и последовательности интеллектуальных действии при выполнении 

заданий на установление соответствия. 

Операционный – освоение интеллектуальных умений; практическое 

применение интеллектуальных умений в ходе образовательного процесса; 

непрерывное совершенствование интеллектуальных умений средствами за-

даний на установление соответствия. 

Рефлексивный – осознание, познание и анализ собственного опыта и 

результатов своей деятельности; сформированности рефлексивной позиции, 
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позитивное восприятие учеником самого себя; применение освоенных ин-

теллектуальных умений и полученных результатов в образовательном про-

цессе за счет сформированности умения выполнять задания на установле-

ния соответствия [5]. 

Из вышесказанного следует, что процесс формирования интеллекту-

альных умений у обучающихся средствами заданий на установление соот-

ветствия от поставленной цели к результату представляет собой целый этап 

запланированной, прогнозируемой работы. 

Основным показателем эффективности спроектированной модели и ее 

реализации на практике является достижение планируемого результата – 

сформированность интеллектуальных умений у обучающихся. 

Чтобы избежать субъективных оценок сформированности интеллек-

туальных умений учащихся, на констатирующем этапе нашей опытно-

экспериментальной работы мы разработали критерии и показатели сформи-

рованности интеллектуальных умений. 

К ним отнесены: уровень мотивации к изучению физики, уровень по-

знавательной активности, интеллектуальные действия и операции, само-

стоятельность в учебной деятельности при выполнении заданий на установ-

ление соответствия и успеваемость учащихся. 

Таким образом, процедура моделирования исследуемого явления об-

ладает рядом характеристик, учет которых может ориентировать образова-

тельный процесс по физике на достижение положительных результатов в 

формировании интеллектуальных умений обучающихся. 

По итогам анализа особенностей управления учебной деятельностью 

обучающихся и уровневой организации управления формированием интел-

лектуальных умений средствами заданий на установление соответствия на 

фасилитативной основе определены направления перестройки дидактиче-

ского коммуникативного воздействия учителя в сторону организации взаи-

модействия в системах «учитель-ученик», «ученик-ученик», что позволяет 

сформировать позицию обучающегося как субъекта самостоятельной учеб-
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ной деятельности [15]. 

Формирование интеллектуальных умений обучающихся базируется в 

нашем исследовании на совокупности подходов, обеспечивающих страте-

гию и тактику образовательной деятельности учителя во взаимодействии с 

обучающимися при формировании у них умения выполнять задания на ус-

тановление соответствия. 

Так, системно-деятельностный подход задает идеологию стандарта и 

стратегию обучения физике в школе, предполагающую освоение опыта дея-

тельности по выполнению заданий на установление соответствия через, во-

ображение, самостоятельную работу по составлению подобных заданий, со-

ставления ориентировочной основы их выполнения. 

Личностно-ориентнрованный и личностно-деятельностный подходы 

определяют в качестве цели обучения физике в школе – развитие личности 

обучающегося, где средствами выступает – организация учебной деятельно-

сти по выполнению заданий на установление соответствия. 

Совокупность указанных посылок обеспечивает фасилитативную ос-

нову формирования интеллектуальных умений обучающихся – суть которой 

заключается в переносе акцента с обучающей деятельности учителя на са-

мостоятельную деятельность ученика как субъекта познания и создании ус-

ловии для продвижения обучающегося в соответствии с этапами развития 

его учебной деятельности [18]. 

С учетом управленческих позиций в сконструированной нами струк-

турно-функциональной модели формирования интеллектуальных умений 

обучающихся средствами заданий на установление соответствия на фасили-

тативной основе определены этапы, направления и содержание образова-

тельной деятельности. 
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Выводы по первой главе 

Приоритетные направления обновления содержания общего образо-

вания и его стандартизации связаны с нравственным воспитанием и разви-

тием школьника в системе предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов, в основе которых – развитие личностных и интеллектуальных 

способностей обучающихся.  

Интеллектуальные умения рассмотрены как особые действия, кото-

рые формируются в процессе активной учебной деятельности, являются ее 

результатом и отражают успешность преобразования информации на ос-

нове мыслительных операций. Среди основных мыслительных операций в 

работе выделены анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

без которых невозможно научить учащихся рассуждать, доказывать, делать 

аргументированные выводы, продуктивно читать, что согласуется с концеп-

цией формирования универсальных учебных действий. Интеллектуальные 

умения на основе логических операций представляют логические универ-

сальные действия и входят, наряду с общеучебными универсальными дей-

ствиями, знаково-символическими действиями, действиями по постановке и 

решению проблем в познавательный блок универсальных учебных дейст-

вий. 

Акценты при проектировании интеллектуально ориентированного со-

держания обучения физике средствами заданий на установления соответст-

вия определяют роль интеллектуальных умений, обеспечивающих, с одной 

стороны, функциональную основу учебной деятельности – познавательно-

деятельностный компонент, общеучебных умений обучающихся, с дру-

гой стороны – формирование социально-личностного компонента, об-

щеучебных умений, обеспечивая общение, организацию и саморегуляцию 

в процессе познания. Интеллектуально-ориентированное содержание обра-

зовательного процесса по физике связано с пересмотром основных компо-

нентов: его назначения, содержания, критериев эффективности, форм и ме-

тодов обучения, роли школьного учебника и учителя. 
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Представленная структурно-функциональная модель построена на 

идеях уровневого управления и дидактического коммуникативного воздей-

ствия учителя на класс как способа управления учебной деятельностью обу-

чающихся по формированию умения выполнять задания на установления 

соответствия – что составляет фасилитативную основу формирования ин-

теллектуальных умений обучающихся. Суть фасилитации заключается в 

максимальном облегчении процесса учения, снятии барьеров на пути разви-

тия, продвижении ученика – что осуществимо, если воздействие учителя 

направлено на формирование субъектной позиции обучающегося в процес-

се репродуктивных и продуктивных действий учебного характера при вы-

полнении заданий на установления соответствия.  

