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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Обоснована целесообразность использования педагогических тестов в качестве средства диаг
ностики уровня сформированности межкультурной компетенции студентов технических специально
стей; определена сущность и структура понятия «межкультурная компетенция»; дана оценка резуль
тативности опытно-экспериментальной работы по использованию педагогических тестов как сред
ства диагностики уровня сформированности межкультурной компетенции студентов.

Введение
В контексте процессов глобализации и культурного обмена молодежи между 

странами становится актуальным формирование у выпускников учреждений высшего 
образования межкультурной компетенции, создающей основу для их профессиональной 
мобильности, подготовки к быстро меняющимся условиям жизни, приобщению к ми
ровым стандартам, дающей возможности для профессиональной самореализации на ос
нове коммуникативной толерантности.

Компетентностный подход, являющийся одним из приоритетных в организации 
образовательного процесса, предполагает смещение акцента с овладения знаниями 
как базовым показателем результата обучения на активный их поиск и применение 
в различных ситуациях практической деятельности, а также введение понятия, отража
ющего способность личности решать стоящие перед ней задачи, объединяющего в себе 
знания и опыт, приобретенные личностью и преобразующиеся в соответствии с ее ин
дивидуальными особенностями. Таким понятием является «компетентность» как общая 
способность личности успешно решать задачи, обусловленные спецификой деятельно
сти, характеризующаяся степенью владения ею компетенциями: знаниями, умениями, 
навыками, опытом -  и личностными качествами, необходимыми для решения теорети
ческих и практических задач. Очевидным становится потенциал педагогических тестов 
с точки зрения реализации компетентностного подхода в профессионально ориентиро
ванном обучении иностранным языкам, а также их соответствия требованиям совре
менной системы управления качеством образования, использования в учебном процес
се контрольно-оценочных средств, основанных на педагогическом измерении учебных 
достижений.

Понятие «межкультурной компетенции», вошедшее в науку в 1990-е гг., харак
теризуется неоднозначностью и многоаспектностью. Исследования по развитию меж
культурной компетенции ведутся преимущественно в этнопсихологии (А.П. Садохин), 
социологии (В.В. Кочетков), культурологии (А.П. Грушевицкая), теории коммуникации 
(К. Кнапп, А. Кнапп-Потхофф), в филологии (С.Г. Тер-Минасова), методике преподава
ния иностранных языков (В.В. Сафонова, И.Л. Плужник, Н.Л. Шибко, Г.В.Елизарова).

В современной науке понятие «межкультурная компетенция» рассматривается 
исходя из разных подходов:
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1) когнитивного (знания, воплощенные в поведенческих навыках, совершен
ствование понимания и повышение уровня толерантности в принятии других культур);

2) прагматического (знание ценностей и норм поведения, социальных связей, 
изобретений, технических процессов, обычаев, составляющих культуру страны изуча
емого языка);

3) деятельностного (способность личности устанавливать взаимоотношения 
с представителями других культур, достигать с ними взаимопонимания на основе при
знания их культурных ценностей и толерантного отношения к отличиям в манере об
щения, поведении, одежде, образе жизни, традициях, обычаях);

4) культурологического (поликультурность образования, позволяющего изучить 
и осознать многообразие народов, увидеть общее, особенное и уникальное);

5) аксиологического (обоснование культуры, ее самобытности и уникальности 
как ценности, определяющей характер национального самосознания, являющегося ос
новой духовного развития и духовной культуры личности).

Однако наиболее глубокое исследование межкультурной компетенции предлага
ет компетентностный подход, суть которого заключается в исследовательской ориента
ции изучения какого-либо явления, направленной на раскрытие процесса формирования 
у субъекта знаний, умений, навыков, необходимых для успешной деятельности или вы
страивания эффективного взаимодействия с представителями иных стран и культур.

В отечественной науке межкультурную компетенцию чаще всего отождествляют 
с коммуникативной компетенцией -  понятием, введенным М.Н. Вятютневым, в котором 
он выделяет языковую (лингвистическую) и собственно коммуникативную компетен
цию и понимает под ними знание правил, лежащих в основе построения структур языка 
и трансформируемых в процессе общения в разнообразные высказывания [1].

