
ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКОВ 5–9-х КЛАССОВ

Л. Васильева

Диагностика как система анализа и корректировки образовательных процессов

стала в современных школах составной частью учебного процесса.

Различают диагностирование обученности, т. е. последствий, до-

стигнутых результатов и обучаемости. Обученность рассматривает-

ся так же, как достигнутый на момент диагностирования уровень

реализации намеченной цели. Цель дидактического диагностиро-

вания — своевременное выявление, оценивание и анализ течения

учебного процесса в связи с его продуктивностью.

В диагностику вкладывается более широкий и более глубокий

смысл, чем в традиционную проверку знаний, умений обучаемых.

Проверка лишь констатирует результаты, не объясняя их проис-

хождения. Диагностирование рассматривает результаты в связи

с путями, способами их достижения, выявляет тенденции, дина-

мику формирования продуктов обучения. Диагностирование

включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление

статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенден-

ций, прогнозирование дальнейшего развития событий.

Система диагностики способна сыграть большую роль в об-

разовательном процессе, в частности, в оценке формирования

информационно-функциональной компетентности учащихся

5–9-х классов (раннее преподавание информатики), потому что

диагностирование образовательного процесса является обяза-

тельным условием повышения качества образования, в определе-

нии результатов формирования информационно-функциональ-

ной компетентности учащихся. Автор статьи с 1992 года ведёт

раннее преподавание информатики в 5–9-х классах, что позволи-

ло формировать элементарные умения по работе на компьютере,

совершенствовать навыки конструирования и управления объек-

тами, развить логическое и алгоритмическое мышление детей.

Результаты школьного эксперимента были научно обработаны

и исследованы.
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Анализ результатов срезов

осуществляется по фиксиро-

ванной схеме. Это позволяет

определить действия препода-

вателя в отношении методики

преподавания, уровня учебных

программ и успешности уча-

щихся в предметной области.

Результаты срезов оформляют-

ся в виде таблиц сводных дан-

ных и визуализируются с при-

менением компьютерных тех-

нологий.

Предлагается проект мони-

торинга диагностики знаний

учащихся по выявлению уров-

ня информационно-функцио-

нальной компетентности уча-

щихся, которую адаптировали

к условиям сельской школы.

Он характеризуется в соответ-

ствии с модифицированной

классификацией видов мони-

торинга А.Н. Майорова как:

• динамический (в качестве ос-

нования для выявления уровня

формирования информацион-

но-функциональной компе-

тентности учащихся подлежат

экспертизе данные о динамике

развития учебных достижений

школьников по информатике);

• конкурентный (основанием для

экспертизы служат данные ана-

логичного обследования других

образовательных систем);

• комплексный многофакторный

(экспертизе подлежит множе-

ство аспектов обучения: ре-

зультаты успеваемости, ранго-

вая успеваемость, результатив-

ность обучения);

• информационно-технологичес-

кий (организация сбора и хра-

нения, обработки и распрост-

ранения информации с ис-

пользованием информацион-

ных технологий);

• базовый (за наблюдаемым

объектом мониторинга, в дан-

ном случае — уровнем форми-

рования информационно-

функциональной компетент-

ности, устанавливается посто-

янный контроль с помощью

периодического измерения по-

казателей-аспектов обучения);

• универсальный (с точки зре-

ния эффективного использо-

вания в различных типах обра-

зовательных систем).

Итак, информационное

обеспечение имеют все систе-

мы мониторинга по выявле-

нию уровня информационно-

функциональной компетент-

ности учащихся (см. табл. 1).

Любой системе диагности-

ки отводится существенная

роль в образовательном про-

цессе, в частности, в оценке

формирования информацион-

но-функциональной компе-

тентности учащихся.

Реализация педагогичес-

кого процесса в рамках дидак-

тической системы формирова-

ния информационно-функци-

ональной компетентности

учащихся среднего звена об-

щеобразовательной сельской

школы позволила нам апроби-

ровать и подтвердить особое

значение для исследуемого
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процесса следующих внешних

и внутренних педагогических

условий:

• учёт специфики организации

учебно-воспитательного про-

цесса сельской общеобразова-

тельной школы и психологиче-

ских особенностей развития

познавательной деятельности

учащихся среднего звена;

• создание адекватной образо-

вательным программам мате-

риально-технической и учеб-

но-методической базы курса

«Информатика»;

• комплексный подход к ис-

пользованию современных

информационных техноло-

гий в процессе формирова-

ния информационно-функ-

циональной компетентности

учащихся;

• развитие алгоритмического

мышления у школьников сред-

него звена.

