
Ш
КО

ЛЬ
НЫ

Е 
ТЕ

ХН
ОЛ

ОГ
ИИ

С.Ю. КУРГАНОВ. ÒÅÑÒÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ Ó×ÀÒ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ ÇÍÀÍÈß ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÅ

Ìåòîä êëþ÷åâûõ ó÷åáíûõ ñèòóàöèé

Разработка современных тестов не может

вестись без изменения существующего со-

держания образования. Традиционное со-

держание школьных предметов представля-

ет собой набор мало связанных между собой

сведений и умений, которые плохо упорядо-

чены, разобщены, а потому усваиваются

с большим трудом. Создание тестов должно

начинаться с выделения в каждом учебном

предмете ключевых ситуаций — наиболее

важных и генетически связанных друг с дру-

гом встреч учащихся с идеальными объекта-

ми, образующими содержание той или иной

предметной области. 

Классическим примером выделения ключе-

вых ситуаций учебного предмета для нас яв-

ляется проект содержания школьного мате-

матического образования, предложенный

В.В. Давыдовым. Вместо огромного количе-

ства частных сведений, правил и приёмов

был выделен ряд учебных ситуаций встречи

учащихся с особым идеальным объектом —

числом: ситуация воспроизведения величи-

ны, равной данной (идеальный объект — на-

туральное число), ситуация воспроизведе-

ния величины, много большей, чем мера

(идеальный объект — действие умножения),

ситуация воспроизведения величины, мень-

шей, чем мера (идеальный объект — дроб-

ное число). 

Выделение и описание ключевых учебных

ситуаций в каждом предмете — первый шаг

в построении тестов по этому предмету.

Ключевые ситуации выделяются не в форме

правил, вопросов или задач — это именно

ситуации встречи ученика с новым, интерес-

ным, удивительным, загадочным идеальным

объектом. Это ситуации потенциальной воз-

можности правила, вопроса, учебной зада-

чи, проблемы, парадокса. Здесь уместны та-

кие формулировки, как: «Петя и Маша заня-

ты поисками самого большого натурального
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Экспертиза , измерения, диагностика

числа», «Ученик Карл складывает числа:

1+2+3+. . . +98+99+100», «Камень брошен

вертикально вверх», «Искусственный спут-

ник движется вокруг Земли» и т.д. 

В условиях теста — описании ключевой

учебной ситуации — перед учащимся вста-

ют «вещие вещи» культуры — её идеальные

объекты, уже приготовленные для предмет-

ных суждений. Это — наклонная плоскость

или блок, горизонтально летящая пуля или

лифт, бесконечная числовая прямая или пе-

риодическая дробь, волшебный помощник

в сказке или граница между обычным и вол-

шебным миром. 

Идеальный объект, о котором при выполне-

нии теста придётся судить, который нужно

будет обсуждать с разных сторон, — орудие

предметного мышления. Это уже обрабо-

танная историей создания физики, матема-

тики, литературоведения «вещь». За таки-

ми орудиями, как наклонная плоскость или

блок — вся история античной статики.

За образом горизонтально летящей пули —

вся история механики Галилея. Работая

с тестами, ученик встречается с основными

орудиями — «вещими вещами» предметно-

го мышления человечества от Античности

до наших дней. 

Очень существенно, что в наших тестах опи-

сание ключевой учебной ситуации не являет-

ся вопросом или задачей и отделено от сужде-

ний («утверждений»). Вместе с тем, высказы-

вание понятийно ориентированных суждений

(правильных и неправильных, но правдопо-

добных) создаёт тот «воздух», в котором жи-

вёт идеальный объект, строится предмет по-

нимания учащихся. Только обрастая суждени-

ями понимания, учебная ситуация преобразу-

ется в событие освоения орудий и средств

человеческого мышления учащимися. 

Разворачивая (на разных уровнях) сужде-

ния об идеальном объекте, наши тесты

предъявляют учащемуся его собственное

«орудие понимания», То, что в конце концов

станет его собственным средством, собст-

венной способностью смотреть на вещи че-

рез призму предметных орудий. 

