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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

А. В. Матиенко

СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА
В СТРУКТУРЕ ТЕСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Альтернативное языковое тестирование предполагает длительный мониторинг, в ходе
которого отслеживаются умения пользоваться стратегиями выполнения тестов. Овла-
дение тестовыми стратегиями до, во время и после тестирования позволяет сделать
более реальным ожидание положительного результата, способствует не только росту
тестовых показателей, но и усвоению предметных знаний, а также сохранению моти-
вации активного учения.

A. Matienko

STRATEGIES OF TEST PERFORMANCE
IN THE STRUCTURE OF STUDENTS’ TEST COMPETENCE

Alternative language testing is based on longitude monitoring which helps to control testing
strategies usage. Mastering before-, while- and post-testing strategies contributes not only to the
raise of testing results but to the successful subject learning, active learning motivation and to the
real expecting of positive results.

Одним из направлений модернизации
контрольно-оценочного процесса, повы-
шения качества обучения стала система
независимого тестирования, вошедшая в
отечественную образовательную практику
с середины 1990-х гг. Традиционная стан-
дартизированная, унифицированная про-
цедура контроля в виде тестирования, на-
правленная в основном на повышение
объективности педагогических измерений,
не учитывает процесс создания благопри-
ятных условий для самореализации лично-
сти учащихся, развития их познавательных
возможностей. Поэтому в дополнение к
традиционному контролю в области обуче-
ния иностранному языку, как следствие
гуманистического подхода к организации
педагогических измерений, предлагается
альтернатива, заключающаяся в создании
и использовании в учебном процессе ин-
дивидуальных учебно-тестовых портфелей
учащихся, нацеленная на формирование
обучающейся личности, способной к само-
реализации в условиях учебно-тестовой
деятельности; осуществляемая посред-
ством длительного мониторинга, преобра-
зования тестовой ситуации в обучающую,
системного анализа учебно-тестовой дея-
тельности; формирующая и совершенству-

ющая при помощи учебно-тестового пор-
тфеля коммуникативную, тестовую и раз-
вивающую компетенции учащихся.

В ходе мониторинга языкового тестиро-
вания большое значение имеет отслежива-
ние формирования тестовых стратегий уча-
щихся. С этой целью выявляется динами-
ка использования учащимися различных
тестовых форматов, стратегий до, во вре-
мя и после тестирования, а также раскры-
ваются применяемые познавательные
стратегии. Мониторинг учащимися своего
языкового тестирования позволяет сделать
вывод о росте готовности учащихся к вы-
полнению тестовых заданий и о личност-
ных резервах повышения результатов педа-
гогических измерений.

Тестовая компетенция учащихся при-
влекает внимание исследователей, начи-
ная с пятидесятых годов двадцатого сто-
летия в связи с тем, что на результаты тес-
тирования влияют некоторые известные
учащимся «хитрости», позволяющие «вы-
числить» правильный ответ1. Рассматри-
ваемый фактор успешности выполнения
теста получил в исследованиях название
«фактор бета»2.

Установлено, что тестовая компетенция
не сводится к уровню владения предметны-
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ми знаниями. Экспериментально обнару-
живается способность учащихся эффектив-
но использовать особые стратегии для по-
вышения собственных учебных показате-
лей3. Эти стратегии являются «тестовыми
уловками» учащихся. Важны не только
предметные знания, но и содержащаяся в
тесте побочная информация, называемая
«вторичными подсказками» (secondary
cues), которые могут существенно влиять на
тестовые результаты «в обход» имеющихся
знаний. Тестовая компетенция распростра-
няется на выполнение всех тестов, а знание
«секретов успешного тестирования» может
переноситься из одной ситуации в другую и
проявляется в тестировании учащихся по
разным предметам вне зависимости от кон-
кретных предметных знаний. Подобная со-
ставляющая тестовой компетенции учащих-
ся называется во многих исследованиях
«умудренность в тестирования» (test-
wiseness). Таким образом, под тестовой ком-
петенцией учащихся мы будем понимать их
готовность к осуществлению тестовой дея-
тельности, обеспеченную предметными зна-
ниями, тестовыми стратегиями и развива-
ющими умениями. Можно также утверждать,
что тестовая компетенция представляет со-
бой существенный фактор успеха4.

