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Цель данной статьи — привлечь внимание научного сообщества к

проблеме периодизации генезиса тестирования в истории образо-

вания. В научной литературе существует устойчивая традиция брать

за точку отсчёта генезиса тестирования (истории тестов) период

складывания первых государств, т.е. примерно в 4-м — 3-м тысяче-

летии до н.э. В результате такого подхода из научного анализа и ос-

мысления процесса генезиса тестирования выпадает огромный

временной период — свыше 35 тыс. лет. В статье предпринята по-

пытка преодолеть этот пробел.

Автор выдвигает концепцию пятиэтапного генезиса тестирования:

от первых «гомо сапиенс», появившихся примерно 40 тысяч лет на-

зад, до настоящего времени.
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К историографии 
вопроса

Среди зарубежных и отечест-
венных учёных нет единого
мнения о времени и месте за-
рождения первых тестов. Его и
не может быть по объективной
причине. Большой пласт исто-
рии человечества из-за отсут-
ствия письменных источников
может быть восстановлен с оп-
ределённой долей условности.
Чаще всего цитируют амери-
канского тестолога Р.Н. Дю-
буа1, который считает, что ис-
тория тестов насчитывает око-
ло 4-х тыс. лет. В подтвержде-
ние своего вывода он ссылает-
ся на опыт Древнего Китая, где
за 2200 лет до н.э. была создана
и много столетий в неизменном
виде функционировала систе-
ма проверки индивидуальных
способностей чиновников для
различных государственных
должностей. Во время испыта-
ний претенденты на государст-
венные должности демонстри-
ровали умение музицировать,
стрелять из лука, писать, чи-
тать и другие навыки. Хотя ав-
тор и оговаривается, что это
были не тесты (в их современ-
ном научном понимании), а
лишь испытания. В.С. Аване-
сов отмечает, что можно найти
примеры и более раннего (чем
четыре тысячи лет назад) при-
менения испытаний, в том чис-
ле и испытаний педагогическо-
го характера2.

В Южном Двуречье, напри-
мер, с незапамятных времён су-
ществовали школы, где детей
учили письму, счёту и другим
необходимым в жизни знани-
ям. Ещё в III тысячелетии до
н.э. в Шумере почти все муж-
чины умели писать и читать. То
же самое можно сказать и о ва-
вилонянах эпохи столпотворе-
ния. Они знали шестидесяте-
ричную и десятичную систему
счета и основы той цифровой
системы, которой под именем
арабской мы пользуемся сего-
дня3. Помимо 4-х действий
арифметики, они умели исчис-
лять проценты, измерять пло-
щадь и объём геометрических
фигур. В школах обучали осно-
вам юридических знаний и де-
лопроизводства. Многие доку-
менты составляли по образцам,
выработанным многовековой
практикой. Таким образом, в
школах Южного Двуречья бы-
ла немалая доля предметов, от-
вечающих современному поня-
тию «профессиональная при-
годность».

Подобным же образом бы-
ла построена система образова-
ния в древнем Иране, где в
школах готовили большое ко-
личество писцов, а для прави-
тельства и армии — переводчи-
ков, владевших несколькими
языками4. Такие примеры сви-
детельствуют о том, что обуче-
ние и воспитание уже в древ-
них цивилизациях сопровож-
далось разнообразными систе-
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мами испытаний. Последние
помогали отобрать наиболее
способных и наиболее пригод-
ных лиц для выполнения тех
или иных обязанностей в инте-
ресах социума. Система испы-
таний, присущая как древним,
так и современным сообщест-
вам, выступает, таким образом,
в качестве универсальной со-
ставляющей в организации
жизнедеятельности любого со-
циума на любом этапе цивили-
зационного развития.

Другие американские тесто-
логи Г. Ченси и Д.Е. Доббин от-
мечают, что тесты (и измерения)
играли гораздо более важную в
истории человечества роль, чем
мы об этом знаем. Ограничив-
шись этой констатацией, они
приводят факты времён антич-
ной Греции, где была хорошо
разработана связь между тести-
рованием и образованием. Спар-
танцы, увлекавшиеся физичес-
кой культурой, в деталях разра-
ботали серию тестов, в которых
мальчики демонстрировали рас-
тущее мастерство, ловкость, му-
жество. В Афинах больше вни-
мания уделяли развитию интел-
лекта детей, соединяя обучение
и тестирование. Учителя работа-
ли с одним учеником или малой
группой. «В то время,– отмеча-
ют авторы,– тестирование дава-
ло знания и редко рассматрива-
лось как функция, отдельная от
обучения»5.

Приведённые факты пока-
зывают, что как зарубежные,

так и отечественные исследо-
ватели полагают, что испыта-
ния, похожие на тестирование,
возникли в глубокой древнос-
ти и практику тестирования
связывают с эпохой возник-
новения древних государств.
В сложившейся исследова-
тельской практике изучения
генезиса тестирования, по су-
ти, выпадает огромный исто-
рический период, известный
как эпоха антропогенеза (пер-
вобытного общества). Возмож-
ность реконструировать мето-
дики испытаний, присущих
эпохе первобытности, позволя-
ет изучение племён, сохранив-
ших первозданный образ жиз-
ни до настоящего времени.

Возникновение
тестоподобных
форм испытаний

Исследование генезиса тести-
рования в истории образова-
ния привело нас к выводу о
том, что тестоподобные формы
испытаний возникли не просто
«в глубокой древности», а с по-
явлением «гомо сапиенс», т.е.
примерно 40 тысяч лет назад.
Такой вывод базируется на ана-
лизе деятельности первобыт-
ных социумов, которые могли
выжить, только объединяясь
для организации совместной
деятельности.

Совместная деятельность
требовала подчинения интере-
сов каждого интересам группы.
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Отсюда и возникло противоре-
чие между общегрупповыми
интересами по организации
совместной деятельности и ин-
дивидуальными способностя-
ми каждого в группе. Стремле-
ние преодолеть или хотя бы
гармонизировать это противо-
речие с максимальным учётом
коллективных интересов и
привело первобытные сообще-
ства к выработке разнообраз-
ных вариантов испытаний, из
которых, в конечном счёте, и
вырос научный метод тестов.
Таким образом, важнейшей
предпосылкой генезиса тести-
рования стала совместная дея-
тельность людей.

Системы испытаний в пер-
вобытных сообществах, кото-
рые можно отнести к прообра-
зам современного тестирова-
ния, наиболее рельефно про-
явились в обрядах инициации.
Ритуалы инициации (посвяще-
ния подростков во взрослую
жизнь) занимают особое место
в истории педагогики. В ритуа-
лах происходило отделение ин-
дивида от прежней среды (от
матери, детства, домашних за-
бот) и, таким образом, закла-
дывались основы возрастной
педагогики. Под присмотром
наставников молодые люди по-
стигали как традиционные зна-
ния, так и символические цен-
ности.

В период инициации на-
ставники уделяли большое
внимание эзотерическим зна-

ниям, которыми обладали пле-
мена: например, постижение
смысла рисунков у индейцев,
показ кусочков предметов с
объяснением их скрытых
смыслов, обучение пословицам
или решение метафизических
загадок. М. Элиаде сравнивает
с современными университета-
ми эти «школы джунглей» с их
аудиовизуальными средствами
обучения, где «ученики осваи-
вают целую систему мистичес-
кого общения и космологии,
переходя от конкретного зна-
ния к более высоким уровням
абстракции и духовности»6.