Межкультурная компетенция рассматривается в исследовании как совокупность 
знаний, умений и навыков, обусловливающих опыт личности в области межкультурной 
коммуникации, а также способность личности взаимодействовать с представителями 
других культур, достигать с ними взаимопонимания на основе признания их культур
ных ценностей и толерантного отношения к культурным отличиям. Иными словами, по
нятие межкультурной компетенции, интегрируя различные существующие подходы 
к его трактовке, представляет собой знания, умения и навыки (языковые, речевые, не
вербальные, социокультурные), необходимые для осуществления коммуникативной 
деятельности (межкультурного общения как процесса взаимодействия с представите
лями других культур), и личностные особенности, отражающиеся в готовности лично
сти к контакту с иной культурой и адекватному поведению в условиях другой культуры, 
что выражается в способности личности взаимодействовать с представителями других 
культур на основе признания культурных ценностей и толерантного отношения к куль
турным отличиям.

Исследование посвящено рассмотрению диагностики межкультурной компетен
ции в контексте обучения иностранному языку в высшем учебном заведении техниче
ского профиля с учетом разнообразия существующих подходов и отсутствия единого 
определения названного феномена.

Являясь ключевым понятием лингводидактики, межкультурная компетенция ха
рактеризуется как понятие междисциплинарное, базирующееся на положениях филосо
фии, культурологии о системном представлении культуры народа в его языке, на выво
дах психологии о влиянии родного языка и родной культуры на процессы овладения 
иностранными языками и культурами.

Межкультурную компетенцию чаще всего связывают с процессом межкультур
ной коммуникации -  понятием, которое было введено в 1954 г. Дж. Трейгером и Э. Хол
лом и рассматривалось как совокупность разнообразных форм взаимодействия и обще
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ния между индивидами и группами людей, принадлежащими к разным культурам. 
Иные авторы (W. Gudykunst [2], R.E. Porter, L.E. Samovar [3]) ограничивают понятие 
межкультурной коммуникации и относят его только к коммуникации людей разных 
национальностей или коммуникации между представителями разных этнических групп.

По мнению А.П. Садохина, межкультурная коммуникация представляет собой 
взаимодействие между представителями разных стран и культур и включает три состав
ляющие: языковую (знание языка, умение адекватно выразить свою мысль, навыки пра
вильного употребления языкового и речевого материала), коммуникативную (умение 
использовать вербальные и невербальные средства, сохранить коммуникативную дис
танцию, интерпретировать характерные для данной культуры сигналы готовности собе
седника начать коммуникацию или нежелание общаться, готовность к коррекции соб
ственного коммуникативного поведения) и культурную (сведения о стране изучаемого 
языка, о государственном устройстве, об искусстве страны, сведения об известных лич
ностях, устоявшихся традициях) [4].

В структурном отношении межкультурная компетенция включает следующие 
компоненты:

1) когнитивный (знание языка, невербальных средств общения, социокультур
ные (общекультурные, лингвокультурные, страноведческие) знания, которые служат ос
новой для адекватного толкования коммуникативного поведения представителей иной 
культуры и изменения собственного поведения в интерактивном процессе);

2) коммуникативно-деятельностный (речевые умения и навыки, готовность эф
фективно взаимодействовать в реальных ситуациях межкультурного общения);

3) эмоционально-ценностный (способность проявлять толерантность, эмпатию, 
уважение, доброжелательность по отношению к собеседнику в процессе коммуникации).

В условиях стандартизации образовательной системы и реализации компетент- 
ностного подхода особую актуальность приобретают вопросы организации педагоги
ческой диагностики, основной целью которой является оценка исходного состояния, 
динамики изменений, оценка результатов, направленной как на выявление и измере
ние индивидуальнопсихологических особенностей личности (психодиагностика), 
так и на измерение уровня усвоения конкретной учебной дисциплины (педагогическая 
диагностика).

Образовательными стандартами и учебной программой курса иностранного язы
ка для студентов технических специальностей предусматривается проведение диагно
стики в устной, письменной, устно-письменной и технической форме [5]. Тесты отно
сятся к письменной форме, а электронные тесты -  к технической форме диагностики 
компетенций. Однако следует различать тест как метод педагогического измерения 
и тест как средство, инструмент, под которым понимают учебные материалы, исполь
зующиеся для проверки уровня владения знаниями, умениями, навыками. Тест как 
средство диагностики подразумевает технологию измерения, включающую в себя эта
пы разработки системы тестовых заданий с заданными количественными и качествен
ными параметрами для объективного оценивания учебных достижений обучающихся, 
стандартизированную процедуру проведения тестирования, методы статистической об
работки, анализа и интерпретации полученных результатов.