Модель включает целевой, содержательно-процессуальный и резуль-

тативный компоненты, что обеспечивает формирование определенного 

уровня мотивации к формированию умения выполнять задания на установ-

ление соответствия, познавательной активности, интеллектуальных дейст-

вий и операций, самостоятельности учебной деятельности и успеваемости 

учащихся. Фасилитативная основа послужила фундаментом для работы по 

формированию интеллектуальных умений обучающихся средствами зада-

ний на установление соответствия с учетом этапов развития учебной дея-

тельности и формирования интеллектуальных умений. 

Условиями реализации модели выступают: управление учителем 

учебной деятельностью обучающихся по выполнению заданий на установ-

ление соответствия; соблюдение этапов формирования умений; интеллекту-

ально ориентированное содержание обучения физике; перевод учащихся на 

позицию субъекта познавательной деятельности. 
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Глава II. Методика обучения учащихся работе с заданиями 

на установления соответствия позиций,  

представленных в двух множествах из КИМ ГИА по физике 

 

§ 2.1. Методика конструирования заданий на установления  

соответствия позиций, представленных в двух множествах 

 

Наряду с традиционными методами обучения и контроля знаний тес-

тирование быстро становится необходимой частью учебного процесса. Это 

методическое направление в педагогике вновь возрождается в нашей стра-

не. 

Цель проведения экзаменов и другого контроля знаний в тестовой 

форме состоит в том, чтобы повысить объективность оценки уровня знаний. 

Когда тестирование знаний обучающихся проводится по пройденному кур-

су, то полнота его изучения выявляется как для всего класса, так и индиви-

дуально для каждого ученика. 

В отличие от традиционного контроля в форме опроса, устного экза-

мена или зачета, которое отнимает много времени, тестирование проводится 

для учеников всего класса одновременно и, хотя процесс тестирования в це-

лом менее продолжителен, он дает более объективную картину уровня зна-

ний учащихся. Тестирование, независимо от того, проводится оно в пись-

менной форме или посредством компьютеров, психологически меньше на-

гружает учеников и учителей. Результаты тестирования после обработки на 

компьютере представляются в форме совокупности стандартных статисти-

ческих показателей, пригодных для установления рейтинга знаний учеников 

и сравнительных характеристик всего класса [23]. 

Задания, входящие в тест, подбираются так, чтобы они давали основу 

для проверки некоторых из таких категорий приобретенных знаний, как на-

звания, имена; формулы; смысл слов, названий и имен; факты; определения; 

сравнение, сопоставление объектов; противоположности, противоречия, ан-
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тонимы и т.п.; ассоциации; классификации; причинно-следственные отно-

шения; алгоритмы, процедуры; технологии и технологические понятия; ве-

роятностные понятия; абстрактные понятия; методология предмета.  

Хорошо составленный тест обеспечивает широту охвата содержания 

предмета и проверяет глубину знаний, полученных учениками. 

С развитием технологической (прежде всего компьютерной) базы 

обучения тестирование становится средством не только обучения, но и са-

мообучения. Интернет способствует быстрому развитию самой идеи обра-

зования, расширив и качественно изменив возможности доступа к инфор-

мации, приведя к созданию дистанционного образования. 

В этих условиях хорошо составленные тесты по разным областям зна-

ния становятся необходимой частью любого учебного процесса. 

Короткие инструкции, общие для всех испытуемых, обычно помеща-

ются перед заданием или группой заданий и по шрифтовому оформлению 

отличаться от содержательной основы задания и ответов к нему. Инструк-

ции адекватны форме и содержанию задания.  

Задание формулируется в утвердительной, а не в вопросительной 

форме. Содержательную часть задания не перегружают второстепенными 

деталями; она включает минимум ключевых слов, необходимых для пра-

вильного понимания задания, потому что формулировки заданий должны 

иметь однозначное толкование. 

Немаловажное значение имеет шрифтовое оформление задания. Оно 

должно быть таким, чтобы суть задания понималась с одного взгляда. Тра-

диционно текст задания пишется прописными буквами, а варианты ответов 

– строчными [18]. 

Чтобы создать корректный педагогический тест по некоторой дисцип-

лине, требуется немало времени и средств. Однако все затраты оправданы 

выгодами, которые приносит тестирование учебному процессу. Работа по 

созданию теста проходит поэтапно [16]. 

1 этап. Отбор учебного материала, подлежащего тестовому контро-
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лю, и его спецификация. Определяется круг тем, включаемых в тест, и от-

носительное количество заданий, которым должен быть представлен каж-

дый раздел курса. Содержание программного материала дисциплины разби-

вается на 5-6 смысловых блоков, примерно определяется содержательный 

вес каждого модуля так, чтобы процентное соотношение вопросов, форми-

руемых по каждому блоку, соответствовало весу модуля. 

2 этап. Создание заданий в тестовой форме по всему курсу или по 

проверяемой его части, объединение их в тематические группы, комплекто-

вание первичного, пробного, теста. 

3 этап. Проверка первичного теста на группе испытуемых. 

4 этап. Статистический анализ результатов первичного тестирования, 

выбраковка и корректировка тестовых заданий. 

5 этап. Формирование из прошедших проверку заданий собственно 

теста, который должен состоять из заданий в тестовой форме возрастающей 

трудности с учетом необходимого уровня усвоения знаний и максимально 

охватывающих всю программу дисциплины. 

6 этап. Эмпирическая проверка теста для уточнения педагогических 

характеристик как отдельных тестовых заданий, так и всего теста в целом, 

его валидности, надежности и др. 