При всей противоречивости проблемы
тестовой компетенции, ее значение для уча-
щихся трудно переоценить. Тестирование
представляет собой особую деятельность,

для успешного осуществления которой важ-
но овладеть ее специфическими особеннос-
тями и раскрыть содержащиеся в данной де-
ятельности резервы успеха. Подлинная тес-
товая компетенция предполагает высокий
уровень предметных знаний, владение стра-
тегиями подготовки к тестированию, выпол-
нения тестовых заданий в сочетании со стра-
тегиями повышения своих тестовых показа-
телей. Поэтому логично предположить, что
осуществляемый в течение длительного вре-
мени мониторинг языкового тестирования
позволит нам более полно оценить форми-
рование не только отдельных компонентов
коммуникативной компетенции учащихся,
но и формирование тестовых стратегий. Со-
ответственно, в содержание индивидуально-
го учебно-тестового портфеля учащихся дол-
жны быть включены задания, максималь-
но учитывающие индивидуальные особен-
ности стратегий подготовки к тестирова-
нию, выполнения тестов и повышения их
тестовых показателей. Рассмотрим более
подробно тестовые стратегии учащихся.

Тестовые стратегии учащихся выходят за
пределы ситуации тестирования. Они реа-
лизуются и оказывают свое влияние на
учебные результаты как на этапе до тести-
рования, так и во время, а также после тес-
товых испытаний. Структура стратеги-
ческого компонента тестовой компетенции
учащихся может быть представлена следу-
ющим образом (табл. 1):

Таблица 1

Структура стратегического компонента тестовой компетенции учащихся
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Отметим, что стратегии до, во время и
после тестирования представляют собой
единой целое, связаны между собой и вли-
яют друг на друга.

В процессе подготовки к предстояще-
му тестированию большое значение име-
ет анализ предыдущих тестовых испыта-
ний. Это важно для того, чтобы вспом-
нить существующие и уже использован-
ные форматы тестовых заданий, проана-
лизировать возникшие в связи с извест-
ными типами тестов трудности, наметить
необходимые действия для подготовки к
тесту.

Подготовка к тестовым заданиям пред-
полагает тренировку в выполнении опре-
деленного формата теста (например, дис-
криминация ответов «верно – неверно»),
преодоление трудностей исполнительного
характера (например, концентрация вни-
мания для распознавания деталей содержа-
ния текста в процессе слушания), ревизия
имеющихся пробелов в предметных знани-
ях (например, фразовые глаголы).

Подготовка к предстоящему тестирова-
нию с необходимостью осуществляется как
повторение предметных знаний. Повторе-
ние (revision), в отличие от формирования
знаний, осуществляется с целью справить-
ся с тестовым заданием.

Большое значение в подготовке имеет
учет предыдущего опыта тестирования.
Решение этой задачи предполагает, что уча-
щиеся имеют материалы предыдущих тес-
товых испытаний в своем индивидуальном
«учебно-тестовом портфеле».

Подготовка к предстоящему тестирова-
нию включает прогнозирование вероятных
результатов. Данная стратегия важна не
только для обоснованного ожидания неко-
торого количественного результата, но и
для стимулирования действий с целью по-
вышения собственных показателей, а так-
же для предупреждения неожиданного ра-
зочарования по итогам тестирования.

Стратегии в период подготовки к тесту,
т. е. до тестирования могут, быть показаны
графически следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Стратегии в период подготовки к тесту

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ
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Тестовые стратегии во время процедуры
педагогических измерений имеют особое
значение для успешности решения позна-
вательных задач и демонстрации положи-
тельных результатов учения.

Исследования показывают необходи-
мость организационных действий для наи-
более полного раскрытия своих возможно-
стей в выполнении тестовых заданий. Дан-
ные действия включают понимание зада-
ния, ранжирование заданий по трудности,
принятие решения о порядке выполнения
заданий, ведение черновых записей, рас-
пределение имеющегося времени.

Не менее важной является группа стра-
тегий, связанная с распознаванием форма-
та теста. Учащимся с опытом языкового
тестирования знакомы наиболее популяр-
ные форматы, такие как различение вер-
ных и неверных суждений (true-false

discrimination), множественный выбор
(multiple choice), поиск парных соответ-
ствий (matching), выстраивание логиче-
ской последовательности (sequencing), за-
полнение пропусков в связном тексте (cloze
procedure), исправление ошибок (editing),
изменение предложения с заданным сло-
вом (sentence rewriting), перенос информа-
ции из текстовой формы в графическую
(information transfer) и др.5

