
Как правило, под тестированием понимается проверка

знаний и умений учащихся по определённому предмету.

Учащемуся задаётся вопрос и предлагается несколько от-

ветов, из которых обычно нужно выбрать один правильный.

Сами вопросы перекочёвывают в тесты из традиционных

школьных учебников, автору-составителю тестов остаётся

лишь правильно ответить на вопрос и придумать несколько

неправильных ответов. Вопросы, как правило, имеют слу-

чайный характер, вполне соответствующий наличному

уровню школьных учебников, ориентированных на эмпири-

ческое обобщение и обучение умению действовать по об-

разцу. Анализ недостатков традиционного рассудочно-эм-

пирического обучения, проведённый в педагогике и педаго-

гической психологии второй половины ХХ века (Э.В. Ильен-

ков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.В. Репкин, А.К. Дуса-

вицкий), может быть распространён и на содержание тра-

диционного тестирования. Мы  предлагаем  существенно

иной подход к тестированию.

Метод ключевых учебных ситуаций

Разработка современных тестов не может вестись без

изменения существующего содержания образования. Тра-

диционное содержание школьных предметов представляет

собой набор мало связанных между собой сведений и уме-

ний, подлежащих обязательному усвоению (что было отме-

чено в известных работах В.В. Давыдова). Эти сведения и

умения плохо упорядочены, разобщены, а потому усваива-

ются с большим трудом. Создание тестов в педагогике ХХI

века должно начинаться с выделения в каждом учебном

предмете ключевых ситуаций — наиболее важных и генети-

чески связанных друг с другом встреч учащихся с идеаль-

ными объектами, образующими содержание той или иной

предметной области. 

Классическим примером выделения ключевых ситуа-

ций учебного предмета для нас является проект содержа-

ния школьного математического образования, предложен-
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ный В.В. Давыдовым (1972).

Вместо огромного количества

частных сведений, правил и

приёмов был выделен ряд учеб-

ных ситуаций — встречи уча-

щихся с особым идеальным

объектом — числом: ситуация

воспроизведения величины,

равной данной (идеальный объ-

ект — натуральное число), ситу-

ация воспроизведения величи-

ны, много большей, чем мера

(идеальный объект — действие

умножения), ситуация воспро-

изведения величины, меньшей,

чем мера (идеальный объект —

дробное число). 

Выделение и описание

ключевых учебных ситуаций в

каждом предмете — первый

шаг в построении тестов по

этому предмету. Ключевые си-

туации выделяются не в форме

правил, вопросов или задач —

это именно ситуации встречи

ученика с новым, интересным,

удивительным, загадочным

идеальным объектом. Это ситу-

ации потенциальной возможно-

сти правила, вопроса, учебной

задачи, проблемы, парадокса.

Здесь уместны такие формули-

ровки, как: «Петя и Маша заня-

ты поисками самого большого

натурального числа», «Ученик

Карл складывает числа:

1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100» 

(Л.Э. Генденштейн, С.Ю. Курга-

нов, А.М. Шумяцкая, 2001), «Пе-

тя хочет вычислить площадь

прямоугольника со сторонами

0,6 дм и 0,4 дм» (правило умно-

жения десятичных дробей ещё

предстоит открыть), «Камень

брошен вертикально вверх»,

«Искусственный спутник дви-

жется вокруг Земли» (Л.Э. Ген-

денштейн, Л.А. Кирик, 2001), в

волшебной сказке «Иван-царе-

вич и Серый Волк» Волк вдруг

говорит Царевичу: «Дальше

мне идти нельзя» и т.д. 

В условиях теста — описа-

нии ключевой учебной ситуа-

ции — перед учащимся встают

«вещие вещи» культуры — её

идеальные объекты. Это — объ-

екты идеального мира, уже при-

уготовленные для предметных

суждений. Это — наклонная

плоскость или блок, горизон-

тально летящая пуля или лифт,

бесконечная числовая прямая

или периодическая дробь, вол-

шебный помощник в сказке или

граница между обычным и вол-

шебным  миром. 

Идеальный объект, о кото-

ром при выполнении теста при-

дётся судить, который нужно

будет обсуждать с разных сто-

рон, — это орудие предметного

мышления. Это — уже обрабо-

танная историей создания фи-

зики, математики, литературо-

ведения «вещь». За такими ору-

диями, как наклонная плоскость

или блок, — вся история антич-

ной статики. За образом гори-

зонтально летящей пули (по

словам В.С. Библера) — вся ис-

тория механики Галилея. Рабо-

тая с тестами, ученик встреча-

ется с основными орудиями –

«вещими вещами» предметного

мышления человечества от ан-

тичности до наших дней. 