Ученик овладевает статикой как способом

понимания природы через призму блоков,

рычагов, наклонных плоскостей. Эти меха-

низмы — средства понимания, орудия мыш-

ления. Это те «очки», с помощью которых

человек нащупывает предмет, входит в не-

го, уютно обустраивается в нём. 

Ученик овладевает динамикой как способом

работы с такими орудиями мышления, как

материальная точка — летящее в абсолют-

ной пустоте тело, движение которого — его

естественное состояние. Это совсем другие

«очки», другая логика их использования. 

Успех применения тестов во многом зависит

от того, насколько ярко, точно, глубоко и не-

тривиально будет построена встреча нового

орудия мысли — с учеником. Суждения

можно начать строить о том, что поразило,

удивило, заинтересовало. Наши тесты раз-

вивают важнейшую для просвещённого че-

ловека способность суждения об интерес-

ных орудиях мысли. Поэтому ключевые си-

туации должны строиться как своеобразные

«точки удивления». 

Тесты учат судить о «вещих вещах» культу-

ры, находясь в ситуации встречи с ними, ов-

ладевая соответствующими жанрами науч-

ной речи. Это всегда встреча с речью насто-

ящих учёных. Стоит сказать: «Камень бро-

шен вертикально вверх...» — и ученик уже

приглашается в мир Галилея. Это — начало

встречи с речью Галилея, с речью науки Но-

вого времени. Иначе — в статике — ученик

встречается с речью Псевдо-Аристотеля

и Архимеда. И — совсем иначе — при введе-

нии в поэтику волшебной сказки — с речью

Проппа. Но в любом случае в наших тестах

происходит встреча ученика с настоящим. 

Òèïû ó÷åáíûõ ñèòóàöèé è óðîâíè

ñîáûòèéíîãî òåñòèðîâàíèÿ

На обложке всех наших тестов изображено

12 ступенек — 12 математических событий,

12 испытаний. (Л.Э. Генденштейн, Е.П. Не-

лин, Л.А. Кирик, И.М. Соломадин, С.Ю. Кур-

ганов, А.М. Шумяцкая и др., 2000–2001).

Первые три события очень простые, но они

самые важные. В первом, втором и третьем

задании учащиеся впервые встречаются

с новой предметной ситуацией и открывают

новое математическое понятие. Первые три

ступеньки — это порождение нового понятия.

Следующие три ступеньки — четвёртое, пя-

тое и шестое задания — немного сложнее

первых трёх. Теперь надо разобраться, как

новое понятие работает в более сложных

предметных ситуациях. Для этого нужно от-

крыть его свойства, исследовать его. Вто-

рые три ступеньки — это раскрытие понятия. 
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Потом мы приглашаем учащихся подняться

ещё на три ступеньки, осваивая новое поня-

тие. Седьмое, восьмое и девятое задания —

это решение трудных задач с помощью но-

вого понятия. Например, если в предшест-

вующих заданиях учащиеся открыли обык-

новенные и десятичные дроби и исследова-

ли их свойства, то в 7, 8 и 9 заданиях с по-

мощью дробей можно научиться решать

новые, более интересные примеры, уравне-

ния, неравенства, задачи. Но для этого при-

дётся развить новое понятие, вывести из

него нужные следствия (более частные по-

нятия). Это этап развития понятия, построе-

ния системы понятий, этап «восхождения от

абстрактного к конкретному» (В.В. Давы-

дов, В.В. Репкин). 

Самые трудные и самые интересные сту-

пеньки — последние: десятое, одиннадцатое

и двенадцатое задание. Они обнаруживают

границы нового понятия, пределы его приме-

нимости. Учащимся встретятся ситуации, ко-

торые нельзя разрешить, напрямую исполь-

зуя новое понятие. Это задания-загадки, за-

дания-проблемы, не имеющие однозначного

решения. Поначалу покажется, что выпол-

нить три последних задания невозможно.

Это неудивительно: они находятся на грани-

це известного школьникам и — ещё неизве-

стного, неведомого, загадочного. Сумеют ли

учащиеся догадаться, как действовать в та-

ких ситуациях? Как, например, разгадать за-

гадку бесконечной десятичной дроби?