В учебно-методической литературе существуют различные подходы к опреде
лению сущности педагогических тестов. В частности, их рассматривают как инстру
мент, состоящий из совокупности заданий специфической формы равномерно возрас
тающей трудности, позволяющий качественно и эффективно измерить уровень знан
ий, умений, навыков испытуемых (В.А. Аванесов) [6]; как задание стандартной фор
мы, выполнение которого позволяет установить уровень и наличие определенных 
умений, навыков, способностей, умственного развития и других характеристик лич
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ности с помощью специальной шкалы результатов (А.Н. Щукин) [7]; как систему за
даний стандартной формы, выполнение которых проходит в равных для всех испыту
емых условиях, поддается количественному учету (оценке), позволяет установить уро
вень сформированности знаний, умений, навыков тестируемого (Т.М. Балыхина) [8]; 
как контрольное задание, проводимое в равных для всех обучающихся условиях, дли
тельность и характер которого строго соотнесены с общей целью обучения и кон
кретно данного теста (Э.А. Штульман) [9].

Тестирование на занятиях по иностранному языку представляет собой средство 
контроля сформированных коммуникативных умений испытуемых, при котором про
верка отдельных аспектов языка (лексики, грамматики, фонетики, орфографии) и видов 
речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения -  монологической 
и диалогической речи); это контроль в узком смысле слова. Помимо лингводидактиче
ских тестов существует понятие «коммуникативный тест», введенное В.А. Коккотой 
и означающее проверку устной продуктивной речи [10]. Поскольку решение лингвис
тических задач происходит не только в процессе говорения, но и при чтении, аудиро
вании, использовании грамматики и лексики, а также на письме, то коммуникативный 
тест охватывает все виды речевой деятельности, владение которыми отражает уровень 
сформированности общей межкультурной коммуникативной компетенции.

Одним из новых видов интегративных тестов являются компетентностные тес
ты, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. С учетом того, 
что компетенция включает не только знания и умения по предмету, но и приобретаемое 
в результате обучения новое качество, объединяющее знания, умения с характеристи
ками личности, появилась необходимость создания комплексных тестов. Исследователь 
Е.Е. Штукке приводит определение теста межкультурной компетенции как стандарти
зированного испытания, предназначенного для получения объективной количествен
но-качественной оценки, а также распознавания интересующих нас особенностей, при
знаков и свойств, решения задач формирования и контроля межкультурной компетен
ции, и рассматривает его как комплекс педагогических и психологических тестов [11].

Комплексное применение педагогических и психологических тестов обусловле
но тем, что педагогический тест позволяет диагностировать познавательную сферу, 
оценивать уровень усвоения материала отдельного учебного предмета, а психологиче
ский тест выступает как инструмент измерения личностных качеств обучающихся, 
на основе которых формируется межкультурная компетенция (толерантность, эмпатия), 
что позволяет прослеживать динамику развития компетенции, вносить коррективы, по
могает студентам организовывать самостоятельную работу. Все это соответствует реа
лизации главной идеи использования педагогических тестов диагностики, которая со
стоит не только в контролирующей функции, но и в обучающей и управляющей, что 
подразумевает обеспечение управляемости процесса обучения со стороны преподавате
ля и самоуправляемости студента.

Технология конструирования теста имеет определенную структуру, представ
ленную такими этапами, как:

1) постановка целей и задач диагностики;
2) анализ и систематизация материала;
3) разработка тестовых заданий;
4) экспертиза (рецензирование) содержания и формы заданий, определение дли

ны теста (количества тестовых заданий) и времени на его выполнение;
5) разработка методики тестирования и определение показателей оценки;
6) апробация теста, последующая его корректировка с учетом результатов апро

бации и формирование окончательного варианта теста.