Очень существенно, что в

наших тестах описание ключе-

вой учебной ситуации не явля-

ется вопросом или задачей и

отделено от суждений («ут-

верждений»). Вместе с тем вы-

сказывание понятийно ориен-

тированных суждений (пра-

вильных и неправильных, но

правдоподобных) создаёт тот

«воздух», в котором живёт иде-

альный объект, строится пред-

мет понимания учащихся. Толь-

ко обрастая суждениями пони-

мания, учебная ситуация пре-

образуется в событие освоения

орудий и средств человеческо-

го мышления учащимися. 

Разворачивая (на разных

уровнях) суждения об идеаль-

ном объекте, наши тесты

предъявляют учащемуся его

собственное «орудие понима-

ния», то, что в конце концов ста-

нет его собственным средст-

вом, собственной способнос-

тью смотреть на вещи через

призму предметных орудий. 

Ученик овладевает стати-

кой как способом понимания

природы через призму блоков,

рычагов, наклонных плоско-

стей. Эти механизмы — средст-

ва понимания, орудия мышле-

ния. Это те «очки», с помощью

которых человек нащупывает

предмет, входит в него, уютно

обустраивается в нём. 

Ученик овладевает дина-

микой как способом работы с

такими орудиями мышления,

как материальная точка — летя-

щее в абсолютной пустоте тело,

движение которого — его есте-

ственное состояние. Это сов-

сем другие «очки», другая логи-

ка их использования. 

Успех применения тестов

во многом зависит от того, на-

сколько ярко, точно, глубоко и

нетривиально будет построена

встреча нового орудия мысли  с

учеником. Суждения можно на-

чать строить о том, что порази-

ло, удивило, заинтересовало, о

чём хочется именно судить, а не

пройти мимо. Наши тесты раз-
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вивают важнейшую для просве-

щённого человека способность

суждения об интересных оруди-

ях мысли. Поэтому ключевые

ситуации должны строиться

как своеобразные «точки удив-

ления» (понятие «точек удивле-

ния» подробно разработано ав-

торами концепции Школы диа-

лога культур) 

Тесты учат судить о «вещих

вещах» культуры, находясь в си-

туации встречи с ними, овладе-

вая соответствующими жанрами

научной речи. Это всегда встре-

ча с речью настоящих учёных.

Стоит сказать: «Камень брошен

вертикально вверх...» — и уче-

ник уже приглашается в мир Га-

лилея. Это  начало встречи с ре-

чью Галилея, с речью науки Но-

вого времени. Иначе  в статике

ученик встречается с речью

псевдоАристотеля и Архимеда.

И совсем иначе — при введении

в поэтику волшебной сказки — с

речью Проппа. Но в любом слу-

чае в наших тестах происходит

встреча ученика с настоящим. 

А не просто  учебным, школь-

ным. Точнее, это встреча с таким

школьным, которое восприни-

мается как настоящее. 

Типы учебных ситуаций

и уровни событийного

тестирования

На обложке всех наших те-

стов (авторский коллектив: 

Л.Э. Генденштейн, Е.П. Нелин,

Л.А. Кирик, И.М. Соломадин,

С.Ю. Курганов, А.М. Шумяцкая)

изображено 12 ступенек  12 ма-

тематических событий, 12 ис-

пытаний. 

1–3. Первые три события

очень простые, но это — самые

важные события. В первом,

втором и третьем заданиях

учащиеся впервые встречаются

с новой предметной ситуацией

и открывают новое математи-

ческое понятие. Первые три

ступеньки — это порождение

нового понятия. 

4–6. Следующие три сту-

пеньки — четвёртое, пятое и

шестое задания  немного слож-

нее первых трёх. Учащиеся уже

получили новое понятие, его

исходную «клеточку». Теперь на-

до разобраться, как новое поня-

тие работает в более сложных

предметных ситуациях. Для

этого нужно открыть свойства

нового понятия, исследовать

его. Четвёртая, пятая и шестая

ступеньки — это раскрытие по-

нятия. 