Уровни событийного тестирования можно

изобразить следующим образом: 

• обнаруживать границы понятия и задумы-

ваться над загадками и проблемами данно-

го учебного предмета. 

Построить новое понятие в заданиях 1, 2,

3 учащимся помогут четыре утверждения,

которые мы обозначили буквами А, Б, В и Г. 

Утверждение А помогает правильно поста-

вить учебную задачу. Ученики переходят от

затруднительной ситуации, в которую попа-

ли, к чёткому пониманию: в чём же главная

трудность? Где противоречие? Чего мы не

знаем, чтобы успешно преодолеть труд-

ность? Как разрешить противоречие? На-

пример, мы хотим узнать площадь прямо-

угольника со сторонами 0,2 дм и 0,7 дм.

Оказывается, это нелегко: мы не знаем,

можно ли умножать десятичные дроби?!

Утверждение Б помогает выполнить дейст-

вие, которое решает учебную задачу. В те-

стах по математике это может быть мате-

матический эксперимент. Какое-то новое

преобразование числового луча. Или опыт

с весами. Или разрезание бумажных поло-

сок. Или измерение длины и ширины

классной комнаты. Например, мы можем

предложить учащимся поэкспериментиро-

вать с квадратом со стороной 1 дм и встро-

ить в него прямоугольник со сторонами

0,2 см и 0,7 см. Такое предметное действие

поможет учащимся сообразить, как на-

учиться умножать десятичные дроби. В те-

стах по физике или родному языку, исто-

рии и географии учащиеся также овладе-

вают специфическими действиями, кото-

рые открывают исходную «клеточку»

данного учебного предмета. 

Утверждение В поможет ученику оформить

результаты его эксперимента в модели. Это

может быть схема, диаграмма, график или

формула. А может быть, об умном действии,

открытом учащимся, расскажет новый зна-

чок: запятая, скобки, стрелочка (указываю-

щая передвижение запятой). Конечно, вна-

чале учащиеся сами могут придумать этот

новый знак. Но в тестах мы подсказываем,

какие знаки являются общепринятыми. 

Утверждение Г помогает ученику завер-

шить процесс порождения понятия и прове-

рить, позволяет ли новое понятие решить

учебно-практическую задачу. Например,

смогут ли учащиеся, открыв умножение де-

сятичных дробей, узнать, чему равна пло-

щадь прямоугольника со сторонами 0,2 дм

и 0,7 дм. 

168

ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЯ

10, 11, 12

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ

7, 8, 9

РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЯ

4, 5, 6

ПОРОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ

1, 2, 3

На всех уровнях-«ступеньках» тесты помо-

гают учащимся: 

• порождать математические понятия; 

• раскрывать смысл новых понятий;

• развивать понятия и строить систему по-

нятий, с помощью которой можно решить

целый класс учебно-практических задач;
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Утверждения А, Б, В и Г помогают учащими-

ся и на более сложных этапах работы с раз-

вивающимся понятием. 

В заданиях 4, 5, 6 утверждения А, Б, В и Г

помогут научиться анализировать исходное

понятие, раскрыть его новые, пока неизве-

стные учащимся свойства. Например, инте-

ресно выяснить, обладает ли умножение де-

сятичных дробей переместительным свой-

ством? В этом поможет утверждение А. Ка-

кое действие нужно выполнить, чтобы

открыть переместительное свойство?

В этом поможет утверждение Б. В какой мо-

дели (схеме, диаграмме, значке, формуле)

удобнее всего изобразить открытое свойст-

во? В этом поможет утверждение В. Как

применить переместительное свойство

в интересном примере, уравнении, задаче?

(утверждение Г). 

В заданиях 7, 8, 9 учащиеся не встречаются

с открытым ранее понятием самим по себе.