С точки зрения разработчика минимальные требования к составу тес-

тового задания состоят в наличии: 

1. Инструкции (должна содержать указания на то, что испытуемый 

должен сделать, каким образом выполнить задание, где и как делать помет-

ки и записи. Инструкция должна обеспечивать доступность задания и пони-

мание способов его выполнения для любых испытуемых); 

2. Текста задания или вопроса (представляет собой содержательное 

наполнение задания. Структура и состав вопроса определяются содержани-

ем учебного материала); 

3. Правильного ответа [2]. 

Перечисленные три составные части тестового задания являются ми-
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нимально необходимыми для составления тестов. 

Кроме того, составителям тестовых заданий целесообразно указывать 

еще ряд необходимых сведений, таких как: 

 возраст (класс), на который рассчитано это задание; 

 тему (предмет или предметную область); 

 предполагаемое составителем время выполнения задания; 

 сроки предъявления; 

 уровень, который соответствует данному заданию, или умения, кото-

рые оно выясняет; 

 соответствие стандарту или программному материалу; 

 данные об авторе. 

Выделим особенности составления заданий физического содержания 

на установления соответствия учитывая, что при их выполнении обучаю-

щийся должен показать знание связей между элементами двух множеств. 

Конструируя задания второго типа, используем материал школьного учеб-

ника физики по определенной теме, деля на два столбца по однородным 

признакам. В правом столбце должно быть хотя бы на несколько позиций 

больше, чем в левом. В идеальном случае позиций справа должно быть на 

две позиции больше, чем слева. Если бы число позиций было одинаковым, 

то не исключена такая ситуация: ученик точно знает соответствие по всем 

позициям, кроме одной, где ответ получается сам собой. Для удобства обра-

ботки результатов рекомендуется позиции левого столбца обозначать циф-

рами, а правого – заглавными буквами. Для комфортного психологического 

восприятия задания, обдумывания ответа имеет значение и шрифт, которым 

набрано задание. К заданиям прилагается стандартная инструкция, состоя-

щая из двух слов: установите соответствие [18]. 

При составлении заданий на установление соответствия используются 

принципы фасетности, краткости и точности формулировок, понятности для 

всех учащихся. 



50 
 

Задания на установление соответствия строятся и оформляются стан-

дартно, включая следующие основные элементы композиции: инструкция, 

содержание задания, ответы к заданиям, оценка (за правильный ответ). 

При разработке заданий на соответствие руководствуются следующи-

ми правилами: 

 содержание задания желательно выразить в виде двух множеств 

с соответствующими названиями; 

 элементы задающего столбца располагаются слева, а элементы 

выбора – справа; 

 желательно, чтобы каждый столбец имел определенное назва-

ние, обобщающее все элементы столбца; 

 необходимо, чтобы правый столбец содержал несколько дист-

ракторов (лучше, когда их в 2 раза больше); 

 необходимо, чтобы все дистракторы в одном задании были рав-

новероятно правдоподобны; 

 элементы столбцов должны быть выбраны по одному основа-

нию для включения только гомогенного материала в каждое задание теста; 

 в дополнительной инструкции к заданию необходимо сообщить 

испытуемому о наличии дистракторов в правом столбце, и сколько раз ис-

пользуется каждый элемент правого столбца (один или более); 

 задание располагается на одной странице, без переноса его эле-

ментов на другую [7]. 

Основная трудность в разработке второго типа заданий на установле-

ния соответствия связана с подбором правдоподобных избыточных элемен-

тов в правом множестве. Мера правдоподобности каждого избыточного 

элемента устанавливается эмпирически. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки в заданиях на установление 

соответствия: 

 инструкция вносится в заголовок первого столбца; 
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 из заголовков обоих столбцов строятся утвердительные предложения; 

 не соблюдается правило однозначности соответствия элементов вто-

рого столбца элементам первого; 

 велико число элементов второго столбца; 

 элементы второго столбца очень громоздки. 

Главными преимуществами заданий этого вида являются: возмож-

ность быстрой оценки знаний, умений и навыков в конкретной области зна-

ний, и экономичность размещения задач в тесте. 

Педагогический смысл применения таких заданий заключается в 

стремлении активизировать собственную учебную деятельность учащихся 

посредством усиления ассоциаций изучаемых элементов и осмысления ре-

зультатов контроля и самоконтроля. У испытуемых появляется важное для 

процесса самостоятельного учения знание о том, чего они не знают. 

Результаты выполнения заданий на соответствие оцениваются либо 

дихотомической, либо политомической оценкой. При дихотомическом оце-

нивании за все правильно установленные соответствия в задании теста ста-

вится 1. Если хотя бы одно соответствие неверно, то за частично правильно 

выполненное задание на соответствие учащийся получает 0. При политоми-

ческом оценивании за каждое правильное соответствие ставится 1. В этом 

случае при проверке заданий на соответствие используется политомическая 

оценка, и общее количество баллов за задание равно числу правильно уста-

новленных соответствий [14]. 

Обучающихся необходимо привлекать к составлению такого вида за-

даний, но при этом они четко должны представлять, как выполнять такие 

задания.  

Задания на установления соответствия могут быть направлены на ус-

воение научных фактов (молекулярно-кинетическая теория; тепловые дви-

гатели), направлены на формирование научных понятий (электричество; по-

стоянный ток), направлены на усвоение законов природы, направлены на 

объяснение принципов работы технических устройств, способствующие об-
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разованию ассоциации восприятия, направлены на использование историче-

ских фактов, направлены на использование общих для смежных наук тео-

рий для объяснения явлений и процессов в живой и неживой природе, на-

правлены на развитие обобщённого мышления [23]. 

На примере работы с учебником покажем, как используя материал па-

раграфа составить задание.  

 

Пример составления задания на установления соответствия на приме-

ре работы с учебником физики 9 класс А.В. Перышкин, Е.М. Гутник [13, с. 

126]. 

С помощью данного материала в параграфе можно составить пример 

задания на установление соответствий. 

Пример 1. Как изменятся длина волны, период колебаний и частота, 

если увеличить скорость. Установите соответствие между величинами и их 

возможными изменениями. 