Вестк Брэсцкага утеерстэта. СерыяЗ. Фшалог1я. Педагогта. Пс1халог1я № 1 / 2 0 1 8  1 2 3

Применительно к диагностике межкультурной компетенции с учетом ее содер
жательно-компонентной структуры, изложенной выше, были учтены, кроме общеди
дактических, и специфические принципы: полнота представленности и ключевой зна
чимости объектов диагностики для тестируемого вида речевой деятельности; учет со- 
изучения родного и иностранного языков и культур, подразумевающий включение 
в содержание теста заданий на выявление уровня владения аспектами иноязычной ком
муникативной компетенции (ее языковым и речевым компонентами) и диагностику 
знаний культуры (социокультурного компонента); культурной вариативности, связан
ной с необходимостью учитывать разнообразие коммуникативных ситуаций, изучать 
нормы повседневного, делового и профессионального общения; отбор материала исхо
дя из уровня поликультурного, билингвального развития с учетом когнитивной, языко
вой, речевой сложности на основе принципа доступности, отражающий специфику 
формирования и диагностики межкультурной компетенции; функциональности и мини
мизации материала, подразумевающих необходимость изучения наиболее употреби
тельного иноязычного речевого материала, что соответствует профессиональной на
правленности обучения иностранному языку в учреждении высшего образования тех
нического профиля с учетом тенденции к уменьшению количества аудиторных часов, 
отводимых на изучение дисциплины.

Опытно-экспериментальная работа по использованию педагогических тестов 
как средства диагностики уровня сформированности межкультурной компетенции сту
дентов технических специальностей осуществлялась на базе учреждения образования 
«Брестский государственный технический университет» с использованием комплекса 
теоретических и эмпирических методов, а также методов математической статистики 
и обработки данных (критерий согласия Пирсона (хи-квадрат)).

Спроектированный тест входной диагностики уровня сформированности меж
культурной компетенции был направлен на проверку исходного уровня обученности 
студентов I курса технических специальностей и выявлял степень владения базовыми 
знаниями, умениями, навыками, необходимыми для начала обучения в высшем учебном 
заведении. Тест был представлен заданиями закрытого типа (множественного выбора) 
и включал лексические, грамматические задания, задания на знание речевых образцов, 
культуры и истории страны изучаемого языка. Особенность предложенного входного 
теста заключалась в его предъявлении в разных вариациях, что делало его валидным 
и пригодным для обозначенной цели.

Диагностика степени сформированности межкультурной компетенции у студен
тов технических специальностей предполагала выделение критериев на основе ее ком
понентного состава (когнитивного, коммуникативно-деятельностного, личностного) 
и показателей оценки каждого из критериев, позволивших определить уровни сформи
рованности межкультурной компетенции.

Названные критерии и показатели позволили выделить низкий, средний и высо
кий уровни сформированности межкультурной компетенции на констатирующем этапе 
эксперимента, целью которого было выявить фактический уровень сформированности 
межкультурной компетенции студентов технических специальностей на начальном эта
пе обучения для последующего выстраивания обучения английскому языку с учетом 
полученных результатов. В задачи констатирующего этапа входило установить уровень 
сформированности когнитивного, коммуникативно-деятельностного, личностного ком
понентов межкультурной компетенции студентов и определить состав групп с высо
ким, средним и низким уровнем коммуникативности.

Критериями когнитивного компонента межкультурной компетенции стали:
1) владение языковым аспектом иностранного языка (знание общеупотребитель

ной и профессиональной лексики, грамматических конструкций);
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2) способность речевой деятельности на иностранном языке, умение сопостав
лять концепты в родной и иноязычной культуре, осведомленность о стране изучаемого 
языка (символика, политическая система, экономика);

3) знания о ее культурных ценностях (достопримечательности, культура, искус
ство, изобретения, технические процессы);

4) знание особенностей образа жизни иноязычного и родного социумов;
5) способность интерпретировать явления другой культуры, объяснить их и со

относить с явлениями своей культуры, знание этикета страны изучаемого языка, норм 
социального и личностного взаимодействия в процессе профессионального общения.

Коммуникативно-деятельностный компонент раскрывается с помощью критери
ев сформированности умений осуществлять продуктивные речевые взаимодействия; 
умения вести свободный диалог на любую тему (оценивается богатство словарного за
паса; грамотность оформления высказываний, их развернутость, связность, адекват
ность ситуации; беглость речи; степени понимания звучащей речи собеседника); ис
пользовать устойчивые речевые выражения; сформированности компенсаторных уме
ний; готовности принимать участие в межкультурном диалоге на основе сотрудниче
ства, взаимного уважения; способности группового взаимодействия; умения использо
вать необходимые модели поведения в межкультурной коммуникации, а также способ
ности осуществлять рефлексию и самооценку своей деятельности.