Мы просто предлагаем поразмыслить над

интересным учебным текстом. Но чтобы по-

нять этот текст, нужно вначале представить

его как более развитый, более конкретный

«случай из жизни» открытого в самых пер-

вых заданиях понятия. И это очень непро-

сто. Ведь в учебном тексте прямо не сказа-

но, какое именно понятие в нём скрыто. Ут-

верждение А поможет вам поставить зада-

чу — увидеть усвоенное ранее понятие

в предложенном учебном тексте. Понятие

как бы подмигнет вам в утверждении А, как-

то даст себя обнаружить. Утверждение Б по-

может ученикам выполнить действие, окон-

чательно открывающее знакомое понятие

в учебном тексте. Учащиеся овладевают та-

кими способами преобразования учебного

текста, чтобы открыть в нём понятие.

При этом случается, что для понимания

учебного текста открытое понятие приходит-

ся развивать, строить систему понятий. Ут-

верждение В поможет учащимся изобра-

зить результат преобразования, «поворачи-

вания» учебного текста, при котором в нём

открывается понятие в виде модели. Это

модель устройства того «поворотного кру-

га», того изменения текста, при котором

в задании начинает «просвечивать» откры-

тое ранее понятие. Утверждение Г возвра-

щает от этой модели к разрешению конкрет-

ной трудности, к поиску ответа. 

В заданиях 10, 11, 12 мы встречаемся с за-

даниями-загадками, заданиями-проблема-

ми, с точками удивления. Утверждение А по-

может увидеть проблему в, казалось бы,

обычной ситуации («Петя и Маша задума-

лись над тем, как перевести дробь одну

треть в десятичную дробь»). Утвержде-

ние Б — произвести мысленные экспери-

менты: своеобразные пробы, размышления

над трудной проблемой. Утверждение В по-

может изобразить проблему-загадку в виде

схемы. Так строится образ проблемы, не ре-

шённой до конца. Утверждение Г усиливает

загадочность исходного понятия: учащиеся

убеждаются, что впереди ещё много неиз-

вестного. 

Было бы не очень интересно, если бы уча-

щиеся, как зрители в кинотеатре, только

следили за тем, как строятся утверждения

А — Г для каждой ступени движения поня-

тия. Как порождается, раскрывается, разви-

вается понятие и обнаруживаются его гра-

ницы — точки удивления. Поэтому некото-

рые из утверждений А — Г являются непра-

вильными — ловушками. При этом мы не

запутываем учащихся, не изменяем логику

утверждений и их порядок. Например, на оп-

ределённом этапе рассмотрения ситуации

должна быть именно схема, в которой допу-

щена ошибка–ловушка. Задача учащихся —

все эти ловушки найти. 

Тесты приведены в 4-х одинаковых по слож-

ности вариантах. К вариантам 1 и 2 приво-

дятся ответы. Эти варианты предлагаются

для подготовки учащихся к тематическому

контролю. Понятно, что содержание вариан-

та представляет собой сжатый очерк про-

граммы учебной деятельности школьника

по овладению тем или иным понятием

в рамках темы. Сама тема при этом рассма-

тривается как материал для овладения од-

ним развивающимся понятием.

Тесты, посвящённые одной учебной теме, ге-

нетически связаны между собой. В один

сборник тестов входит от трёх до пяти тем

(содержание образования одного семестра).

Как правило, в заданиях 10–12 (этап установ-

ления границ усвоенного понятия) учащиеся

встречаются с ситуациями, успешное дейст-

вование в которых требует самостоятельного

переосмысления открытого на первом этапе

(в заданиях 1–3) понятия, выйти за его преде-

лы. Например, если в рамках темы учащийся

овладел способом работы с дробями, кото-

рые имеют одинаковые знаменатели, ему

можно предложить сравнить или сложить

дроби с разными знаменателями. Разумеет-

ся, мы можем составлять задания 10–12,
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таким образом, только в том случае, если от-

крытое в заданиях 1–3 понятие опирается на

достаточно общую модель, позволяющую её

переосмысливать и конкретизировать. В та-

ких случаях задания 1–3 следующего теста

по сути дела обучают тому новому способу

действия, который учащийся нащупал в за-

даниях 10–12 предшествующего теста. 