1) Увеличивается              2) уменьшается          3) не изменяется 

Длина волны Период колебаний Частота 

   

 

Пример 2. (§56, Перышкин, Гутник, 9 класс). 
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Составляем пары «вопрос – ответ»:  

А) Уран Массовое число равно 235 

Б) Литий Число нейтронов равно 4 

В) Железо Число нуклонов равно 56 

Г) Азот Зарядовое число равно 7 

 

Составляем по данному материалу задание на установление соответ-

ствия. Анализируя суть вопросов, объединяем их общим названием, в на-

шем примере – «элемент». Так же проводим анализ верных ответов, объе-

диняем их общим термином – «характеристика». Затем формулируем зада-

ние. 

Установить соответствие между элементами и характеристиками, 

описывающими элементы. 

 ЭЛЕМЕНТ  ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А) Уран 1) Зарядовое число равно 7 

Б) Литий 2) Число нуклонов равно 56 

В) Железо 3) Массовое число равно 235 

Г) Азот 4) Число нейтронов равно 4 
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Ответ А Б В Г 

     

 

При конструировании заданий на установление соответствия необхо-

димо учитывать требования, вытекающие из особенностей восприятия: чис-

ло входных данных одного списка не должно превышать 5 – 6; если их 

больше, лучше составить ещё одну или несколько задач. 

Наибольшие трудности при разработке данного типа заданий связаны 

с подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. 

Эффективность задания будет существенно снижена, если неправдоподоб-

ные элементы легко различаются учениками. 

 

 

 

§ 2.2. Методика формирования у обучающихся умения выполнять  

задания на установления соответствия позиций,  

представленных в двух множествах 

 

Задания на установления соответствие имеют свою специфику, к ко-

торой надо быть готовыми всем, кто собирается сдавать экзамен. Тем более 

что не всегда в ходе изучения школьного курса физики учителя уделяют по-

добным заданиям серьезное внимание. Требуется получить определенный 

опыт в выполнении условий всех видов и типов подобных заданий. 

Хотя большинство этих заданий не являются самыми сложными, од-

нако во многих из них делаются ошибки, прежде всего, по невнимательно-

сти прочтения условия. 

Анализируя методические рекомендации специалистов ФИПИ по 

подготовке к ГИА по физике и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по фи-

зики мы осуществили тематическую подборку заданий на установление со-

ответствия позиций, представленных в двух множествах. Приведем пример 
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задания нашей подборки и рекомендаций по их выполнению. 

Пример 1. Тело бросили с поверхности земли вертикально вверх. Ус-

тановите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями при движении тела, считая, что сопротивление воздуха дви-

жению тела пренебрежимо мало.  

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

А) кинетическая энергия 1) увеличивается 

Б) потенциальная энергия 2) уменьшается 

В) полная механическая энергия 3) не изменяется 

 

Ответ А Б В 

    

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс, кото-

рый происходит (в данном случае превращение кинетической энергии в по-

тенциальную при движении тела вертикально вверх). 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 

приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-

ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить 

физическим величинам характер их изменения в данном процессе. 

Пример 2. Материальная точка движется равномерно, прямолинейно 

и сонаправлено с осью координат ОХ. Установите соответствие между фи-

зическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛЫ 

А) координата х тела в момент времени t 1) ѵ∙t 

Б) путь, пройденный за время t 2)  2

0
2

at
v t   

В) скорость Ѵ 3) x0 - ѵ∙t 
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  4) x0 + ѵ∙t 

 

Ответ А Б В 

    

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс, который 

происходит (в данном случае равномерное и прямолинейное движение ма-

териальной точки). 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 

приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-

ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить фи-

зическим величинам характер их изменения в данном процессе. 

Пример 3. Тело бросили с балкона вертикально вверх. Система отсче-

та связана с поверхностью Земли, ось ОУ направлена вертикально вверх. 

Установите соответствие между физическими величинами и характером их 

изменения в ходе полета тела до верхней точки траектории. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) координата 1) увеличивается 

Б) проекция вектора скорости 2) уменьшается 

В) проекция вектора ускорения 3) не изменяется 

 

Ответ А Б В 

    

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс, который 

происходит (в данном случае изменение координаты, проекций векторов 

скорости и ускорения). 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 
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приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-

ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить фи-

зическим величинам характер их изменения в данном процессе. 

Пример 4. Брусок скользит по наклонной плоскости вниз без трения. 

Что происходит при этом с его скоростью, потенциальной энергией и силой 

реакции наклонной плоскости? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) скорость бруска 1) увеличивается 

Б) потенциальная энергия 2) уменьшается 

В) сила реакции наклонной плоскости 3) не изменяется 

 

Ответ А Б В 

    

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс, который 

происходит (в данном случае движение бруска по наклонной плоскости). 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 

приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-

ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить фи-

зическим величинам характер их изменения в данном процессе. 

Пример 5. Установите соответствие между особенностями явления и его 

названием. 

 ОСОБЕННОСТИ  ЯВЛЕНИЯ 

А) Сохранение скорости тела при отсутствии 

действия на него других тел 

1) свободное падение 
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Б) Резкое возрастание амплитуды вынужден-

ных колебаний при совпадении частоты из-

менения внешней силы, действующей на 

систему, с собственной частотой колебаний 

 

2) инерция 

 3) резонанс 

 4) автоколебания 

 

Ответ А Б 

   

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс. 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 

приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-

ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить фи-

зическим величинам характер их изменения в данном процессе. 

Пример 6. Поставьте в соответствие физическую величину и единицу ее 

измерения в СИ. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) плотность 1) 
2

м

с
 

Б) ускорение 2) 
2

кг м

с


 

В) сила 3) 
3

кг

м
 

 

Ответ А Б В 

    

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс, который 

происходит (в данном случае движение бруска по наклонной плоскости). 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 

приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-
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ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить фи-

зическим величинам характер их изменения в данном процессе. 