Для анализа эмоционально-ценностного компонента сформированности меж
культурной компетенции использовались опросники на выявление способности вы
страивать толерантные отношения в ситуациях межкультурного общения, сформиро- 
ванность эмпатии, мотивации, что проявляется в желании и стремлении студентов 
к межкультурной коммуникации, изучению иностранного языка, проявлении интереса 
к культуре изучаемого языка, к будущей профессиональной деятельности. Качествен
ными показателями этого критерия были активная работа на занятии, повышенный ин
терес к их содержанию, удовлетворенность собственной учебной деятельностью, осо
знание собственной культурной идентичности, положительное восприятие культуры 
страны изучаемого языка.

Результаты компьютерного входного тестирования позволили установить исход
ный уровень сформированности межкультурной компетенции в совокупности вышена
званных компонентов у студентов-первокурсников:

1) в контрольной группе: низкий -  42 %, средний -  38,5 %, высокий -  19,5 %;
2) в экспериментальной группе: 41, 40 и 19 % соответственно.
Приведенные показатели свидетельствуют об отсутствии существенной разницы

в уровнях сформированности межкультурной компетенции у студентов контрольной 
и экспериментальной групп на констатирующем этапе и подтверждают соответствие 
двух групп по составу, правомерность их сопоставления и достоверность исследования.

Формирующий этап предусматривал конструирование системы тестов на основе 
общекультурного и профессионального содержания курса обучения иностранному язы
ку с целью диагностики уровня сформированности межкультурной компетенции 
в единстве когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого компонентов. 
С этой целью были составлены тесты:

а) простые дискретные («The Plural of Nouns» -  «Множественное число имени 
существительного»; «The Republic of Belarus» -  «Республика Беларусь»; «Indefmite Ten- 
ses. Active and Passive Voice» -  «Неопределенное время. Действительный и страдатель
ный залог» и др.);

6) простые комбинированные («The Adjective. The Adverb. Degrees of Compari- 
son» -  «Имя прилагательное. Наречие. Степени сравнения»; «Tenses in the Active
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and Passive Voice» -  «Система времен в действительном и страдательном залоге»; 
«Great Britain» -  «Великобритания»;

в) интегральные комбинированные («Programming» -  «Программирование» и др.).
Все они были подразумевали проведение аттестации по завершении изучения 

темы, предусмотренной модулями социально-бытового, социокультурного, социально- 
политического, учебно-профессионального и производственного общения, либо про
межуточной аттестации в конце семестра перед проведением зачета по дисциплине.

Проведенное в конце эксперимента контрольное компьютерное тестирование, 
а также анкетирование и применение метода самооценки на основе опросников позво
лили сделать выводы об итоговом уровне сформированности межкультурной компе
тенции студентов технических специальностей и изменении количественного и качест
венного состава групп с высоким, средним и низким уровнем.

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о положительной 
динамике уровней сформированности межкультурной компетенции в сравнении с кон
статирующим: высокий уровень -  38 и 19%; средний уровень -  50 и 40%; низкий 
уровень -  12 и 41 % соответственно.

На заключительном этапе проведения экспериментальной серии занятий с при
менением педагогических тестов студентам было предложено высказать свое отноше
ние к проведению занятий с систематическим применением тестов. Почти 65 % испы
туемых оказались «довольны» учебно-познавательной деятельностью с использовани
ем тестов; 19 % студентов занятия с использованием тестов «скорее понравились, чем 
не понравились»; 7,6 % обучающихся «не удовлетворены» применением тестовых зада
ний; 3,8 % выразили «отрицательное отношение» к применению педагогических тестов 
как средства диагностики их учебных достижений.

Следует также отметить четкую корреляцию данных об уровне знаний студен
тов, полученных с помощью тестов, и результатов экзамена (средний балл по резуль
татам тестирования составил 7,4; средний балл, полученный на экзамене -  7,6) с само
оценкой студентов: 74 % студентов согласились с тем, что баллы, полученные на тес
тировании, отражают их реальный уровень владения иностранным языком, 19 % счи
тают, что отметка немного завышена, а 7 % -  что занижена.