7–9. Потом мы приглаша-

ем учащихся подняться ещё на

три ступеньки, осваивая новое

понятие. Седьмое, восьмое и

девятое задания  это решение

трудных задач с помощью ново-

го понятия. Например, если в

предшествующих заданиях уча-

щиеся открыли обыкновенные и

десятичные дроби и исследова-

ли их свойства, то в 7, 8 и 9-м

заданиях с помощью дробей

можно научиться решать новые,

более интересные примеры,

уравнения, неравенства, зада-

чи. Но для этого придётся раз-

вить новое понятие, вывести из

него нужные следствия (более

частные понятия). Это этап раз-

вития понятия, построения сис-

темы понятий, этап «восхожде-

ния от абстрактного к конкрет-

ному» (В.В. Давыдов, 1972; 

В.В. Репкин, 1977). 

10–12. Самые трудные и

самые интересные ступеньки —

последние: десятое, одиннад-

цатое и двенадцатое задания.

Эти задания обнаруживают гра-

ницы нового понятия, пределы

его применимости. Учащимся

встретятся ситуации, кото-

рые нельзя разрешить, напря-

мую используя новое понятие.

Это задания-загадки, задания-

проблемы. Проблемы, не имею-

щие однозначного решения.

Поначалу покажется, что вы-

полнить три последних задания

невозможно. Это неудивитель-

но: задания 10, 11, 12 находятся

на границе известного школь-

никам и неизвестного, ещё не-

ведомого, загадочного. Сумеют

ли учащиеся догадаться, как

действовать в таких ситуациях?

Как, например, разгадать за-

гадку бесконечной десятичной

дроби? 

На всех уровнях-«ступень-

ках» тесты помогают учащимся: 

— порождать математиче-

ские понятия; 

— раскрывать смысл но-

вых понятий; 

— развивать понятия и

строить систему понятий, с по-

мощью которой можно решить

целый класс учебно-практичес-

ких задач; 

— обнаруживать границы

понятия и задумываться над за-

гадками и проблемами данного

учебного предмета. 

Построить новое понятие в

заданиях 1, 2, 3 учащимся по-

могут четыре утверждения, ко-

торые мы обозначили буквами

А, Б, В и Г. 

Утверждение А помогает

правильно поставить учеб-

ную задачу. 

Ученики переходят от за-

труднительной ситуации, в ко-



торую попали, к чёткому пони-

манию: в чём же главная труд-

ность? Где противоречие? Чего

мы не знаем, чтобы успешно

преодолеть трудность? Как раз-

решить противоречие? Напри-

мер, мы хотим узнать площадь

прямоугольника со сторонами

0,2  и 0,7 дм. Оказывается, это

нелегко: мы не знаем, можно ли

умножать десятичные дроби?! 

Утверждение Б помогает

выполнить действие, кото-

рое решает учебную задачу. 

В тестах по математике

это может быть математичес-

кий эксперимент. Какое-то но-

вое преобразование числового

луча. Или опыт с весами. Или

разрезание бумажных полосок.

Или измерение длины и шири-

ны классной комнаты. Напри-

мер, мы можем предложить

учащимся поэкспериментиро-

вать с квадратом со стороной 

1 дм и встроить в него прямо-

угольник со сторонами 0,2 и 

0,7 см. Такое предметное дей-

ствие поможет учащимся сооб-

разить, как научиться умножать

десятичные дроби. В тестах по

физике или родному языку, ис-

тории и географии учащиеся

также овладевают специфичес-

кими действиями, которые от-

крывают исходную «клеточку»

данного учебного предмета. 

Утверждение В поможет

ученику оформить результа-

ты его эксперимента в мо-

дели. 

Это может быть схема, ди-

аграмма, график или формула.

А может быть, об умном дейст-

вии, открытом учащимся, рас-

скажет новый значок: запятая,

скобки, стрелочка (указываю-

щая передвижение запятой).

Конечно, вначале учащиеся са-

ми могут придумать этот новый

знак. Но в тестах мы подсказы-

ваем, какие знаки являются об-

щепринятыми. 

Утверждение Г помогает

ученику завершить процесс

порождения понятия и про-

верить, позволяет ли новое

понятие решить учебно-

практическую задачу. 

Например, смогут ли уча-

щиеся, открыв умножение де-

сятичных дробей, узнать, чему

равна площадь прямоугольника

со сторонами 0,2 и 0,7 дм. 

Утверждения А, Б, В и Г по-

могают учащимся и на более

сложных этапах работы с раз-

вивающимся понятием. 