Такое устройство материала для обучающе-

го тестирования делает содержание образо-

вания прозрачным и предсказуемым. За-

вершая каждый этап работы с понятием,

учащийся отчётливо видит необходимость

следующего этапа. Это означает, что прохо-

дя событийное обучающее тестирование,

ученик становится субъектом собственной

учебной деятельности. Учащемуся предла-

гается освоить тот или иной учебный пред-

мет как одно развивающееся от абстрактно-

го к конкретному понятие, при этом в явном

виде представлена программа освоения. 

Событийное обучающее тестирование поз-

воляет, таким образом, преодолеть разрыв

между усвоением знаний и их применением

при решении практических задач. Новые

знания открываются учащимися в ходе по-

становки и решения учебно-практических

задач (задания 1–3), учебно-теоретических

задач (задания 4–6), собственно учебных за-

дач (задания 7–9) и задач-проблем, «точек

удивления» (задания 10–12). По сути дела,

каждый тест в сжатом виде содержит про-

грамму присвоения способностей, характер-

ных для субъекта учебной деятельности

и подробно проанализированных представи-

телями различных концепций Развивающего

обучения и Школы диалога культур (В.В. Да-

выдов, В.В. Репкин, В.С. Библер).

Событийное обучающее тестирование пре-

одолевает разрыв между обучающими

и контролирующими процедурами. Дейст-

вия контроля (как «контроля — внима-

ния» — в заданиях 4–9, так и рефлексивно-

го контроля — в заданиях 1–3 и 10–12)

встроены в обучающие задания. При этом

учащийся учится самоконтролю. Продуктом

«контроля-внимания» является обнаруже-

ние и преодоление разрыва между планом

предстоящего учебного действия и реаль-

ным ходом его осуществления (П.Я. Гальпе-

рин). В тестах это осуществляется с помо-

щью введения утверждений-ловушек, со-

держащих не принципиальные, а техничес-

кие ошибки. Важно, что ловушки не

нарушают порядок осуществления учебного

действия, не деформируют его план.

При выполнении каждого тестового задания

учащийся должен указать все правильные

утверждения, относящиеся к условию зада-

ния. Поскольку правильных утверждений

может быть несколько, задание считается

выполненным только в том случае, если уча-

щийся указал все правильные утверждения

и обнаружил все ловушки. 

Продуктом рефлексивного контроля являет-

ся обнаружение и преодоление разрыва

между реальным ходом осуществления

учебного действия и принципами построе-

ния его плана. Рефлексивный контроль об-

наруживает границы усвоенного понятия

и мотивирует переход к новой учебной ситу-

ации (теме), связывая наиболее трудные за-

дания предшествующей темы с исходными

заданиями последующей темы.

Событийное тестирование создаёт комфорт-

ные условия для формирования действия

оценки. В заданиях 10–12 учащиеся оказы-

ваются в состоянии оценить возможности

усвоенного способа действия с понятием

при решении сложных задач-проблем. Тот

факт, что учащийся вообще взялся за реше-

ние заданий 10–12, говорит о высоком уров-

не самооценки. Ведь в этих заданиях ему

придётся подвергнуть сомнению основания

собственной учебной работы и начать их пе-

реосмыслять! 

При 12-балльной системе оценивания зада-

ния 1–6 оцениваются в 1 балл, 7–9 — в 2 бал-

ла, 10–12 — в 3 балла каждое. Тем самым от-

крыто заявляется высокий рейтинг и социаль-

ная значимость заданий, связанных с рефлек-

сивным контролем и прогностической оценкой. 

Îáó÷àþùåå òåñòèðîâàíèå: 

äèàëîã èííîâàöèîííîãî

è òðàäèöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ

Событийное тестирование позволяет осо-

бым образом программировать содержание

образования младшей, подростковой

и старшей школы. 

В современной дидактике и педагогической

психологии выделяются три основные педа-

гогические процедуры, сочетание которых

(различное в разном возрасте и при усвое-

нии различных предметов) по существу

и представляет содержание образования: 

170
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1) эмпирическое обобщение, действие по

образцу;

2) теоретическое обобщение, постановки

и решение учебных задач;

3) учебный диалог, постановка и обсужде-

ние «вечных проблем бытия», вопросов,

не имеющих однозначного решения.