Результаты экспериментальной работы позволяют сделать вывод о том, что це
ленаправленное и систематическое использование разработанных тестов содействовало 
развитию межкультурных компетенций студентов, так как они (тесты) включали не 
только задания на усвоение соответствующей системы знаний, но и закрепление когни
тивных умений (коммуникативно-деятельностный компонент).

Результативность применения разработанных педагогических тестов диагности
ки сформированности уровня межкультурной компетенции была подтверждена также 
формулой проверки нулевой гипотезы о подчинении наблюдаемой случайной величи
ны определенному теоретическому закону распределения -  критерию согласия Пирсо
на (хи-квадрат). Проведенные расчеты показали, что ожидаемый результат превосхо
дит критические показатели, следовательно, подтверждает достоверность различий 
между уровнями сформированности межкультурной компетенции в контрольной и экс
периментальной группах и доказывает эффективность применения педагогических тес
тов как средства диагностики уровня сформированности межкультурной компетенции.

Большинство студентов отличаются высоким и средним уровнем развития ког
нитивного компонента межкультурной компетенции, т.е. хорошим знанием языкового 
аспекта иностранного языка (лексических единиц, грамматических структур), развитой 
способностью по всем видам речевой деятельности, проявляют разносторонние и сис
тематизированные социокультурные, социолингвистические, страноведческие знания, 
умения сравнивать специфические концепты в родной и иноязычной культурах, осозна
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ние необходимости и значимости межкультурной коммуникации, способность критиче
ски оценивать проявления собственной и другой культуры.

Значительными изменениями характеризуется также коммуникативно-деятель
ностный компонент. Будущие специалисты могут спонтанно и бегло, не испытывая за
труднений в подборе слов, выражать свои мысли, при этом их высказывания разверну
ты и отличаются разнообразием лингвистических средств и точностью их использова
ния в ситуациях профессионального и повседневного общения. Обучающиеся исполь
зуют речевые клише для оформления реплик, их высказывания соответствуют предла
гаемой ситуации, им присуща быстрота реакции, развитая языковая догадка, студенты 
понимают развернутые звучащие сообщения собеседника, даже если они имеют нечет
кую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Студент 
умеет инициировать и поддержать беседу, выразить свое отношение к обсуждаемой 
проблеме, демонстрирует способность и готовность участвовать в межкультурном диа
логе на основе принципов сотрудничества, взаимного уважения и преодоления куль
турных барьеров, способен проводить рефлексивную деятельность, самооценку.

Включение психологогических тестов способствует развитию эмоционально
ценностного компонента межкультурной компетенции. У обучающихся проявляется 
способность выстраивать толерантные отношения в ситуациях межкультурной комму
никации, им присуща эмпатия, ценностное, уважительное отношение к достоинству 
других, положительное восприятие и оценка культуры изучаемого языка, инициатив
ность и целеустремленность в межкультурных обменах, дифференциация ценностей, 
способность к реализации ценностных ориентаций в своем поведении, осознание соб
ственной культурной идентичности. Студенты способны к позитивному, толерантному 
и уважительному отношению к представителям и ценностям другой страны, готовы 
к адекватному восприятию, пониманию и принятию партнера по межкультурному вза
имодействию.

Заключение
Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают, что в исследова

нии получила должное теоретическое и практическое обоснование целесообразность 
использования педагогических тестов как средства диагностики уровня сформирован
ное™ межкультурной компетенции студентов технических специальностей. Этому спо
собствовало также разработанное авторское учебно-методическое обеспечение, пред
ставленное комплексом педагогических тестов диагностики уровня межкультурной 
компетенции и пособием по развитию основных видов речевой деятельности на анг
лийском языке для студентов специальностей факультета электронно-информационных 
систем дневной и вечерней форм обучения.

Разработанные тесты позволили определить уровни сформированности меж
культурной компетенции, которые коррелируют с результатами экзамена и самооцен
кой студентов. Регулярное применение педагогических тестов положительно сказалось 
на результативности обучения и отразилось в росте показателей компонентов межкуль
турной компетенции, что подтверждает их объективность, надежность и адекватность.
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