В рамках обрядов инициа-
ции разрабатывались многие
педагогические приёмы и мето-
дики обучения ритуальному
языку, танцу, вхождению в
транс, усвоению пищевых и
иных табу и многое другое из
того, что необходимо для обре-
тения нового статуса и поддер-
жания гармоничного состоя-
ния жизнедеятельности своего
социума. Это была весьма спе-
цифическая система тестиро-
вания индивидуальных спо-
собностей с очень широким на-
бором приёмов, форм и мето-
дов испытательных действий.

Особо отметим, что в этих
прообразах будущих школ обу-
чение и воспитание включало в
себя немалую долю и негатив-
ных элементов. Так, у чехов,
словаков украинцев и поляков,
в молодёжных объединениях
вплоть до начала XIX в. сохра-
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нялись традиции бритья дере-
вянной бритвой с причинением
боли, «плавания» в пыли, обма-
зывания лица сажей и нечисто-
тами, пришивания тряпок к
одежде, бросания в воду и др.7

Для более глубокого пони-
мания предпосылок генезиса
тестирования эти древние об-
ряды имеют существенное зна-
чение. Представление новооб-
ращенным различных рисун-
ков, деталей отдельных пред-
метов, загадывание загадок и
другие испытания нашли своё
более позднее воплощение в
рисуночных (картиночных) и
аппаратурных тестах, в тестах
профессионального отбора, те-
стах интеллекта.

Сословно-семейные
особенности
испытаний
индивидуальных
способностей

Мировой цивилизационный
процесс развивался (и развива-
ется) по линии роста не только
материальной и духовной
культуры, социального опыта,
но и объёма и сложности зна-
ний. Знания помогали челове-
честву подниматься в своём
развитии на новые более каче-
ственные уровни и стандарты.
Изобретение письменности, а
затем и иных способов сохра-
нения информации создали ка-
чественно иные возможности
передачи социального опыта и

знаний. Очевидно, что появле-
ние носителей информации,
независимых от конкретного
индивида, стало явлением за-
кономерным. Качественное на-
копление разнообразного опы-
та привело и к качественным
изменениям в его передаче. Пе-
ренесенный на письменный
(или иной) носитель информа-
ции, он может служить людям
и без личного посредничества
первообладателя этого опыта.
Первобытный социум стано-
вился менее однородным, в нем
формировались значительные
группы ремесленников, земле-
дельцев, управителей.

Что касается образования,
то оно трансформировалось и
видоизменялось в полном со-
ответствии с общественными
новациями. Зарождение иму-
щественного и социального не-
равенства привело к дробле-
нию общин на семьи, превра-
щавшиеся в самостоятельные
хозяйственные единицы. Эта
экономическая ситуация есте-
ственным образом обусловила
и привела к изменению харак-
тера образования, которое из
всеобщего и равного для всех,
из контролируемого общиной
стало превращаться в контро-
лируемое семьёй, т.е. сословно-
семейное.

Основные цели образова-
ния и воспитания, пути и спо-
собы реализации этих целей
становились все более специ-
фичными для зарождавшихся
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групп управителей (вождей и
др.), служителей культа (жре-
цов, волхвов), воинов, а с дру-
гой стороны — для основной
массы населения, среди кото-
рой выделялась большая соци-
альная группа ремесленников.
В этих условиях круг лиц, при-
нимавших активное повседнев-
ное участие в воспитании де-
тей, сузился и ограничивался, в
основном, родителями.

Автор теории социальной
стратификации П.А. Сорокин,
характеризуя этот период в ис-
тории человечества, отмечал,
что «семью превратили в глав-
ный критерий оценок общих и
специфических свойств лично-
сти и, соответственно, обосно-
вания для определения буду-
щего статуса индивида». По-
скольку «обучение и воспита-
ние детей идёт в основном в се-
мье», а «число других тестиру-
ющих средств невелико»,
П.А. Сорокин рассматривает
семейный статус как «косвен-
ный тест способностей и как
фундамент социальной селек-
ции и распределения индиви-
дов»8. К этим выводам можно
добавить, что и каждая сослов-
ная группа стремилась, в пер-
вую очередь, обеспечить усвое-
ние элементов своего социаль-
ного опыта. В этих условиях
инициации утрачивали свой
всеохватный характер и отжи-
вали, как всякая исторически
преходящая форма социализа-
ции (они уже не обеспечивали

единство общины), а если где и
сохранялись, то лишь для за-
крепления особого положения
части членов общины9. Новый
исторический тип образования
характеризовался тем, что ус-
ловия, цель и средства воспита-
ния и обучения были сориен-
тированы на усвоение социаль-
но-дифференцированных зна-
ний и традиций. Предметом те-
стирования становится про-
фессиональная пригодность.
Резкое увеличение объёма на-
копленных человечеством зна-
ний и возможности их сохране-
ния и передачи с помощью
письменных источников вы-
звали к жизни выделение ново-
го социального слоя — педаго-
гов. Общественные потребнос-
ти в овладении огромными
пластами накопленных знаний
вызвали к жизни и новый об-
щественно-образовательный
институт — школу, которую
П.А. Сорокин также характе-
ризовал как важный «тестиру-
ющий, селекционирующий и
распределительный меха-
низм»10.

Опыт развития цивилиза-
ции даёт многочисленные при-
меры того, как человечество ре-
шало проблемы отбора кон-
кретных людей для выполне-
ния тех или иных конкретных
функций по обеспечению нор-
мальной жизнедеятельности
общества. Этот опыт мог быть
локальным или универсаль-
ным, заимствованным у перво-
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проходцев другими сообщест-
вами. Все цивилизации, в том
числе и развивавшиеся, незави-
симо от других приходили к
пониманию необходимости от-
бора людей в соответствии с их
личными качествами и способ-
ностями, равно как и в соответ-
ствии с социальным заказом
через систему разнообразных
испытаний.

М.В. Соколов пишет об
оригинальном способе испыта-
ний уровня квалификации
приглашённых в Россию учи-
телей греческого языка. По
инициативе Максима Грека
приглашённым педагогам в
XVI веке давали для перевода
два греческих стиха, написан-
ных гексаметром и пентамет-
ром. Испытуемый должен был
их правильно перевести. По
мнению М.В. Соколова, это
был «пожалуй, первый на Руси
своеобразный педагогический
тест»11.

Немало примеров разнооб-
разных испытаний дошло до
нас в письменных источниках
религиозного содержания.
Многие факты, приведённые в
них, проанализированы и обоб-
щены современной светской и
эзотерической наукой. Так,
весьма специфичной и продол-
жительной была подготовка
представителей высшей индий-
ской касты брахманов. Чтобы
стать членом высшего ранга в
касте брахманов, студент мог
проходить курс обучения от 12

до 40 лет. Студент был обязан
во всём следовать своему учи-
телю, не перечить ему, прояв-
лять о нем заботу, кормить,
укладывать учителя спать,
мыть и вытирать ему ноги.
Налагалась и масса ограниче-
ний в ношении одежды, при-
ёме пищи, развлечениях, по-
ведении в быту.