Создание системы педаго-

гического мониторинга на ос-

нове построения комплекса

диагностических процедур по

выявлению уровня информа-

ционно-функциональной ком-

петентности учащихся стало

для автора наиболее сложной

частью реализации опытно-

экспериментальной програм-

мы. О том, что оценивание раз-

личных программ представля-

ет большую трудность, в педа-

гогической литературе указано

достаточно. Мы согласны

с М.М. Поташником, который

пишет, что самая большая

трудность оценки качества об-

разования на любом этапе со-

стоит в динамизме, изменчи-

вости оценки во времени,

а многие результаты образова-

ния можно определить, а зна-

чит, дать оценку качества толь-

ко через какое-то время. Кор-
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Таблица 1

Системы мониторинга по выявлению уровня информационно-

функциональной компетентности школьников 

Системы Аспекты

Традиционная система анализа
результатов успеваемости
(срезы)

Результаты успеваемости по
информатике

Рейтинговая система оценки
учебных достижений

Рейтинг учебных достижений
(по основным предметам)

Тестирование Уровень информационно-
функциональной
компетентности

Диагностика обученности Уровни усвоения знаний
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ректировать работу с детьми

нужно сейчас. Эта трудность

объективная.

Тем не менее, созданная

система мониторинга по вы-

явлению уровня информаци-

онно-функциональной ком-

петентности школьников спо-

собствовала решению постав-

ленных исследовательских за-

дач автора. Система вобрала

в себя идеи традиционной си-

стемы анализа результатов ус-

певаемости (срезы), рейтинго-

вой системы оценки результа-

тов успеваемости, рейтинго-

вой системы оценки учебных

достижений, тестирования,

диагностики обученности.

Степень сформированности

информационно-функцио-

нальной компетентности из-

мерялась по четырёхуровне-

вой системе на основе сово-

купности отмеченных для

каждого модуля показателей

на заключительной стадии

обучения (табл. 2).
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Таблица 2

Уровни сформированности теоретических знаний 

учащихся 9-го класса

Теоретический модуль подготовки

№
п/п

Уровни Степень сформированности знаний

 1 Высокий Учащиеся знают возможности и основные об-
ласти применения ЭВМ, а также основные прин-
ципы их устройства и применения; имеют зна-
ния об основных информационных процессах и
носителях информации; имеют чёткие представ-
ления об основных алгоритмических конструк-
циях; успешно ориентируются в единицах изме-
рения информации; знают различные способы
записи алгоритмов; имеют знания о целевом
назначении различных языков программирова-
ния; знакомы с правилами предоставления дан-
ных на одном из языков программирования высо-
кого уровня; знают основные виды и назначе-
ние программного обеспечения ЭВМ; выработа-
но стремление к самостоятельному добыванию
знаний

2 Выше
среднего

Учащиеся имеют неполную степень осознан-
ности базовых знаний по курсу информатики;
знания, хотя и имеют взаимосвязанный харак-
тер, но отдельные элементы разрознены; уча-
щиеся оперируют понятийно-терминологи-
ческим аппаратом, призывая иногда на помощь
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Формирование у учащихся

практических навыков работы

с компьютером и применения

информационных технологий

для решения задач осуществ-

лялось поэтапно за счёт после-

довательного проведения

в курсе экспериментальной со-

держательной линии, отража-

ющей важнейшие понятия ин-

форматики и особенности ин-

формационных технологий.

Степень сформированности

умений и навыков в рамках ин-

формационно-технологичес-

кого модуля в соответствии со

степенью сформированности

знаний измерялась также по

четырёхуровневой системе

(табл. 3).