В заданиях 4, 5, 6 утверж-

дения А, Б, В и Г помогут на-

учиться анализировать исход-

ное понятие, раскрыть его но-

вые, пока неизвестные уча-

щимся свойства. Например,

интересно выяснить, обладает

ли умножение десятичных дро-

бей переместительным свой-

ством? В этом поможет ут-

верждение А. Какое действие

нужно выполнить, чтобы от-

крыть переместительное свой-

ство? В этом поможет утверж-

дение Б. В какой модели (схеме,

диаграмме, значке, формуле)

удобнее всего изобразить от-

крытое свойство? В этом по-

может утверждение В. Как при-

менить переместительное

свойство в интересном приме-

ре, уравнении, задаче? (Ут-

верждение Г.) 

В заданиях 7, 8, 9 учащие-

ся не встречаются с открытым

ранее понятием самим по себе.

Мы просто предлагаем пораз-

мыслить над интересным учеб-

ным текстом. Но чтобы понять

этот текст, нужно вначале пред-

ставить его как более развитый,

более конкретный «случай из

жизни» открытого в самых пер-

вых заданиях понятия. И это

очень непросто. Ведь в учебном

тексте прямо не сказано, какое

именно понятие в нём скрыто.

Утверждение А поможет вам по-

ставить задачу — увидеть усво-

енное ранее понятие в предло-

женном учебном тексте. 

Понятие как бы подмигнёт

вам в утверждении А. Как-то

даст себя обнаружить, словно

мальчик среди ветвей на зага-

дочной картинке из детского

журнала «Мурзилка». Утверж-

дение Б поможет ученикам вы-

полнить действие, окончательно

открывающее знакомое поня-

тие в учебном тексте. Учащиеся

выполнят эксперимент с усло-

вием задания. Учащиеся овла-

девают такими способами пре-

образования учебного текста,

чтобы открыть в нём понятие.

При этом случается, что для по-

нимания учебного текста от-

крытое понятие приходится

развивать, строить систему по-

нятий. Утверждение В поможет

учащимся изобразить резуль-

тат преобразования, «повора-

чивания» учебного текста, при

котором в нём открывается по-

нятие в виде модели. Это модель

устройства того «поворотного

круга», того изменения текста,

при котором в задании начина-

ет «просвечивать» открытое ра-

нее понятие. Утверждение Г

возвращает от этой модели к

разрешению конкретной труд-

ности, к поиску ответа. 

В заданиях 10, 11, 12 мы

встречаемся с заданиями-за-
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гадками, заданиями-проблема-

ми, с точками удивления. 

Здесь утверждение А по-

может увидеть проблему в, ка-

залось бы, обычной ситуации

(«Петя и Маша задумались над

тем, как перевести дробь одну

треть в десятичную дробь»). Ут-

верждение Б помогает учащим-

ся произвести мысленные экс-

перименты. Это своеобразные

пробы, размышления над труд-

ной проблемой. Утверждение В

поможет изобразить проблему-

загадку в виде схемы. Так стро-

ится образ проблемы, не ре-

шённой до конца. Утверждение

Г усиливает загадочность ис-

ходного понятия: учащиеся

убеждаются, что впереди ещё

много неизвестного. 

Было бы не очень интерес-

но, если бы учащиеся, как зри-

тели в кинотеатре, только сле-

дили за тем, как строятся ут-

верждения А—Г для каждой сту-

пеньки движения понятия, как

порождается, раскрывается,

развивается понятие и обнару-

живаются его границы — точки

удивления. Поэтому некоторые

из утверждений А—Г являются

неправильными. Это — ловуш-

ки. При этом мы не запутываем

учащихся, не изменяем логику

утверждений и их порядок. На-

пример, на определённом эта-

пе рассмотрения ситуации

должна быть именно схема. Но

в этой схеме допущена ошиб-

ка — ловушка. Задача учащих-

ся — все эти ловушки найти. 

Тесты приведены в 4 оди-

наковых по сложности вариан-

тах. К вариантам 1 и 2 приво-

дятся ответы. Эти варианты

предлагаются для подготовки

учащихся к тематическому кон-

тролю. Понятно, что содержа-

ние варианта представляет со-

бой сжатый очерк программы 

учебной деятельности школь-

ника по овладению тем или

иным понятием в рамках темы.

Сама тема при этом рассматри-

вается как материал для овла-

дения одним развивающимся

понятием. 