П.А. Сорокин высказывал
предположение о том, что
многие из учеников не вы-
полняли все предписания,
что закрывало им путь в со-
став аристократической эли-
ты Индии. Поэтому и этот
тип школы, по мнению
П.А. Сорокина, «в самой
строгой форме выполнял ту
же функцию социального те-
стирования и селекции буду-
щих лидеров кастового строя
Индии». Социологический
анализ индийского кастового
общества привёл П.А. Соро-
кина к выводу о том, что ари-
стократия и аристократичес-
кая элита Индии «оказыва-
ются просеянными через два
самых серьёзных сита: семья
и школа…». В результате, —
писал он, — мы «имеем са-
мую могущественную арис-
тократию, отобранную биоло-
гически и социально»12.

Системы испытаний
в храмах Египта

Интересные факты из опыта
посвящения в жреческий сан у
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древних египтян в храмах
Фив и Мемфиса приводит
Э. Шюрэ. Система посвяще-
ния носила многоступенчатый
характер и позволяла отби-
рать наиболее пригодных к
этой почётной у древних егип-
тян профессии.

Профессиональный отбор
начинался с ознакомительной
беседы. Если представитель
храма находил пришельца не-
достойным приблизиться к бо-
жественным истинам, ему тут
же указывали на дверь. Если
же в новичке находили искрен-
не занятого поиском религиоз-
ной истины, то его вели во
двор храма к дверям тайного
святилища и предлагали,
прежде чем войти, хорошо по-
думать о том, что многие лег-
комысленные до него вошли в
эту дверь и не вышли живыми
из неё, потому что отступление
позднее невозможно. Если
ищущий обретения жреческо-
го сана продолжал настаивать,
то его передавали на неделю
служителям храма, под наблю-
дением которых он отбывал
различные работы и должен
был соблюдать обет полного
молчания13.

Следующий этап испыта-
ния был ещё более трудным —
новичка испытывали одиноче-
ством и страхом от пребывания
в подземелье. После испыта-
ния одиночеством и страхом
подземелья следовали ещё и
испытания огнём и водой. По-

следним и решающим было ис-
пытание красивой женщиной-
искусительницей. После этого
испытания поддавшийся со-
блазну получал жестокое по-
жизненное наказание — его ли-
шали свободы и оставляли в
храме, превратив в раба. От-
вергшие искусительницу полу-
чали возможность обучаться
искусству жреца14.

Приведённые факты сви-
детельствуют не только о серь-
ёзности, трудности, но и о же-
стокости испытаний, которым
подвергали претендентов на
высокий духовный сан. Нуж-
но помнить ещё и о том, что
жрецы в Древнем Египте
пользовались не только боль-
шим уважением, но и играли
важную роль в государствен-
ных делах. Для нас же более
важным является то, что ис-
пытания претендента следова-
ли одно за другим по принци-
пу возрастающей степени
трудности. Употребляя терми-
ны современной лексики,
можно говорить о специфиче-
ской технологии тестирования
для отбора претендентов по
степени их профессиональной
пригодности.

О том, сколь длительной
была профессиональная подго-
товка будущих жрецов, можно
судить по фактам из биогра-
фии Пифагора. По рекоменда-
ции Поликрата фараон Египта
Амазис направил Пифагора в
Мемфис, где он через двадцать
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два года учёбы достиг вершины
египетского жречества15.

Системы испытаний
в институте
пифагорейцев

Вернувшись на родину, Пифа-
гор основал в городе Кротоне
(южная Италия) свою школу,
известную как институт пифа-
горейцев. Используя получен-
ные знания и собственный
многотрудный опыт, Пифагор
привнес немало нового в систе-
му светского воспитания и обу-
чения. Так, к обучению были
допущены не только юноши, но
и девушки. Для девушек пред-
лагалась видоизмененная про-
грамма, приспособленная к
обязанностям их пола. Обучав-
шиеся у Пифагора могли быть
допущены к различным степе-
ням посвящения в соответст-
вии с их развитием и вырабо-
танной волей16.

Школа пифагорейцев
представляет собой попытку
перенести опыт проведения
разного рода испытаний и
опыт обучения, применявший-
ся для узкого круга избранных
и посвящённых, на обычных
граждан. При отборе в школу
Пифагора важную роль играл
уровень интеллектуальных
способностей и интеллекту-
ального развития кандидата в
ученики. Пифагор считал, что
«не из каждого дерева можно
выточить Меркурия».

Новичкам предлагали сво-
бодный доступ в гимнастичес-
кий зал пифагорейцев, где они
могли упражняться в различ-
ных играх и получали пред-
ставления о правилах поведе-
ния в среде поступивших в
школу раньше их. Новичкам
предлагали свободно высказы-
ваться и не стесняться оспари-
вать мнения собеседников. Но-
вичок в таких условиях раскре-
пощался, а за ним в это время
следили наставники, не делая
никаких замечаний. Сам Пифа-
гор появлялся незаметно и сле-
дил за жестами и словами но-
вичков. Пифагора считают од-
ним из творцов физиономисти-
ки. Он придавал большое зна-
чение походке и смеху, считая,
что смех указывает на характер
человека и никакое притворст-
во не может украсить смех
злых людей.

Это была серия испытаний
за получение права обучаться в
школе пифагорейцев. Несколь-
ко месяцев спустя приходила
очередь решающим испытани-
ям, взятым в смягчённом вари-
анте из арсенала египетских
жрецов. Пифагор считал, что
впечатлительные греки не смо-
гут вынести ужасов мемфис-
ских и фивийских склепов.
Претендента на учёбу застав-
ляли провести ночь в пещере,
находящейся в окрестностях
города, в которой (по слухам)
появлялись чудовища и при-
видения. Тех новичков, кто не
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выдерживал ночного одиноче-
ства, признавали слабыми для
посвящения и их отправляли
назад. Это испытание было
своеобразной проверкой на
смелость и храбрость.

Проверка на нравственное
соответствие носила ещё более
серьёзный характер. Ученика
внезапно заключали в пустую
келью. Ему давали доску и
краткое задание. Задание
включало поиск внутреннего
смысла одного из пифагорей-
ских символов. Например:
«Что означает треугольник,
вписанный в круг?», или «по-
чему додекаэдр, заключенный
в сферу, является основной ци-
фрой вселенной?»17. На пери-
од размышления над заданием
ученику отводилось времени
ровно половина суток, а затем
было публичное обсуждение
ответов новичка в зале собра-
ний. Задача, как правило, была
непосильна для новичка, а уче-
ники по этому поводу осыпали
испытуемого насмешками о его
интеллектуальных способнос-
тях. Учитель же все это время
наблюдал за реакцией новичка.