По указанным критериям

и показателям на этапе конста-

тирующего эксперимента изу-

чалось реальное состояние

сформированности информа-

ционно-функциональной ком-

петентности школьников

в сельских школах Республики
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учителя; знания о возможностях применения
ЭВМ и программного обеспечения не полные;
перенос знаний в различные ситуации учебной
деятельности имеет преимущественно репродук-
тивный характер; стремление самостоятельно
совершенствовать свои знания проявляются
ситуативно

3 Средний Учащиеся имеют знания согласно перечню тре-
бований курса «Информатика», но они имеют
разрозненный (несвязанный) характер; школь-
ники затрудняются при установлении причин-
но-следственных связей между явлениями ин-
формационно-технологической действитель-
ности; уровень общей теоретической подготов-
ки не выходит за рамки образовательной прог-
раммы по курсу; школьники испытывают опре-
делённые трудности в построении сложных ал-
горитмов; самообразование осуществляется пе-
риодически; интерес в освоении компьютера
замыкается в области прагматических
интересов

4 Низкий Учащиеся имеют разрозненные бессистемные
знания, не имеют достаточного представления
о возможностях ЭВМ; алгоритмические конст-
рукции описываются интуитивно, без понима-
ния их назначения; затрудняются в определе-
нии систем программирования; преобладают
ошибочные взгляды на основные средства пре-
доставления информации; отсутствует интерес
к усвоению знаний в области информатики
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Уровни сформированности практических умений и навыков 

учащихся 9-х классов

№
п/п

Уровни Степень сформированности умений  и навыков

 1 Высокий Сформирована способность алгоритмизировать
свои действия: учащиеся, обладая высокой сте-
пенью сформированности умений и навыков,
способны самостоятельно выполнять програм-
мные учебные задания, анализировать их выпол-
нение и делать выводы; учащиеся имеют умения
и навыки работы с ЭВМ на уровне пользователя;
составляют несложные линейные, ветвящиеся
и циклические алгоритмы управления одним из
учебных исполнителей; составляют несложные
программы решения вычислительных задач с
целыми числами; сформирована высокая сте-
пень самостоятельности; учащиеся свободно пе-
реносят умения в различные практические ситуа-
ции, работая в среде одной из систем
программирования

2 Выше
среднего

Учащиеся имеют неполную степень сформиро-
ванности базовых умений для решения широ-
кого круга практических задач, хотя типовые
учебные задачи решают успешно; испытывают
некоторые затруднения в составлении программ
решения вычислительных задач; навыки рабо-
ты с компьютером проявляются на уровне ре-
шения программных заданий; деятельность оп-
ределяется репродуктивно-эвристическим ха-
рактером; учебный мотивационный фон поло-
жителен, но степень самостоятельности невы-
сокая; перенос умений в иные практические
ситуации осуществляется преимущественно
репродуктивно

3 Средний Сформированные умения не  глубоки, в их круг
входят умения составлять несложные алгорит-
мы на учебном алгоритмическом языке, умения
применять некоторые виды программного обес-
печения для решения типовых учебных задач
по готовым алгоритмам действия; выполнение
учебных заданий осуществляется при помощи
учителя; деятельность ограничена репродуктив-
но-алгоритмическим характером; использовать
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Башкортостан, а на этапе обу-

чающего эксперимента — ди-

намика изменений реального

состояния под влиянием опыт-

но-экспериментальной про-

граммы.

Эти критерии и показатели

мы разработали для учащихся

девятых классов, в которых осу-

ществлялся формирующий экс-

перимент, т.е. на завершающем

его этапе. Для диагностики

уровня эффективности исполь-

зованных нами пропедевтичес-

ких программ и основной обра-

зовательной программы ис-

пользовали стандартные мето-

дики оценивания в соответст-

вии с требованиями к знаниям,

умениям и навыкам учащихся,

обозначенным в программах по

курсам информатики.

На заключительном этапе

формирующего эксперимента

проводились диагностические

срезы в контрольной (112 уча-

щихся) и экспериментальной

(114 учащихся) выборках:

в начале завершающего экспе-

риментального учебного года,

в середине и в конце, резуль-

таты которых приведены

в табл. 4.

Для большей наглядности

динамика изменения уровня

сформированности информа-

ционно-функциональной ком-

петентности учащихся девятых

классов контрольной и экспе-

риментальной выборки в нача-

ле и в конце заключительного

этапа формирующего экспери-

мента представлена на столб-

чатой диаграмме (см. рис. 1).