Каждой педагогической процедуре соответ-

ствует своя организация учебного материа-

ла, свои традиции учебного общения (выра-

жающиеся в трёх типах учебной коммуника-

ции), специфические результаты (способно-

сти учащихся), и, разумеется, свои формы

контроля и оценки. 

Можно говорить о трёх учебных процедурах

в одном классе, о трёх видах общения в обуче-

нии, о трёх видах обучающего тестирования. 

В концепции событийного тестирования каж-

дый отдельный тест (12 заданий четырёх

уровней сложности) представляет собой

встречу учащихся с тремя учебными проце-

дурами современной педагогики: эмпириче-

ским обобщением, теоретическим обобще-

нием (формированием теоретических поня-

тий методом восхождения от абстрактного

к конкретному), учебным диалогом (форми-

рованием диалогических понятий в ходе об-

суждения «точек удивления» — проблем,

не имеющих однозначного решения). В зави-

симости от того, какая процедура вводится

авторами тестов как ведущая, мы получаем

тесты, предназначенные для программиро-

вания и контроля традиционно-эмпирическо-

го обучения, развивающего обучения и шко-

лы диалога культур. Единицей, «клеточкой»

найденного соотношения традиционной

и инновационных педагогик является тест. 

Событийное тестирование — это испытание,

которое проходит не только ученик, но и ав-

тор тестов. После того, как тест составлен,

реальная (а не идеологически декларируе-

мая) педагогическая позиция автора стано-

вится прозрачной и ясной ему самому. 

В предложенной нами модели создания тес-

тов ведущей учебной процедурой является

формирование теоретических обобщений

в ходе постановки и решения учебных за-

дач. Мы начинаем обучающее тестирование

с раскрытия источников происхождения тео-

ретических понятий. Учебные задачи ста-

вятся уже на самом первом уровне обучаю-

щего тестирования. Вместе с тем, в нашей

модели действие по образцу также присут-

ствует в каждом задании. Четвёртое ут-

верждение (Г) каждого задания — это, как

правило, открытый детьми образец, на ос-

нове которого строится навык. Важно под-

черкнуть, что образец этот получен самим

учащимся в ходе решения учебной задачи.

Вначале мы раскрываем для учащегося си-

туацию происхождения определённого спо-

соба действия (утверждения А, Б, В) и лишь

затем возвращаемся к конкретно-практиче-

ской задаче. Умение и навык венчают фор-

мирование учебного действия. 

В заданиях высокого уровня сложности

(10–12) в каждый тест мы включаем учеб-

ную процедуру, связанную с определением

границ открытого учащимися понятия. Это

ситуация, которая является ведущей в Шко-

ле диалога культур. Ученик встречается

с проблемой, не имеющей однозначного ре-

шения. Возникает «точка удивления». Удив-

ление вызывает не какая-нибудь экзотичес-

кая проблема, специально придуманная для

этого теста. Само понятие, развиваясь от

абстрактного к конкретному, начинает испы-

тывать такое сопротивление материала, ко-

торое указывает на несводимость объекта

(числа, слова, волшебной сказки, явления

природы) к исходной клеточке, введённой

для его исследования на первом этапе (в за-

даниях 1–3). Возникает ситуация перехода

от теоретического понятия к диалогическо-

му, от практик, укоренённых в Развиваю-

щем обучении — к практикам, характерным

для Школы диалога культур. 

Ñîáûòèéíîå òåñòèðîâàíèå 

êàê ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé

ýêñïåðèìåíò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ

ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ

Проецирование в плоскость обучающего те-

стирования основных достижений современ-

ных педагогик сталкивается с определённы-

ми трудностями. Дело в том, что структура

событийного тестирования, основанная на

диалоге традиционного и инновационного

образования внутри самого процесса фор-

мирования учебной деятельности, является

пока что идеальной моделью теста. 

Реальный ресурс программирования содер-

жания образования далеко не всегда позво-

ляет сразу осуществить эту модель при со-

здании реальных тестов по физике, матема-

тике, родному языку, истории и другим
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предметам. В ходе исследований выясни-

лось, что целый ряд понятий математическо-

го образования подростков (прежде всего,

связанных с развитием понятия числа) мы

уже можем представить в обучающем тести-

ровании как цепочку учебных задач, выстро-

енных в логике восхождения от абстрактного

к конкретному и завершающихся «точками

удивления». Для ряда же других понятий

школьного курса математики даже теорети-

чески не удаётся предложить адекватной

учебной задачи и предметного действия.