Новичок, изнуренный по-
стом, одиночеством и насмеш-
ками, испытывая унижение из-
за своего бессилия разгадать
непонятную задачу, должен
был сделать огромное усилие,
чтобы овладеть собою. Некото-
рые новички плакали слезами
обиды и ярости, иные отвечали
бранью в адрес насмешников, в

адрес школы и учителя. Учени-
ку, так плохо выдержавшему
тест на самообладание, отказы-
вали в пребывании в школе, о
которой он такого нелестного
мнения. Те же новички, кото-
рые на глумливые насмешки
отвечали не теряя духа и выра-
жали готовность подвергнуть-
ся новым испытаниям, чтобы
обрести хоть частицу мудрос-
ти, — такие молодые люди
торжественно объявлялись
вступившими в школу18.

Конечно, с позиций сего-
дняшнего понимания тестовых
испытаний не всё из предлагав-
шегося в школе Пифагора со-
ответствует тестовым методи-
кам. Как минимум, здесь нали-
цо важнейшие элементы тесто-
вых испытаний: одинаковые
условия и последовательность
испытаний по принципу возра-
стания степени их трудности
для всех испытуемых. Отметим
и ещё один элемент, вошедший
в современные тестовые мето-
дики: если испытуемый выпол-
нил не все задания теста, это не
является препятствием для по-
ложительной оценки итогового
результата тестирования.

Пример школы Пифагора
даёт нам также и наглядную
иллюстрацию того, что ещё в
глубокой древности опыт, на-
копленный одной цивилизаци-
ей, становился достоянием
другой, трансформировался,
дополнялся, совершенствовал-
ся и обогащался опытом дру-
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гих народов, становясь с помо-
щью личного опыта или через
письменные источники миро-
вым опытом.

Системы испытаний
в религиозных
школах Востока

Представляет интерес опыт ис-
пользования испытаний тесто-
вого характера в школах, где
изучались основы религиозно-
философского учения чань-
буддизма (в Японии — дзэн-
буддизма). Дошедшие до нас
рукописи V–VI вв., где излага-
ется это учение, свидетельству-
ет о выработке специфической
методики, со временем пере-
росшей в традицию, характер-
ную для дальневосточного ре-
гиона и, в первую очередь, для
Китая и Японии.

Чаньские парадоксальные
загадки (их истоки прослежива-
ются во многих архаичных, осо-
бенно шаманских, традициях)
использовались в качестве тес-
тов на определённый «чань-
ский» код мышления. Н.В. Аба-
ев, изучавший формы архаики в
чань-буддизме, приводит заме-
чания Цуга, который писал, что
загадки типа дзэнских (т.е.
чаньских) коан встречаются в
кельтском эпосе, где они выпол-
няли аналогичную роль19.

О характере чаньских пара-
доксальных загадок и поедин-
ков-диалогов можно судить по
таким заданиям: «Известно,

как звучит хлопок двух ладо-
ней. А каков хлопок одной ла-
дони?», «Каково было твоё ли-
цо, прежде чем родились твои
родители?». В чаньской систе-
ме также было принято моде-
лировать какую-нибудь пара-
доксальную ситуацию. Напри-
мер: «Вы висите над пропастью
со связанными руками и нога-
ми, держась зубами за ветку де-
рева. И вот приходит учитель и
спрашивает: “Зачем Бодхид-
харма пришёл с Запада?”.
И ему надо ответить»20.

Нередко учителя создавали
стрессовую психологическую
ситуацию, задавая вопросы на
повышенных тонах или с при-
менением физического воздей-
ствия. Учитель, например, мог
неожиданно и резко спросить
ученика: «была ли борода у бо-
родатого варвара (т.е. у первого
китайского патриарха школы
чань Бодхидхарма) или «имеет
ли собака природу Будды?».
Уже сама парадоксальность по-
становки вопроса создавала
драматическое напряжение, ко-
торое усиливалось, например,
тем, что учитель хватал учени-
ка за грудки и требовал: «Гово-
ри, говори! Отвечай немедлен-
но!». У каждого из учителей
чань-буддизма существовали и
свои особые приёмы воздейст-
вия на учеников с целью стиму-
ляции быстроты ответа. На-
ставник Ши-гун, например, «на
острие стрелы» требовал от
своих учеников немедленных

871 ’  2 0 0 8

Абаев Н.В.

Архаичные формы ре-

лигиозной теории и

практики в чань-буд-

дизме // Буддизм и

средневековая культура

народов Центральной

Азии.  Новосибирск.: 

Наука, 1980. 177 с. (172).

Торчилов Е.А.

Религии мира: Опыт за-

предельного. Психотех-

ника и трансперсональ-

ные состояния. 2-е изд.

СПб.: 2000. 384 с.

(262–263).

И с т о р и я
И с т о р и я

1199

2200

PI_1_2008.qxd  07.05.2008  15:12  Page 87



ответов под страхом быть
пронзенными из натянутого
лука в руках учителя21.

Г.С. Померанец отмечает,
что, отрицая все интеллекту-
альные каноны, теории и сим-
волы приближения к «реали-
зации своей природы Буд-
ды», чань делает акцент на
психотехнике с упором на
«ошеломление» (а не на ти-
хое созерцание, характерное
для классического буддизма).
Чаньские секты — своего ро-
да цехи по типу литейщиков
или ткачей, хранящие тайны
своего мастерства. Производ-
ственным секретом чань был
психический шок, способный
выбить человека из привыч-
ной логики здравого смысла
и вынуждающий его (нередко
на пороге безумия и смерти)
выработать новое, более глу-
бокое мироощущение, помо-
гающее выдерживать любые
удары. Приёмы этой психо-
техники были довольно ста-
бильными и передавались из
поколения в поколение при-
мерно тысячу лет22.

В Японии буддизм перио-
да Камакуры (1192–1333 гг.)
был значительно реформиро-
ван. Один из реформаторов
буддизма в Японии Догэн ос-
тавил много письменных раз-
мышлений о первых патриар-
хах этого учения и о чаньских
парадоксальных истинах.
И хотя некоторые жестокости
в дзэнских испытаниях были

смягчены, Догэн по-прежнему
опирался на всё богатство тра-
диционной риторики, вклю-
чавшей такие «невербализо-
ванные аспекты», как молча-
ние, крик, удары палкой и же-
сты, описанные в словах23.

Истоки некоторых совре-
менных тестовых методик —
использование рисунков, гео-
метрических фигур и других
невербальных вариаций про-
слеживаются в приёмах патри-
архов дзен-буддизма. Напри-
мер, учителя эпохи Тан — Исан
и Кёдзан «прибегали к дейст-
виям чаще, чем к словам, и,
кроме того, использовали в
процессе обучения рисунки —
например, круги»24.

Общее и особенное в
обрядах инициации и
системах испытаний
религиозных школ
Востока

По мнению ряда учёных, пси-
хотехника чань в чем-то воз-
вращается к культуре прими-
тива, к обрядам инициации.
Как известно, инициация свя-
зана с аскетическими упражне-
ниями, и юноши во многих
племенах продолжают эти уп-
ражнения до тех пор, пока не
увидят призрак духа-покрови-
теля. Можно говорить о том,
что зародышем любого религи-
озного воспитания (в нашем
случае — чаньского) является
психотехника инициации25.
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Учёные усматривают в
чаньских диалогах-поединках
и другой важный аспект, при-
сущий эпохе первобытности:
загадывание и отгадывание
разнообразных загадок. Сло-
весное загадывание и отгады-
вание приносило жизнь или
смерть. Обычно в сказке тот,
кто не может ответить на за-
гадку, умирает, а тот, кто отга-
дывает, получает не просто по-
беду, но и спасение. Персонаж,
загадавший загадку, в случае
её разгадки обычно погибает.
Вспомним хрестоматийную
легенду о сфинксе, умерщв-
лявшем тех, кто не мог разга-
дать загадку: «Кто утром ходит
на четырёх ногах, днём на
двух, а вечером на трёх». Эдип,
разгадавший её, приносит
смерть автору загадки, —
сфинкс бросился в пропасть26.