Таким образом, анализ

сводной таблицы показывает

(табл. 5), что в эксперименталь-

ной группе учеников 9-го клас-

са (на завершающем этапе

опытно-экспериментальной

работы) основная масса уча-

щихся (57,0%) представляет

уровень сформированности ин-

формационно-функциональ-

ной компетентности в строке

«Выше среднего», в то время

как большинство учащихся

контрольной выборки (63,3%)

в строке «Ниже среднего».
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р р р
умения в различных практических ситуациях
ученики самостоятельно не могут; самостоятель-
ность учащихся не выражена

4 Низкий Практические умения и навыки имеют низкую
степень сформированности — в учебной и прак-
тической деятельности не проявляются; учеб-
ные задачи и задания выполняются только по
образцу и под контролем учителя. Учащиеся
интересуются компьютером как средством реали-
зации игровых программ; потребность в расши-
рении пространства деятельности с информацион-
ными технологиями отсутствует
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Результаты диагностических срезов уровня сформированности

информационно-функциональной компетентности учащихся

девятых классов контрольной и экспериментальной выборки

Уровни

1-й срез 2-й срез 3-й срез

эксп. контр. эксп. контр. эксп. контр.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Высокий 7 6,2 6 4,4 9 8,6 7 5,5 16 14,0 5 4,46

Выше среднего 31 27,1 28 25,0 44 38,5 26 23,2 65 57,0 30 26,7

Средний 70 61,4 71 63,3 56 49,1 73 65,1 32 28,0 71 63,3

Низкий 6 5,1 7 7,1 5 3,6 6 6,05 1 0,8 6 5,3

Рис. 1. Динамика изменения уровня сформированности информационно-

функциональной компетентности учащихся девятых классов контрольной

и экспериментальной выборки

— экспериментальные классы;                      — контрольные классы
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Достаточно много учащих-

ся в экспериментальной вы-

борке на высоком уровне

сформированности (14,0%)

и очень небольшая часть уча-

щихся представляет в строке

«Низкий уровень подготовки»

(0,8%).

Сравнение коэффициентов

сформированности основных

составляющих информацион-

но-функциональной компе-

тентности учащихся экспери-

ментальных и контрольных

классов, а именно их знаний,

умений и навыков, наличия ал-

горитмического мышления,

проявляющегося, с одной сто-

роны, в знании основных

свойств алгоритмов и, с другой

стороны, умений использовать

эти знания для построения ал-

горитмов на этапе констатиру-

ющего и в начале формирую-

щего экспериментов показали,

что различия показателей не-

существенны и усредненная

разница почти отсутствует.

Анализ результатов опытно-

экспериментальной работы так-

же показал, что реализация

обоснованного комплекса

внешних и внутренних педаго-

гических условий организации

учебно-познавательной дея-

тельности школьников на осно-

ве содержательно-деятельност-

ной модели и в рамках обосно-

ванной и созданной дидактиче-

ской системы формирования

информационно-функциональ-

ной компетентности способст-

вует решению поставленных

в исследовании задач, повыша-

ет уровень информационной

и технологической подготовки

школьников, расширяет их ес-

тественно-научный кругозор,

развивает их алгоритмическое

и техническое мышление, акти-
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Таблица 5

Сводная таблица показателей уровня сформированности

информационно-функциональной компетентности школьников 

по итогам формирующего эксперимента (дано в процентах)

Уровни сформированности
информационно-функциональной

компетентности школьников

Выборка учащихся (9-й класс)

контрольная экспериментальная

Высокий 4,46 14,0

Выше среднего 26,7 57,0

Средний 63,3 28,0

Низкий 5,3 0,8
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визирует учебную и внеучебную

деятельность.

В опытно-эксперимен-

тальной работе была выявлена

и обоснована эффективность

ряда дидактических форм

и методов обучения информа-

тике. 

Среди них интегративные

уроки, деловые игры, уроки

обобщающего характера, реше-

ние проблемных задач и зада-

ний, составление алгоритмов

различного вида и сложности.

Успешность формирования

информационно-функцио-

нальной компетентности

школьников детерминирована

высокой степенью активности

личности и потребностью в са-

мореализации.

Создаваемая в учебном

процессе ситуация успеха ста-

новится побудительным мо-

ментом, который вызывает

стремление учащихся освоить

учебный материал.
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