Пример 7. На шероховатой наклонной плоскости покоится деревян-

ный брусок. Угол наклона плоскости увеличили, но брусок относительно 

плоскости остался в покое. Как изменились при этом сила трения покоя, 

действующая на брусок; сила нормального давления бруска на плоскость; 

коэффициент трения бруска о плоскость?  

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) сила трения покоя 1) увеличивается 

Б) сила нормального давления бруска 2) уменьшается 

В) коэффициент трения бруска о плоскость 3) не изменяется 

 

Ответ А Б В 

    

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс, который 

происходит (в данном случае движение бруска по наклонной плоскости). 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 

приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-

ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить фи-

зическим величинам характер их изменения в данном процессе. 

Пример 8. В сосуде находится водяной пар и некоторое количество 

воды. Как изменятся при изотермическом уменьшении объема сосуда сле-

дующие величины: давление в сосуде, масса воды, масса пара? 
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Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) давление в сосуде 1) увеличивается 

Б) масса воды 2) уменьшается 

В) масса пара 3) не изменяется 

 

Ответ А Б В 

    

 

При выполнении этого задания следует: 

1. Прочитать условие задания и проанализировать процесс, который 

происходит (в данном случае изотермическое уменьшение объема сосуда). 

2. Проанализировать левый столбец и осознать, что характеризуют 

приведенные величины (свойство тела, взаимодействие, состояние, измене-

ние состояния и т.п.). В данном примере приведенные величины характери-

зуют состояние тела и их изменение связано с изменением состояния. 

3. Проанализировать описанный в условии процесс и сопоставить фи-

зическим величинам характер их изменения в данном процессе 

Формируя у обучающихся умения выполнять задания на установления 

соответствия, учитель должен четко представлять на какие предметные и 

метапредметные результаты обучения направлено то или иное задание. 

Учитывая ФГОС ООО и основную образовательную программы, опишем 

предметные и метапредметные результаты освоения ООП формируемые 

вышеприведенными заданиями, а также сопоставим их с элементами коди-

фикаторов основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) по физике (таблица 5). 
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Таблица 5 

Отражения требований ФГОС ООО, ООП и кодификаторов элементов со-

держания и требований к уровню подготовки учащихся образовательных 

организаций для проведения ОГЭ и ЕГЭ по физике в заданиях  

на установление соответствия 

№ зада-

ния 

Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные 

результаты 

Элементы содержа-

ния, проверяемые 

заданиями КИМ 

Ответ 

1 Понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений 

Анализ полу-

ченной инфор-

мации 

Равномерное прямо-

линейное движение:  

х(t)= x0+ ѵ0х(t)   

ѵх(t)=ѵ0х=const 

41 

2 Знания о приро-

де важнейших 

физических яв-

лений 

Освоение прие-

мов действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Равномерное прямо-

линейное движение:  

х(t)= x0+ ѵ0х(t)   

ѵх(t)=ѵ0х=const 

123 

3 Умение приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике 

Приобретение 

опыта анализа и 

отбора инфор-

мации с исполь-

зованием раз-

личных источ-

ников 

Закон изменения 

и сохранения меха-

нической энергии:  

Eмех=Екин+Епотенц. 

В ИСО  

ΔЕмех=Авсех непотенц. сил 

В ИСО 

ΔЕмех=0, если 

Авсех непотенц.сил=0 

123 

4 Умение решать 

физические за-

дачи на приме-

нение получен-

ных знаний 

Овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями на при-

мерах гипотез 

для объяснения 

известных фак-

тов 

Вынужденные коле-

бания. Резонанс. Ре-

зонансная кривая 

23 

5 Знания о приро-

де важнейших 

физических яв-

Анализ инфор-

мации 

Второй закон Нью-

тона: для матери-

альной точки в ИСО 

312 
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лений F= m∙a 

6 Развитие теоре-

тического мыш-

ления 

Понимание раз-

личий между ис-

ходными факта-

ми и гипотезами 

для их объясне-

ния 

Сила трения. Сухое 

трение.  

Сила трения сколь-

жения: Fтр=μN 

Сила трения покоя: 

Fтр ≤ μN 

Коэффициент тре-

ния 

132 

7 Умения пользо-

ваться методами 

научного иссле-

дования явлений 

природы 

Овладение уни-

версальными 

учебными дей-

ствиями на при-

мерах гипотез 

для объяснения 

известных фак-

тов 

Количество тепло-

ты.  

Удельная теплоем-

кость вещества с: 

Q=cmΔT 

 

 

 

3,1,2 

 

Обучение учащихся умению выполнять задания на установление со-

ответствия, где элементам одного множества требуется поставить в соответ-

ствие элементы другого множества, имеет свои особенности. Эти особенно-

сти обусловлены системообразующей функцией заданий на установление 

соответствия, а также проведением новых операций в структуре деятельно-

сти по их выполнению: определение тем, разделов физики на занятиях, по 

которым изучались данные позиции; построение умозаключений путем ус-

тановления связи на основе соответствия позиций, представленных в двух 

множествах, с целью получения соотношения между условием и требовани-

ем задания, определения их достаточности; выявление на основе установле-

ния соответствия причинно-следственных связей [14]. 

Чтобы исключить возможность списывания, подсказки и других на-

рушений, в заданиях следует вводить переменные параметры, изменение 

которых в допустимых пределах обеспечивает многовариантность каждого 

задания теста. При этом все ученики выполняют однотипные задания, но с 

разными значениями параметра и, соответственно, с разными ответами. Та-
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ким образом, решаются одновременно две задачи: устраняется возможность 

списывания и обеспечивается параллельность вариантов заданий, предла-

гаемых различным ученикам. 