Действительно, и мифы ан-
тичности, и сказки, и былины,
притчи и т.п., как, впрочем, и
сказки народов мира дают нам
многочисленные примеры ис-
пытаний, которым подвергают-
ся люди или мифические и ска-
зочные персонажи. Многие вы-
ражения, присутствующие в
современной лексике, заимст-
вованы из мифов, сказок,
притч. Без дополнительных
объяснений большинству лю-
дей понятны и встречаются в
обыденной лексике выраже-
ния: «между Сциллой и Хариб-
дой», «сладкоголосая сирена»,
«витязь на распутье», «у разби-

того корыта», «принцесса на
горошине» и т. п.

Для подтверждения вывода
о том, что многие тестовые ме-
тодики были заложены в глу-
бокой древности, а на рубеже
XIX–XX столетий стали актив-
но осваиваться новым научным
направлением — эксперимен-
тальной психологией, от кото-
рой позднее отпочковалась тес-
тология, приведем хрестома-
тийный пример, известный нам
с дошкольного возраста.

В «Сказке о рыбаке и рыб-
ке», блестяще оформленной
А.С. Пушкиным в стихотвор-
ную форму, к золотой рыбке
поступают задания-просьбы
возрастающего масштаба и сте-
пени трудности. Сначала ста-
руха отправляет своего мужа
попросить у золотой рыбки но-
вое корыто, затем новый дом,
затем новый социальный ста-
тус — дворянки (вместо кресть-
янки), следующая просьба о
новой ступеньке в социальной
лестнице: «хочу быть вольною
царицей» и, наконец, запре-
дельная просьба: «хочу быть
владычицей морскою».

Оставим в стороне финал
сказки, для нас перечень важен
тем, что здесь в полном объёме
реализован один из основопо-
лагающих принципов тесто-
логии — принцип расположе-
ния заданий в тесте по возра-
стающей степени трудности.
Именно такого рода приме-
ры, дошедшие до нас в устной
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фольклорной или письменной
форме, свидетельствуют в
пользу вывода о том, что тесто-
вые методики зарождались в
глубокой древности и, следова-
тельно, тестология как междис-
циплинарная наука появилась
не вдруг, в силу чьей-то прихо-
ти или внезапного научного
озарения, а была итогом дли-
тельного развития человечес-
кой цивилизации.

В этот период были накоп-
лены солидные научные зна-
ния во многих научных облас-
тях, включая психологию и пе-
дагогику, где сегодня тесты на-
ходят весьма широкое приме-
нение. Некоторые психологи-
ческие приёмы, дошедшие до
нас от безымянных древних
мудрецов в форме притч, на-
столько совершенны, что ис-
пользуются специалистами-
профессионалами и сегодня.

Так, в условиях кризиса в
России появились специаль-
ные миграционные службы,
центры занятости трудоспо-
собного населения и т.п. Пси-
хологи служб занятости ис-
пользуют, например, приём
древнего мудреца, дошедший
до нас в форме притчи. Мудрец
обратился к толпе нищих у во-
рот храма с вопросом: «Кто из
вас хотел бы быть богатым?».
Ответ был единодушным, —
каждый нищий мечтал стать
богатым.

Следующий вопрос мудре-
ца заставил нищих задуматься:

«Кто виноват в вашей нищете и
что бы вы хотели изменить в се-
бе, чтобы стать богатым?». От-
веты из толпы были достаточно
показательны, — виноваты бо-
гатые, виноваты власть предер-
жащие, но в нас самих ничего
менять не надо. И сегодня спе-
циалистам службы занятости
бывает порой непросто убедить
своих клиентов пойти на работу
не по специальности, переква-
лифицироваться, временно тру-
доустроиться на малоквалифи-
цированную работу и т.п.

Философское
осмысление опыта
локальных
цивилизаций в
процессе генезиса
тестирования

Примеры из разных эпох, при-
водившиеся выше, показывают,
что люди в разных уголках пла-
неты находили нередко свой, и
весьма нестандартный, путь к
проведению тех или иных ис-
пытаний человеческих способ-
ностей, а часто и заимствовали
опыт, уже накопленный другой
цивилизацией, что существен-
но ускоряло цивилизационный
процесс в целом. Опыт показы-
вает, что по мере накопления
знаний процесс их научного ос-
мысления ускоряется, количе-
ственные изменения начинают
переходить в качественные, что
в полной мере относится и к те-
стовым методикам.
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В философии общеприня-
той системой доказательств в
поисках истины является прак-
тика рассмотрения научных
понятий или каких-либо социо-
культурных феноменов с двух
прямо противоположных сто-
рон: формально-логической
(оперируют устоявшимися по-
нятиями) и диалектической
(оперируют изменчивыми, раз-
вивающимися понятиями).
Именно с таких позиций в оте-
чественной и зарубежной науч-
ной литературе принято рас-
сматривать и феномен тестов.

Среди отечественных ис-
следователей на это обратил
внимание В.С. Аванесов. В сво-
их работах и публичных вы-
ступлениях он отмечает, что
ситуация с тестами даёт на-
глядный пример совпадения
вещей по видимости и их раз-
личий по существу. Если рас-
сматривать понятие «тест» как
социокультурный феномен, то
при формально-логическом
подходе мы квалифицируем
тест как всякое испытание,
проверку или пробу. В этом
случае следует согласиться с
мнением тех зарубежных и оте-
чественных исследователей,
которые считают, что история
тестов насчитывает несколько
тысячелетий.

Если же мы будем рассмат-
ривать тесты не как социокуль-
турный феномен, а только как
феномен научного знания, то
тогда весь период человеческой

цивилизации от первых «гомо
сапиенс» до конца XIX в. сле-
дует рассматривать как дотес-
товый или предтестовый, а пра-
вильнее обозначить его как до-
научный. Соответственно, все
наработанные многими поко-
лениями и используемые до на-
стоящего времени методики
испытаний следует квалифи-
цировать как протонаучные.

Эти методики и не могли
быть научными в современном
понимании этого термина по
причинам объективного свой-
ства. Известно, что научная
мысль в истории человеческой
цивилизации развивалась по
своим законам. Фактически
лишь в ХVII–ХVIII вв. возник-
ло научное мышление совре-
менного рефлексивного типа.
Этот поворот научной мысли
обычно связывают с именем
Р. Декарта (1596–1650), кото-
рый в своих научных поисках
стремился к построению ис-
тинной системы знаний. В фи-
лософии Р. Декарта централь-
ной стала проблема метода.
В трактате «Рассуждение о ме-
тоде» (1637) он заметил, что
лучше вообще не искать исти-
ну, «чем делать это без всякого
метода»27.