Распознавание формата тестирования
оказывается для учащихся важным потому,
что формат тестового задания есть одновре-
менно и способ его выполнения. Все мно-
гообразие тестовых форматов в рецептив-
ной речевой деятельности (а также при тес-
тировании лексики, грамматики и фонети-
ки) сводится к трем познавательным дей-
ствиям – выбрать, заполнить/дополнить и
изменить с некоторыми вариациями (рис. 2):

Рис. 2. Форматы тестирования

Познавательное действие в виде выбора
может быть направлено на поиск правиль-
ного ответа из числа предложенных, разли-
чение верных и неверных суждений, вычер-
кивание неправильных вариантов, поиск
правильных соответствий, а также отметку
«галочкой» нужных пунктов в списке.

Заполнение (дополнение) предъявлен-
ного вербального или графического мате-
риала может означать заполнение пропус-

ков или дополнение предложения, запол-
нение пропусков в связном содержатель-
ном тексте, перенос информации из тек-
ста в таблицу, график или схему.

Изменение текстового материала может
предполагать исправление преднамеренно
сделанных ошибок, перефразирование
предложений с заданными словами, выст-
раивание логической последовательности
предложений или абзацев.

Стратегии выполнения теста в структуре тестовой компетенции учащихся
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В исследованиях отмечается, что фор-
мат теста влияет на характер познаватель-
ных действий учащихся6, от которых тре-
буется узнать, вспомнить, понять, решить
и сделать. Формат влияет также на слож-
ность познавательной задачи. Трудными
тестовыми заданиями считаются множе-
ственный выбор, заполнение пропусков в
связном содержательном тексте, исправле-
ние ошибок, переписывание предложений
с заданным словом и проч.7

Результаты тестирования зависят от
стратегий демонстрации знаний. При всем
разнообразии форматов, между рекоменду-
емыми стратегиями успешного участия в те-
стировании есть немало общего. Сравним
стратегии демонстрации знаний при выпол-
нении тестов на заполнение пропусков в
тексте в процессе слушания, на заполнение
пропусков в связном тексте с целью тести-
рования лексики, а также на множествен-
ный выбор в процессе чтения8 (табл. 2):

Таблица 2

Пример сходства стратегий демонстрации знаний

Не претендуя на абсолютность сделан-
ных обобщений, можно все же утверждать,
что демонстрация знаний в ходе тестиро-
вания становится более успешной, если
учащиеся вначале знакомятся с тестовым
заданием в целом, принимают предвари-
тельное решение о правильных ответах,
еще раз знакомятся с материалом задания,
над которым необходимо произвести дей-
ствия, принимают окончательное решение
о форме и содержании правильного отве-
та, демонстрируют знания «здесь и теперь»,
избегая излишних затрат времени.

Стратегии после тестирования нередко
игнорируются учащимися, которые в ряде
случаев ограничивают свои действия «ра-
ботой над ошибками». Между тем учебная
деятельность на материале выполненного
теста оказывает решающее влияние на ре-
зультаты последующего тестирования.

Исходным стратегическим действием
после тестирования является констатация
результата и его сопоставления с предыду-
щими итогами. Такая констатация позво-
ляет выявить положительную или отрица-
тельную динамику учения и принять сво-
евременные меры к повышению учебных
показателей.

Особое значение имеет оценка получен-
ного результата, важная для выяснения ха-
рактера и причин сделанных ошибок. Не-
достатки выполненного задания могут
быть обусловлены не только отсутствием
соответствующих предметных знаний, но
и не полностью понятым заданием, мало-
знакомым форматом теста, игнорировани-
ем эффективных тестовых стратегий, соб-
ственной невнимательностью и поверхно-
стной коррекцией ошибок, неаккуратно-
стью в заполнении бланка для ответа и пр.

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ
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Изучая материалы сделанного теста, уча-
щиеся получают возможность классифици-
ровать свои ошибки. В соответствии с изве-
стной классификацией, ошибки можно
подразделить на «ошибки знания» (errors) и
«случайные ошибки» (mistakes)9. Подобная
классификация помогает учащимся сориен-
тироваться в причинах снижения результа-
тов теста. Еще более подробной является
классификация, в соответствии с которой
выделяются ошибки формы, содержания,
смысла, логики и контекста10. К ошибкам
формы относятся случаи неправильного
употребления грамматических, лексических
и фонетических средств. Ошибки содержа-
ния связаны с недостаточным владением
конкретным фактическим материалом,
включая даты, события, имена, обстоятель-
ства и пр. Ошибки смысла возникают, ког-
да учащиеся неточно отвечают на постав-
ленный вопрос или когда написанное эссе
не соответствует заданной теме. Ошибка ло-
гики нередко встречается в устных и пись-
менных высказываниях, где нарушается со-
ответствие между причиной и следствием,
тезисом и аргументом, данным и новым,
общим и частным и т. д. Ошибка контекста
чаще всего связана с недостаточным знани-
ем культуры общения, ошибочно выбран-
ным коммуникативным стилем, недоста-
точным уважением к собеседнику и др.