 

 

§ 2.3. Методика проведения педагогического эксперимента  

и его результаты 

 

В настоящее время вводится федеральный государственный стандарт 

по физике (ФГОС), в котором выделены метапредметные, личностные и 

предметные результаты. В основе стандарта заложена идея системно-

деятельностного подхода, заключающаяся в активности обучающегося, ко-

гда знания добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности [23]. 

Целью педагогического эксперимента, проводимого нами в МАОУ 

СОШ № 15 г. Челябинска в 7
Б
 классе (2014-2015 учебный год) и в 8

Б
 классе 

(2015-2016 учебный год) являлось обучение учащихся основной школы 

умению выполнять и создавать задания на установления соответствия по 

физике, а так же формировать у них умения применять знания в ситуации 

выбора. 

В ходе педагогического эксперимента ставились и решались следую-

щие задачи: 

1. Определение «стартовых» умений учащихся выполнять задания на 

установления соответствия. 

2. Разработка содержания заданий на установления соответствия по 

физике для основной школы и проведение пробных занятий с использова-

нием разработанных нами заданий по темам «Механика», «Тепловые явле-

ния». 

3. Разработка методики обучения учащихся составлять и выполнять 

задания на установления соответствия. 
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4. Разработка содержания уровней сформированности у учащихся 

умения выполнять задания на установления соответствия. 

5. Анализ результатов педагогического эксперимента с целью опреде-

ления изменения уровня сформированности у учащихся экспериментальной 

и контрольной групп умения выполнять задания на установления соответст-

вия 

6. Оценка результатов эксперимента. 

В выполнении заданий на установления соответствия выделяются три 

уровня:  

 минимальный уровень: с индивидуальным коэффициентом выполне-

ния – 0,25-0,49; 

 средний уровень: с индивидуальным коэффициентом выполнения – 

0,5-0,74; 

 высокий уровень: с индивидуальным коэффициентом выполнения – 

0,75-1. 

Для анализа деятельности учащихся при выполнении заданий на уста-

новление соответствия мы выбрали следующие показатели: 

 установление связей и отношений в структуре знаний; 

 выделение основных понятий; 

 структурированность материала; 

 последовательность пооперационного анализа действий; 

 опора на ориентированные основы операций. 

Используя математическую статистику при анализе результатов педагоги-

ческого эксперимента, мы рассчитали коэффициент успешности выполнения за-

даний на установления соответствия, что позволило выявить количественный по-

казатель 

N
К

у
*n

n

0

b

 ,  

где nb – число верных ответов;  n0 – число вопросов; N – количество учащихся 
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(объём выборки). 

В ходе констатирующего эксперимента: 

 изучался уровень сформированности устанавливать соответствия в за-

даниях по физике у учащихся при традиционном обучении; 

 определялась готовность учащихся к деятельности в ситуации выбора; 

 выявлялись трудности, у учащихся при конструировании и применении 

заданий на установления соответствия в процессе обучения физике в 

основной школе. 

Для решения этих задач учащимся были предложены следующие за-

дания, которые в определенной степени позволяют формировать у них уме-

ния применять свои знания в ситуации выбора. 

Задания для учащихся 

1. Дайте определение заданиям на установление соответствия. 

2. Установите соответствие между двумя столбцами 

 УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ  РЕЗУЛЬТАТ 

А) если вес тела равен архимедовой силе, то 

тело 

1) всплывает 

 

Б) если вес тела больше архимедовой силы, 

то тело 

2) плавает 

В) если вес тела меньше архимедовой силы, 

то тело 

3) тонет 

А Б В 

   

 

3. Установите соответствие между физическими величинами и прибо-

рами, с помощью которых эти величины определяются 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                    ПРИБОРЫ 

А) сила тяжести 1) Динамометр 

Б) атмосферное давление 2) Ареометр 

В) температура 3) Манометр 

  4) Барометр 

  5)     Термометр 

А Б В 
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В пробном педагогическом эксперименте приняли участие учащиеся 7
Б
 

класса МАОУ СОШ №15 г. Челябинска (таблица 6, рисунок 1). Анализируя 

ответы учащихся на задания, мы пришли к выводу, что 63 % учащихся на-

ходится на минимальном уровне сформированности умения выполнять за-

дания на установления соответствия, 30 % – на среднем уровне и только 

один ученик на высоком уровне сформированности умения выполнять зада-

ния на установления соответствия. 

Таблица 6 

Анализ выполненных заданий, проведенных перед педагогическим экспери-

ментом в 7
Б
 классе МОУ СОШ №15 г. Челябинска 

№ ФИ Номер задания 

контрольной ра-

боты 

Количест-

во пра-

вильных 

ответов 

Уровень сформированно-

сти умения выполнять за-

дания на установление со-

ответствия 1 2 3 

1 А. Александр _ + _ 1 0,33 – минимальный 

2 Б. Антон _ + _ 1 0,33 – минимальный 

3 Б. Всеволод _ + + 2 0,67 – средний уровень 

4 Б. Настя _ _ + 1 0,33 – минимальный 

5 В. Никита _ _ + 1 0,33 – минимальный 

6 В.Сергей + _ + 2 0,67 – средний уровень 

7 Г. Егор + _ _ 1 0,33 – минимальный 

8 Е. Катя _ + _ 1 0,33 – минимальный 

9 К. Женя + _ _ 1 0,33 – минимальный 

10 К. Егор _ + + 2 0,67 – средний уровень 

11 М. Максим _ _ + 1 0,33 – минимальный 

12 М. Анна _ _ + 1 0,33 – минимальный 

13 О. Женя _ _ + 1 0,33 – минимальный 

14 П. Сергей _ + _ 1 0,33 – минимальный 

15 П. Наталья + + + 3 1 – высокий уровень 

16 Р. Ульяна _ + _ 1 0,33 – минимальный 

17 С. Михаил _ _ + 1 0,33 – минимальный 

18 Т. Никита + _ + 2 0,67 – средний уровень 

19 Ульман Настя _ + + 2 0,67 – средний уровень 

20 Ш. Руслан _ _ + 1 0,33 – минимальный 

21 Ш. Кристина + _ _ 1 0,33 – минимальный 

22 Ш. Регина + + _ 2 0,67 – средний уровень 

23 Ю. Максим  _ _ + 1 0,33 – минимальный 
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24 Я. Юля + + _ 2 0,67 – средний уровень 