Разумеется, новое научное
мышление возникло не одно-
моментно. Р. Декарт своими
рассуждениями о методе зало-
жил лишь основы, а правиль-
нее сказать, обозначил продук-
тивный вектор направления
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научных поисков, которые
привели человечество к суще-
ственным прорывам в накопле-
нии обширного научного по-
тенциала во многих областях
естествознания и многих дру-
гих наук, в т.ч. и тестологии.

Становление
тестологии

Процесс становления такой
междисциплинарной науки,
как тестология, был весьма
длительным. В результате тес-
тология сформировалась в са-
мостоятельную науку, вобрав-
шую в себя достижения таких
наук, как философия, психоло-
гия, физиология, педагогика
метрология, математика, соци-
ология, статистика. Научный
метод тестов зародился в пси-
хологии, и поворот научной
мысли на средства познания,
связанного с поиском адекват-
ных методов, происходил по-
степенно.

Первым, кто сформулиро-
вал как задачу или вопрос о
необходимости измерения в
психологии, был немецкий
учёный XVIII века Х. Вольф
(1679–1754). Он ввёл в науку
понятие психометрии, считая,
что величину удовольствия
можно измерить осознавае-
мым нами совершенством, а ве-
личину внимания — продолжи-
тельностью аргументации, ко-
торую мы в состоянии просле-
дить28. Экспериментальные

методы в XVII в. и последую-
щих столетий стали ведущими
в поиске новых научных истин
и системных знаний. Поиски
учёных с применением экспе-
риментальных методов способ-
ствовали не только бурному
развитию многих, в первую
очередь естественных, наук, но
и появлению новых научных
направлений, превращавшихся
в самостоятельные науки. К ним
относится и тестология. Конеч-
но, экспериментальные методы
в научных поисках не являются
фактором, связанным с теорией
и практикой только XVII в. и
последующих столетий. Доста-
точно вспомнить хрестоматий-
ный пример открытого Архиме-
дом (III век до н.э.) закона рыча-
га и удельного веса, чтобы гово-
рить о том, что ещё свыше двух
тысяч лет назад эксперимен-
тальный метод исследования
находил применение в физике.
Эксперименты алхимиков тоже
стали понятием хрестоматий-
ным. Поэтому появление поня-
тия «научный эксперименталь-
ный метод» отражает становле-
ние нового качественного этапа
в генезисе экспериментальных
методов. Поскольку экспери-
ментальные методы известны с
незапамятных времён, то едино-
го мнения среди учёных о том,
кого считать в числе первых экс-
периментаторов, нет.

Например, один из пер-
вых российских тестологов
А.П. Нечаев писал: «К началу
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XVII века благодаря трудам Га-
лилея эксперимент становится
типичным орудием естествен-
но-научного метода, и Гарвей,
применив его к физиологии,
открывает (1619 г.) кровообра-
щение. Но применение экспе-
римента к изучению душевной
жизни начинается только в се-
редине XIX века». Реконструи-
руя исторически значимые ис-
кания учёных в подходах к на-
уке, получившей название экс-
периментальной психологии,
А.П. Нечаев обращает внима-
ние на применение математики
в психологии. Ещё И. Кант
(1724–1804), «определяя чисто
эмпирические задачи в психо-
логии, — отмечает А.П. Неча-
ев, — высказывал довольно
пессимистический взгляд на её
будущее»29.

Действительно, И. Кант
считал, что психология как на-
ука невозможна «прежде всего
потому, что математика непри-
ложима к явлениям внутрен-
него чувства и к их законам».
И. Кант также считал, что в
психологии невозможен экс-
перимент, а учение о душе не
сможет стать чем-то большим,
чем «систематическое учение
о природе внутреннего чувст-
ва, т.е. описание природы ду-
ши, но не наукой о душе»30.
И. Кант оказался не прав, счи-
тая невозможным в психоло-
гии эксперимент и математику,
но он проницательно опреде-
лил их научную необходи-

мость, чем и внёс свой вклад в
становление эксперименталь-
ной психологии.

Хотя А.П. Нечаев вполне
правомерно опирается на объ-
ективные выводы И. Канта,
можно привести авторитетные
и более ранние высказывания
на сей счёт. Известно, напри-
мер, афористичное высказыва-
ние Г. Галилея: «Измеряй всё,
поддающееся измерению, и
сделай таким всё, не поддающе-
еся измерению»31.

Следующую важную сту-
пень А.П. Нечаев видит в ис-
следованиях И.Ф. Гербарта
(1776–1841), который в 1822 г.
представил в Берлине доклад
«О возможности и необходи-
мости применять математику в
психологии». Гербарт доказы-
вал, что математика имеет при-
ложение всюду, где только есть
понятие величины. А в душев-
ной жизни мы постоянно
встречаемся с рядом явлений
количественного характера: у
нас может быть воспоминаний
больше или меньше, наши чув-
ства бывают сильнее и слабее,
наши мысли текут медленнее
или быстрее и т.д. И.Ф. Гербарт
старался в своих трудах дока-
зать, что можно применять ма-
тематику к изучению психиче-
ских явлений, совсем не изме-
ряя их, но просто довольству-
ясь предположительными фор-
мулами. А.П. Нечаев, отмечает,
что «эти формулы были
сплошь гипотетичны и не име-
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ли никакого реального значе-
ния.., но сочинение Гербарта
воспламеняло мечту о созда-
нии новой, математически точ-
ной психологии»32.

Реальный шаг к этому был
сделан в середине XIX века
Э.Г. Вебером и Г.Т. Фехнером,
психофизиологические опыты
которых привлекли к себе вни-
мание всего культурного мира
совершенно необычным для
психологов методом исследо-
вания. Изучая зависимость
ощущений давления от раздра-
жений, вызываемых грузом,
положенным на руку испытуе-
мого, Э.Г. Вебер, изменяя вес
груза, регистрировал измене-
ния, происходившие в созна-
нии испытуемого. Таким обра-
зом, он доказал возможность
психологического эксперимен-
та, а Г.Т. Фехнер на основе по-
лученных результатов вывел
формулу, позволяющую уста-
новить количественную зави-
симость между интенсивнос-
тью ощущения и силой раздра-
жителя.

А.П. Нечаев отмечал, что
под влиянием открытия Вебера
и Фехнера к концу 1870-х гг.
накопилось уже такое количе-
ство методов эксперименталь-
ного исследования душевной
жизни, что профессор В. Вундт
решается основать при Лейп-
цигском университете первую
психологическую лабораторию
(1879 г.)33. Такую схему зарож-
дения и развития эксперимен-

тальной психологии предста-
вил А.П. Нечаев. Всё дальней-
шее он представляет как быст-
рое развитие эксперименталь-
но — психологического движе-
ния, которое охватывает «все
культурные страны», что при-
вело к созданию научного мето-
да тестов. Такой линейный под-
ход даёт возможность А.П. Не-
чаеву показать знаковые науч-
ные предпосылки зарождения
метода тестов в рамках экспе-
риментальной психологии.