В ряде случаев (например, при формирова-

нии понятия отрицательного числа) не так-

то просто воспользоваться достижениями

школы В.В. Давыдова в массовом образова-

нии. Логика введения отрицательного числа

как теоретического понятия требует очень

непривычного для учителя массовой школы

длительного «дочислового» периода, свя-

занного с освоением действия ориентирова-

ния в реальном пространстве и выработки

понятия направленной величины. 

В одних случаях удаётся найти компромисс

между инновационным подходом к понятию

и традиционным языком представленности

этого понятия в сознании учителя массовой

школы. Например, при введении действий

с десятичными дробями можно заменить

укоренённый в Развивающем обучении спо-

соб развёртывания системы мерок, получа-

емых из стандартной меры е, действиями

с известными традиционному учителю ме-

рами длины и площади, сохраняя логику

квазиисследовательской деятельности де-

тей. В других случаях (например, при повто-

рении натуральных чисел в 5 классе) логику

построения числа как отношения величин

воспроизвести оказывается очень трудно. 

Как показывает наш опыт и теоретические

исследования, идеальная модель строения

событийного теста в этих случаях сущест-

венно деформируется. Как правило, удаётся

сохранить логику заданий двух последних

ступеней (7, 8, 9 и 10, 11, 12). Дело в том,

что задания 7–9 предполагают движение

учащихся от текста задачи или другого

учебного текста — к «закодированному»

в нём понятию. Конечно, важно, чтобы это

понятие было сформировано в заданиях 1–6

на основе учебной задачи и предметного

действия. Но если мы пока не можем пост-

роить такую учебную задачу, а, значит, вы-

нуждены задавать понятие в отрыве от ус-

ловий его происхождении (то есть фор-

мально-эмпирически), логику обнаружения

пусть и эмпирических обобщений в слож-

ном тексте удаётся удержать. Здесь осуще-

ствляется поэтапный анализ условия зада-

ния (Е.П. Нелин). 

В работах авторов Школы диалога культур

(В.С. Библер, И.Е. Берлянд, С.Ю. Курганов

др.) показано, что к «точкам удивления»,

к постановке проблем, не имеющих одно-

значного решения, можно перейти, как об-

наруживая границы теоретического поня-

тия, так и непосредственно проблематизи-

руя эмпирические понятия и даже просто —

представления учащихся. Поэтому зада-

ния 10–12 можно строить в логике учебного

диалога относительно независимо от того,

как вводилось исходное понятие: формаль-

но-эмпирически или содержательно-теоре-

тически. 

Самые существенные деформации претер-

певают по отношению к идеальной модели

теста задания 1–3. Если мы пока не можем

предложить для данного понятия учебной

задачи, решение которой позволило бы уча-

щимся получить это понятие как необходи-

мый шаг в развитии исходной клеточки,

принятой за основу курса, мы вынуждены

вводить это понятие на основе эмпиричес-

кого обобщения. В этом случае первый этап

(задания 1–3) — это не открытие понятия, а,

скорее, его опознание. Тогда уже в учебной

ситуации мы открыто вводим правило, под-

водящее объект под понятие, а в утвержде-

ниях А — Г помогаем учащемуся этим пра-

вилом овладеть, выделяя признаки, сущест-

венные для данного эмпирического понятия.

В ловушечных заданиях мы ставим объект

эмпирического обобщения в непривычные

ситуации, позволяющие отделить сущест-

венные признаки от несущественных. На-

пример, при формировании эмпирического

понятия о прямом угле его стороны не долж-

ны располагаться только вертикально и го-

ризонтально.

В отличие от учебников, которые и пишутся,

и внедряются, и проверяются долго, тесты

представляют собой более динамичную

форму программирования содержания об-

разования. И главное, они создаются и по-

стоянно обновляются коллективом едино-

мышленников. �
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