  8 12 14 1,4  

Коэффициент успешности выполнения за-

даний 
N

К
у

*n

n

0

b

 

 

0,47 

 

 

Рис. 1. Коэффициент успешности выполнения заданий учащимися 

 

 

Рис. 2. Анализ выполнения заданий учащимися в констатирующем 

эксперименте 
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После этого мы разделили класс на две группы: первая группа – экспе-

риментальная, вторая группа – контрольная, в каждой группе было равное 

количество учащихся, находящихся на минимальном уровне сформирован-

ности умения выполнять задания на установления соответствия. В экспери-

ментальной группе мы проводили консультации по составлению заданий на 

установление соответствия, в контрольной группе мы ничего не проводили. 

С экспериментальной группой проводились дополнительные занятия, выда-

валось дополнительное домашнее задание на отработку умений устанавли-

вать связи в ситуации выбора. 

В завершении эксперимента мы предложили обеим группам решить 

контрольную работу. 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 

1. В воду массой 300 г, температура которой 10 
о
С, опускают гири при 

t = 100 
о
С. Конечная температура стала 31 

о
С. Из чего сделаны гири? 

2. Установите соответствие между понятием и его определением 

 ПОНЯТИЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) теплопроводность 1) Вид теплопередачи, при котором 

внутренняя энергия передается от од-

ного тела к другому или от одной его 

части к другой 

Б) конвекция 2) Вид теплопередачи, при котором 

энергия переносится за счет электро-

магнитных волн  

В) излучение 3) Вид теплопередачи, при котором пе-

ренос теплоты в жидкостях или газах 

осуществляется путем перемешивания 

самого вещества как вынужденно так 

и самопроизвольно 

А Б В 

   

3. Установите соответствие между названием физической величины 

формулой, по которой можно ее вычислить 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  РЕЗУЛЬТАТ 

А) количество теплоты, необходимое для на-

гревания тела или выделяемое им при ох-

лаждении 

1) Q=qm 

 

Б) количество теплоты, выделяемое при сго-

рании топлива  

2) Q=mc∆t 

 

  3)            Q=Lm  

А Б 

  

 

Результат выполнения контрольной работы в экспериментальной 

группе приведен в таблице 7 и на рисунке 3, в контрольной группе в табли-

це 8 и на рисунке 6. Анализируя контрольную работу можно сделать вывод, 

что 58 % учащихся экспериментальной группы находятся на среднем уров-

не сформированности умения выполнять задания на установления соответ-

ствия, а 62 % – на высоком. В то время как 42% учащихся контрольной 

группы находятся на среднем уровне сформированности умения выполнять 

задания на установления соответствия, а 58 % – на минимальном. 

Таблица 7 

Анализ выполнения контрольной работы в экспериментальной группе 

 

№ ФИ Номер задания 

контрольной рабо-

ты 

Количе-

ство пра-

вильных 

ответов 

Уровень сформирован-

ности умения выполнять 

задания на установление 

соответствия 1 2 3 

1 А.Александр + + _ 2 0,67– средний уровень 

2 Б. Антон + + + 3 1– высокий уровень 

3 Б. Всеволод _ + + 2 0,67– средний уровень 

4 Б. Настя _ + + 2 0,67– средний уровень 

5 В. Никита + _ + 2 0,67– средний уровень 

6 В. Сергей + + + 3 1– высокий уровень 

7 Г. Егор + + _ 2 0,67– средний уровень 

8 Е. Катя _ + + 2 0,67– средний уровень 

9 К. Женя + + + 3 1– высокий уровень 

10 К. Егор + + + 3 1– высокий уровень 

11 М. Максим _ + + 2 0,67– средний уровень 
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12 М. Анна + + + 3 1– высокий уровень 

  8 11 10 2,4  

Коэффициент успешности выполнения заданий 

N
К

у
*n

n

0

b

 

0,81 

 

 

Рис. 3. Коэффициент успешности выполнения контрольной работы учени-

ками экспериментальной группы 

 

Рис. 4. Коэффициент успешности выполнения контрольной работы после 

консультаций в экспериментльной группе 
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Таблица 8 

Анализ выполнения контрольной работы в контрольной группе 

№ ФИ Номер задания 

контрольной ра-

боты 

Количест-

во пра-

вильных 

ответов 

Уровень сформированности 

умения выполнять задания 

на установление соответст-

вия 1 2 3 

1 О.Женя _ _ + 1 0,33 – минимальный 

2 П. Сергей _ + _ 1 0,33 – минимальный 

3 П. Наталья + + _ 2 0,67 – средний уровень 

4 Р. Ульяна _ + _ 1 0,33 – минимальный 

5 С. Михаил _ _ + 1 0,33 – минимальный 

6 Т. Никита + _ + 2 0,67– средний уровень 

7 У. Настя _ + + 2 0,67– средний уровень 

8 Ш. Руслан _ _ + 1 0,33 – минимальный 

9 Ш. Кристина + _ _ 1 0,33 – минимальный 

10 Ш. Регина + + _ 2 0,67– средний уровень 

11 Ю. Максим  _ _ + 1 0,33 

12 Я. Юля + + _ 2 0,67– средний уровень 

  5 6 6 1,4  

Коэффициент успешности выполнения заданий 

N
К

у
*n

n

0

b

 

0,47 

 

 

Рис. 5. Коэффициент успешности выполнения заданий учениками кон-

трольной группы 
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Рис. 6. Коэффициент успешности выполнения заданий учащимися кон-

трольной группы  

 

Анализируя полученные данные в ходе педагогического эксперимента 

2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год (таблица 5, рисунок 4) мы 

пришли к выводу, что предлагаемая нами методика формирования у уча-

щихся умения конструировать и выполнять задания на установления соот-

ветствия позволяет учащимся переходить на более высокий уровень сфор-

мированности данного умения, о чем свидетельствуют значения коэффици-

ента успешности выполнения заданий: 

 для экспериментальной группы 0,81; 

 для контрольной группы 0,47. 