Материалы проведенного тестирования
указывают на необходимость ликвидировать
пробелы в знаниях. Для этого требуется как
повторение недостаточно усвоенного язы-
кового и фактического материала, так и до-
полнительная тренировка в выполнении те-
стовых заданий определенного формата.

Завершающей стратегией на этапе после
выполнения теста является повторное само-
тестирование (self-retest). Обычно повторное

тестирование применяется для того, чтобы
убедиться в надежности теста как инструмен-
та педагогических измерений11. Повторное
самотестирование позволяет учащимся убе-
диться в надежности и устойчивости допол-
ненных, упроченных и уточненных знаний.

Тестовые стратегии представляют собой
особую область исследований в теории и
практике языкового тестирования. Обуче-
ния тестовым стратегиям не лишено про-
тиворечий, поскольку высокий уровень
«тестовой умудренности» учащихся может
снижать надежность педагогических изме-
рений. Вместе с тем тестовые стратегии
необходимы тестируемым для более успеш-
ного выполнения тестовых заданий. Овла-
дение тестовыми стратегиями до, во время
и после тестирования позволяет повысить
уверенность учащихся в собственных си-
лах, сделать более реальным ожидание по-
ложительного результата, способствует не
только росту тестовых показателей, но и
усвоению предметных знаний, а также со-
хранению мотивации активного учения.

Мы постарались обобщить и системати-
зировать исследования в области существу-
ющих тестовых стратегий, а также вырабо-
тать алгоритм их использования в учебном
процессе. Естественно, что наполнение
индивидуального учебно-тестового порт-
феля учащихся будет различаться, набор
заданий будет зависеть от индивидуальных
показателей учащихся (индивидуального
опыта, познавательных затруднений).
Здесь нельзя дать готовый рецепт, и в каж-
дом конкретном случае конечный резуль-
тат будет зависеть от профессионализма
преподавателя, его умения скорректиро-
вать содержание учебно-тестового портфе-
ля каждого учащегося в соответствии с его
индивидуальными потребностями.
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

С. Ю. Стрелкова

ПРИНЦИП АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ

В статье рассматривается принцип антропоцентричности в применении к обучению
грамматике иностранного языка. Антропоцентричность означает смещение интересов
исследователей с чисто лингвистических аспектов на человека говорящего.

Принцип антропоцентричности рассматривается в статье в качестве методологи-
ческого основания формирования грамматической аутентичности речи обучаемых. Это
означает переход на дискурсивную основу обучения, которая дает возможность учета ва-
риативности речи в зависимости от целого ряда лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов. В связи с этим ставится задача отхода от излишней жесткости, норма-
тивности, определенности грамматических правил, отсутствия вариативности к обуче-
нию правильному речевому поведению в различных коммуникативных ситуациях и форми-
рованию способности студентов самостоятельно разбираться в вопросах языковой нормы.

S. Strelkova

THE PRINCIPLE OF ANTHROPOCENTRISM IN GRAMMAR TEACHING

The article deals with the principle of anthropocentrism in grammar teaching. Anthropocentrism
means shifting the interests of researchers from purely linguistic aspects to the speaker.

The principle of anthropocentrism is considered to be the methodological basis for developing
students’ authentic grammar speech skills. It presupposes discourse grammar teaching which gives
an opportunity to take into consideration variability of speech depending on different linguistic and
extralinguistic factors. In view of that, a goal of grammar instruction is to give up the excessive
rigidness, definiteness and prescriptive character of grammar rules, absence of variability and to
develop students’ adequate speech behavior in different communicative situations and their
competence in the issues of language norms.

История обучения иностранным язы-
кам постепенно подводит исследователей
к отказу от формально-структурных мето-
дов и к переходу к функционально-семан-

тической и коммуникативной парадигмам
научного знания. При смещении акцента
с заучивания правил на обучение реально-
му общению некоторые методисты провоз-