Тесты, посвящённые од-

ной учебной теме, генетически

связаны между собой. В один

сборник тестов входит от трёх

до пяти тем (содержание обра-

зования одного семестра). Как

правило, в заданиях 10–12

(этап установления границ ус-

военного понятия) учащиеся

встречаются с ситуациями, ус-

пешное разрешение которых

требует самостоятельного пе-

реосмысления открытого на

первом этапе (в заданиях 1–3)

понятия, выхода за его преде-

лы. Например, если в рамках

темы учащийся овладел спосо-

бом работы с дробями, имею-

щими одинаковые знаменате-

ли, ему можно предложить

сравнить или сложить дроби с

разными знаменателями. Разу-

меется, мы можем составлять

задания 10–12 таким образом

только в том случае, если от-

крытое в заданиях 1–3 понятие

опирается на достаточно об-

щую модель, позволяющую её

переосмысливать и конкрети-

зировать. В таких случаях зада-

ния 1–3 следующего теста, по

сути дела, обучают тому новому

способу действия, который уча-

щийся нащупал в заданиях

10–12 предшествующего теста. 

Такое устройство мате-

риала для обучающего тес-

тирования делает содержа-

ние образования прозрач-

ным и предсказуемым. За-

вершая каждый этап работы с

понятием, учащийся отчётливо

видит необходимость следую-

щего этапа. Это означает, что,

проходя событийное обучаю-

щее тестирование, ученик ста-

новится субъектом собствен-

ной учебной деятельности. Уча-

щемуся предлагается освоить

тот или иной учебный предмет

как одно развивающееся от аб-

страктного к конкретному поня-

тие, при этом в явном виде

предлагается программа осво-

ения. 

Событийное обучающее

тестирование позволяет, таким

образом, преодолеть разрыв

между усвоением знаний и их

применением при решении

практических задач. Новые зна-

ния открываются учащимися в

ходе постановки и решения

учебно-практических задач (за-

дания 1–3), учебно-теоретичес-

ких задач (задания 4–6), собст-

венно учебных задач (задания

7–9) и задач-проблем, «точек

удивления» (задания 10–12). По

сути дела, каждый тест в сжа-

том виде содержит программу

присвоения способностей, ха-

рактерных для субъекта учеб-

ной деятельности и подробно

проанализированных предста-

вителями различных концепций

Развивающего обучения и Шко-

лы диалога культур. 

Событийное обучающее

тестирование преодолевает

разрыв между обучающими и

контролирующими процедура-

ми. Действия контроля (как

«контроля-внимания» в задани-

ях 4–9, так и рефлексивного

контроля в заданиях 1–3 и
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10–12) встроены в обучающие

задания. При этом контроль вы-

ступает как самоконтроль. Уча-

щийся учится контролировать

себя. Продуктом «контроля-

внимания» является обнаруже-

ние и преодоление разрыва

между планом предстоящего

учебного действия и реальным

ходом его осуществления (по-

дробно такие разрывы анали-

зировал П.Я. Гальперин). В тес-

тах это осуществляется с помо-

щью введения утверждений-ло-

вушек, содержащих не принци-

пиальные, а технические ошиб-

ки. Важно, что ловушки не на-

рушают порядок осуществле-

ния учебного действия, не де-

формируют его план. При вы-

полнении каждого тестового

задания учащийся должен ука-

зать все правильные утвержде-

ния, относящиеся к условию за-

дания. Поскольку правильных

утверждений может быть не-

сколько, задание считается вы-

полненным только в том случае,

если учащийся указал все пра-

вильные утверждения и обнару-

жил все ловушки. 

Продуктом рефлексивного

контроля является обнаруже-

ние и преодоление разрыва

между реальным ходом осуще-

ствления учебного действия и

принципами построения его

плана. Рефлексивный контроль

обнаруживает границы усвоен-

ного понятия и мотивирует пе-

реход к новой учебной ситуации

(теме), связывая наиболее

трудные задания предшествую-

щей темы с исходными задани-

ями последующей темы. 

Событийное тестирование

создаёт комфортные условия

для формирования действия

оценки. В заданиях 10–12 уча-

щиеся оказываются в состоя-

нии оценить возможности усво-

енного способа действия с по-

нятием при решении сложных

задач-проблем. Тот факт, что

учащийся вообще взялся за ре-

шение заданий 10–12, говорит

о высоком уровне самооценки.

Ведь в этих заданиях ему при-

дётся подвергнуть сомнению

основания собственной учеб-

ной работы и начать их переос-

мыслять! 

При 12-балльной системе

оценивания задания 1–6 оцени-

ваются в 1 балл каждое, зада-

ния 7–9 в 2 балла каждое, а за-

дания 10–12  в 3 балла каждое.

Тем самым открыто заявляется

высокий рейтинг и социальная

значимость заданий, связанных

с рефлексивным контролем и

прогностической оценкой.
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