Несколько иной подход в
этом вопросе у А.Н. Ждан. Она
прослеживает оформление «эм-
пирической психологии» в рам-
ках философских учений XVII
века. При этом А.Н. Ждан обра-
щает внимание на важность
экономических факторов. Раз-
витие производства и науки вы-
звало к жизни новые теории, од-
ной из которых стал эмпиризм.
Эта новая теория зародилась в
капиталистической Англии.
Вместе с развитием промыш-
ленности развивалось и
опытное естествознание. Ро-
доначальником эмпирического
направления был Ф. Бэкон, про-
должателем — Т. Гоббс, а оконча-
тельно эмпиризм оформляется у
Дж. Локка34.

А.Н. Ждан смотрит на про-
блему шире и называет фран-
цузских, немецких, американ-
ских, российских и учёных
других стран, которые внесли
сколько-нибудь значительный
вклад в развитие эксперимен-
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тальной и смежных направле-
ний психологии. Такой подход
позволяет автору сделать вы-
вод о том, что движение науч-
ной мысли развивалось в миро-
вом научном сообществе и
вширь, и вглубь, что в конеч-
ном счёте привело и к созда-
нию метода тестов. А.Н. Ждан
хотя и не акцентирует внима-
ние на появлении нового науч-
ного направления — тестоло-
гии, но очень чётко обозначает
важные шаги, сделанные кон-
кретными учёными в её станов-
лении. Рассматривая зарожде-
ние экспериментальной психо-
логии в США, А.Н. Ждан отме-
чает роль Дж. Кеттела
(1860–1944 гг.) в становлении
научного метода тестов.

От экспериментальных ис-
следований времени реакций,
начатых в лаборатории В.
Вундта, Дж. Кеттел перешел к
изучению индивидуальных
различий, и этот интерес при-
вел его к Ф. Гальтону, известно-
му своими трудами в области
индивидуальных способнос-
тей. А.Н. Ждан также отмечает,
что теория эволюции Ч. Дарви-
на явилась мощным генерато-
ром для активизации научных
исследований и способствова-
ла появлению новых идей и но-
вых научных направлений, в
том числе и психологии.

Однако было бы неправо-
мерно связывать успехи психо-
логии с воздействием только
эволюционной теории Ч. Дар-

вина. На развитие психологии
оказали влияние многие иссле-
дования в разных областях зна-
ний, где исследователи описы-
вали психологические факты.
Физик Э. Мах («Анализ ощу-
щений», «Познание и заблуж-
дение, Очерки по психологии
исследования» и др.), химик
В. Оствальд, врач-невропато-
лог К.Г. Ланге (Дания) и другие
затрагивали и изучали психо-
логические явления, которые
не являлись предметом этих
наук. Под влиянием эволюци-
онных идей Г. Спенсера и тео-
рии эволюции Ч. Дарвина воз-
никли зоопсихология, психо-
логия первобытных народов,
детская психология35.

К вопросу о
становлении научного
метода тестов

Однако и такая трактовка на-
учных событий, приведших к
появлению тестологии, доволь-
но схематична. Любой пере-
чень научных идей и их созда-
телей будет заведомо непол-
ным, ибо особенности появле-
ния новых идей, новых изобре-
тений, новых теорий, малоиз-
вестных и знакомых открытий
не поддаются абсолютному по-
стижению. Например, Г. Эб-
бингауз приступил к изучению
особенностей функционирова-
ния памяти под влиянием идей
Г. Фехнера, книгу которого
«Основы психофизики» он
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случайно увидел и приобрёл в
букинистической лавке. Со-
зданный Э. Эббингаузом тест
дополнения (пропущенных
букв, слогов, слов) широко
применяется до сих пор. Свою
книгу «О памяти» Г. Эббингауз
опубликовал в 1885 г., то есть
примерно в то же время, когда
Ф. Гальтон изучал индивиду-
альные способности людей с
помощью тестов36. Авторы
первой серии тестов интеллек-
та А. Бине и Т. Симон среди
своих предшественников особо
отмечают врача Э. Сегена, ко-
торый, развивая в умственно
отсталых детях способность
различать пространственно-ге-
ометрические формы, пришёл
к пониманию того, что изуче-
ние форм надо начинать с кон-
трастов, чтобы потом перейти к
аналогиям. Так, сначала он
учил детей различать круг и
овал, квадрат и ромб, восьмиу-
гольник и десятиугольник.
В работе с детьми он применял
несколько досок, в которых бы-
ли разные углубления (фор-
мы) для фигур, которые дети
должны научиться вкладывать
на место37.

Э. Сеген создал тест в пери-
од, когда о тестологии не было
и речи (его книга издана в
1846 г.). но тест оказался столь
безупречен, что и сейчас его на-
зывают «Доска форм Сегена» и
используют в психолого-педа-
гогической практике. Этот
пример — лишнее подтвержде-

ние того факта, что тестовая
культура как феномен цивили-
зации формировалась с древ-
нейших времён, а создатели те-
стовых методов достигали вы-
сокого научного уровня, не об-
ладая научным инструмента-
рием для их создания.

Таким образом, в рамках
периода, именуемого Новым
временем, был накоплен со-
лидный научный опыт, что
привело к закономерному пе-
реходу изменений количест-
венных в качественные и появ-
лению научного метода тестов.
По мнению А. Анастази, «од-
ним из тех, кто положил начало
тестированию», был Ф. Галь-
тон38. Она также отмечает, что
Дж. Кеттел, проявивший инте-
рес к индивидуальным разли-
чиям людей под влиянием
Ф. Гальтона, внес своими рабо-
тами большой вклад в развитие
тестовых методов. По мнению
А. Анастази, работы Кеттела
объединили «недавно возник-
шую экспериментальную пси-
хологию с ещё более молодым
направлением — тестировани-
ем», при этом автор отмечает то
важное обстоятельство, что в
конце XIX в. тесты, подобные
тем, которые создавали
Ф. Гальтон и Дж. Кеттел, были
«обычными для последнего де-
сятилетия XIX века»39.

Такая оценка А. Анастази
становления тестовых методов
перекликается с нашим выво-
дом о том, что научный метод
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тестов — это не результат оза-
рения одного-двух учёных, а
результат общего развития
многих наук, в первую очередь,
естественных наук.

Пять этапов генезиса
тестирования в
истории образования

Методология изучения генези-
са тестирования в рамках циви-
лизационной парадигмы позво-
лила выявить пять его этапов.
Тестирование от эпохи перво-
бытности до конца Х1Х в. вме-
щает, таким образом, три этапа,
в рамках которых человеческая
цивилизация накопила уни-
кальный опыт проведения мно-
гообразных испытаний: от пер-
вобытных обрядов инициации
до создания метода тестов в си-
стеме научных знаний.

Первый этап генезиса тес-
тирования является и самым
продолжительным. Он вмеща-
ет в себя многие тысячелетия,
от первых гомо сапиенс, по-
явившихся примерно 40 тысяч
лет назад, до 4-го – 3-го тысяче-
летия до н.э., когда возникают
первые государства. За эти ты-
сячелетия был накоплен колос-
сальный опыт тестирования че-
ловеческих способностей.