После проверки контрольных работ учащихся были получены сле-

дующие результаты: 

 оценку «отлично» в экспериментальной группе получили 5 учени-

ков, что составляет 42% от количества всех учащихся; 

 оценку «хорошо» получили 7 человек, что составляет 58%; 

 оценку «отлично» в контрольной группе не получил ни один уча-

щийся; 

 оценку «хорошо» получили 5  учеников - 42%; 
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 оценку «удовлетворительно» получили 7 человек - 58%. 

 

 

Рис. 7. Распределение успеваемости в контрольной и экспериментальной 

группах до и после эксперимента 

 

Из диаграммы видно, что успеваемость в экспериментальном классе 

повысилась (% «5» повысился на 25%, «4» на 14%, «3» снизился 67%). На-

много хуже результаты в контрольном классе, где преподавание велось без 

применения разработанной нами методики (% «5» снизился на 8%, «4» уве-

личился на 9%, «3» без изменений). 

Отсюда можно сделать вывод, что наше предположение о том, что 

разработанная система заданий на установление соответствия в учебном 

процессе по физике основной школы может оказать существенное влияние 

на повышение качества знаний у учащихся, если вооружить учащихся 

приемами самостоятельно составления таких заданий и научить применять 

полученные ранее знания в ситуации выбора. 
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Выводы по второй главе 

Задания на установления соответствие имеют свою специфику, к ко-

торой надо быть готовыми всем, кто собирается сдавать экзамен. Тем более 

что не всегда в ходе изучения школьного курса физики учителя уделяют по-

добным заданиям серьезное внимание. 

 Главными преимуществами заданий этого вида являются: возмож-

ность быстрой оценки знаний, умений и навыков в конкретной области зна-

ний, и экономичность размещения задач в тесте. С точки зрения разработ-

чика минимальные требования к составу тестового задания состоят в нали-

чии: инструкции, текста задания или вопроса, правильного ответа. 

Задания направлены на формирование и (или) развитие умений вы-

полнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации и 

др.   

При рассмотрении данной главы мы пришли к выводу, о том, что в 

ходе решения этого вида заданий: глубже раскрывается сущность физиче-

ских явлений, законов, теорий; формируются у учащихся умения самостоя-

тельно устанавливать комплексные связи, что немаловажно в процессе 

формирования логического мышления, а также имеет большое значение для 

самостоятельности при решении физических задач вообще; создаются усло-

вия для организации непрерывного повторения, систематизируются знания 

учащихся. 

Формирование обобщенных умений по решению учебно-

познавательных задач комплексного характера – одно из основных условий 

осуществления управления познавательной деятельностью учащихся в 

учебном процессе и формирования элементов творческой деятельности. 

Проведение эксперимента по решению заданий на установление соот-

ветствия, а также процесса формирования у учащихся умения решать такие 

задания и элементов творческой деятельности, позволило нам выделить 
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уровни сформированности у учащихся умения решать учебно-

познавательные данного вида. 
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Заключение 
 

В ходе нашего исследования были решены поставленные задачи и по-

лучены следующие результаты. 

Общий уровень умений работать с тестовыми заданиями на установ-

ление соответствия у учащихся до проведения консультаций был низким – 

среднее количество правильных ответов составляло 0,47 при этом большин-

ство учащихся находилось на низком уровне сформированности выполнять 

задания на установления соответствия – 8 % (2014-2015 учебный год), а по-

сле получения консультаций учащиеся пополнили свой запас знаний и 

среднее количество правильных ответов составило 0,81 при этом большин-

ство учащихся экспериментальной группы перешло на высокий уровень 

сформированности выполнять задания на установления соответствия – 42 % 

(2015-2016 учебный год). 

Так как доля заданий на установление соответствия элементов, пред-

ставленных в двух множествах в ГИА, значительно возросла, то можно сде-

лать вывод, что большая часть учеников справится с данным видом заданий. 

Педагогический эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу, что 

если разработать и внедрить в учебный процесс по физике основной школы 

систему заданий на установление соответствия и вооружить учащихся 

приемами самостоятельного составления таких заданий, а так же их научить 

применять полученные ранее знания в ситуации выбора, то это окажет су-

щественное влияние на повышение качества знаний у учащихся.  

Предлагаемая учащимся седьмого класса система консультации по со-

ставлению и выполнению тестовых заданий на установление соответствия 

способствовала: 

 формированию умения оперировать изученным материалом в 

условиях сопоставления информации на основе установления 

соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
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 развитию интереса к работе с источниками научной информации, 

необходимыми для составления заданий на установление 

соответствия; 

 формированию физической картины мира. 

Основными условиями успешности реализации данной методики яв-

ляются:  

1) создание условий заинтересованности и успешности в деятельности 

участников экспериментальной группы; 

2) владение учителем физики фактическим физическим материалом; 

3) привлечение участников эксперимента в качестве помощников при 

реализации заданий на установление соответствия, включенных в 

школьный курс физики. 

Решение заданий на установление соответствия имеет значительный 

потенциал для формирования разнообразных УУД. 

Виды УУД, формируемых при решении заданий на установления соответст-

вия: 

 общеучебные УУД – смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

 знаково-символические УУД – конкретные способы преобразования 

учебного материала, моделирование, выполняющее функции отобра-

жения учебного материала; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 логические УУД – структурирование знаний, установление связи и 

отношений в области физических знаний; 

 действие со знаково-символическими средствами: кодирование, моде-

лирование; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса.
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