На ранних стадиях, когда
института семьи ещё не суще-
ствовало, многие испытания
были связаны с обучением де-
тей традиционному занятию
взрослых — собирательству и

охоте. Жизнь каждого протека-
ла на виду у всей общины, и ис-
пытания происходили в про-
цессе воспитания. С усложне-
нием жизни социума воспита-
ние было дополнено и образо-
вательными элементами, завер-
шённым воплощением которых
стали обряды инициации.

В общемировом цивилиза-
ционном процессе постоянное
усложнение коллективных форм
жизнедеятельности приводило и
к возникновению новых потреб-
ностей, формированию спроса на
иные качества и умения индиви-
да, не связанные с собирательст-
вом и охотой

Вторым этапом в генезисе
тестирования стал период от
возникновения стратифициро-
ванных обществ, т.е. первых го-
сударств (4–3 тыс. лет до н.э.),
до начала Нового времени
(ХVII в.) Этот этап характери-
зуется переходом от коллек-
тивной системы воспитания и
обучения в первобытных об-
щинах к системе сословно-се-
мейной.

На втором этапе генезиса
тестирования в системах испы-
таний появилось много нового.
С разложением первобытного
общества, возникновением се-
мьи, появлением ремёсел, зем-
леделия, армии, чиновничест-
ва, предметом тестирования
становится профессиональная
пригодность на ином качест-
венном уровне, чем в эпоху
первобытности.

971 ’  2 0 0 8
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Видоизменяется и предмет
испытаний. По мере наработки
опыта важной составляющей
тестирования становится уро-
вень обученности в соответст-
вии с родом занятий индивиду-
ума (например, писцов, пере-
водчиков, воинов, чиновни-
ков), а обучение и воспитание
переходит в рамки семьи и
приобретает сословно-семей-
ный характер. В локальных ци-
вилизациях устанавливались
свои приёмы и правила испы-
таний в соответствии с потреб-
ностями социума, сложивши-
мися традициями и опытом,
накопленным предыдущими
поколениями.

Третий этап генезиса тести-
рования в образовании мы свя-
зываем с началом историческо-
го периода, известного под на-
званием Нового времени. Этот
этап продлился от начала
ХVII в. до конца ХIX в. Он свя-
зан с формированием научной
рефлексии современного типа,
накоплением обширных науч-
ных знаний во многих облас-
тях, в первую очередь в области
естественных наук. Результаты
этих достижений повлияли и
на генезис тестирования, где
уникальный опыт двух преды-
дущих этапов стал наполнять-
ся новыми подходами и новым
содержанием. В результате
произошел качественный про-
рыв, положивший начало по-
степенному формированию на-
учного метода тестов.

Мы выделяем этот период
как третий этап в генезисе тес-
тирования и в связи с измене-
ниями в представлениях людей
на окружающий мир. Социаль-
ный стереотип традиционной
цивилизации, идущей от древ-
них сообществ, основывался на
религиозно-мифологической
картине мира40.

На смену этим стереотипам
пришла идеология, базировав-
шаяся на научных знаниях. Эта
идеология внесла значитель-
ные изменения в жизнь многих
стран и народов, затронув сво-
им влиянием и такую специфи-
ческую область, как системы
испытаний человеческих спо-
собностей.

Третий этап генезиса тес-
тирования обогатился значи-
тельным количеством эффек-
тивных методик испытаний,
хотя по временным рамкам он
в разы короче первого и вто-
рого этапов и охватывает пе-
риод, несколько превышаю-
щий полтора столетия. В этом
факторе проявился извест-
ный в философии закон пере-
хода количественных измене-
ний в качественные. Разроз-
ненные знания, накопленные
предыдущими поколениями,
за короткий период обрели
системный законченный вид,
превратились в самостоятель-
ные виды наук, стали разви-
ваться и формировать новые
знания на собственной науч-
ной основе.
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Этот этап мы выделяем по
научным основаниям и его на-
чало связываем с эпохой Ново-
го времени. Именно в ХVII в.
зародилось научное мышление
современного рефлексивного
типа, которое оказало сущест-
венное влияние на становление
и развитие многих наук, на базе
которых сформировалась и та-
кая междисциплинарная наука,
как тестология.

К концу XIX в. было выяв-
лено новое продуктивное на-
правление в науке: измерение
индивидуальных человеческих
способностей с применением
статистико-математических
методов. Этот фактор дал нам
объективное основание для вы-
деления четвёртого этапа гене-
зиса тестирования от конца
XIX в., когда был создан науч-
ный метод тестов и теория тес-
тов, известная в тестологии как
классическая. Этот этап завер-
шился к 1970-м гг., когда с по-
явлением в 1960-х гг. быстро-
действующих ЭВМ стало до-
ступным проведение подсчёта
результатов тестирования на
основе более сложных матема-
тико-статистических моделей,
позволяющих раскрыть ла-
тентные способности не только
испытуемых, но и самого теста.

Генезис тестирования с
1970-х гг. плавно вступил, та-
ким образом, в пятый этап —
этап трансформации классиче-
ской теории тестов, продолжа-
ющийся по настоящее время и

получивший в тестологии на-
звание этапа современной тео-
рии тестов. Эти теории разли-
чаются подходами к созданию
и применению тестов. Так, на-
пример, в рамках классической
теории тестов уровень школь-
ных знаний каждого из подвер-
гавшихся тестовым испытани-
ям оценивался с помощью ин-
дивидуальных баллов, которые
сопоставляются со статистиче-
ской нормой и в сравнении ин-
дивидуальных достижений
конкретного ученика с другими
учащимися в рамках учебной
группы. Такие тесты относят к
тестам нормативно-ориентиро-
ванным.

Для более углублённого
анализа качества нормативно-
ориентированных тестов ис-
пользуют Item Response
Theory, которую переводят как
«математическую теорию пе-
дагогических измерений»41.
В ней, в отличие от классичес-
кой теории тестов, задейство-
ван сложный математико-ста-
тистический аппарат с прове-
дением подсчёта результатов те-
стирования на быстродействую-
щих ЭВМ. В IRT, кроме того,
устанавливаются взаимосвязи
между результатами тестирова-
ния и латентными (непосредст-
венно не наблюдаемыми) каче-
ствами тестируемых индивидов.
Эти скрытые качества представ-
ляются как уровни знаний по
предмету, которые зависят от це-
лей измерения.
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В настоящее время всё
большее значение приобретает
компьютерное тестирование,
создаются новые математико-
статистические модели педаго-
гического тестирования, что
свидетельствует о педагогичес-
ких измерениях как динамично
развивающейся науке, которую
ждут новые открытия. Таким
образом, выделение и обоснова-
ние этапов генезиса тестирова-
ния в образовании проведено
нами по основаниям научного,
психолого-педагогического, со-

циально-политического и соци-
ально-экономического свойства.
Если первые два этапа генезиса
тестирования в общемировом
цивилизационном процессе ох-
ватывают несколько тысячеле-
тий, то три последующих этапа
охватывают четыре столетия.
В этом факте можно усмотреть
не только проявление закона
перехода количественных изме-
нений в качественные, но и про-
явление феномена тестов, по-
знание которого просвещённым
человечеством продолжается.

измерения

ПЕД
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