
Лебедев Я.Д., Иродова И.А. 
Структурно-функциональные описания в дидактике и обоснова-

ние возможности личностно ориентированного обучения 

Объективные мировые тенденции развития образования указы-
вают на необходимость реализации личностно ориентированного 
обучения. Не противоречит этому и национальная доктрина образо-
вания. В опубликованных на эту тему работах (не только в отечест-
венных) очень часто упоминается словосочетание «личностно ори-
ентированный», однако достаточно полного обоснования и разъяс-
нения его применения не даётся. Это указывает на то, что подав-
ляющее большинство современных педагогов обращаются с терми-
ном «личность» достаточно «произвольно». В данной статье на ос-
нове теоретических разработок предлагается рассмотреть очевидную 
возможность личностно ориентированного обучения. 

Предложенный в работе [1] обобщённый базис системных описа-
ний позволяет внести некоторую ясность в понимание личностно 
ориентированного обучения. Для этого нами были систематизирова-
ны дидактические принципы известных ведущих отечественных и 
зарубежных дидактических школ. Исследования показали, что прин-
ципы разных дидактических школ присутствуют в разных формули-
ровках (пересекаются). Это естественно, поскольку отсутствует 
предварительная согласованная теоретическая модель дидактиче-
ских принципов. Следует также подчеркнуть, все выявленные нами 
принципы могут не образовывать полной системы, не охватывают 
все возможные дидактические принципы. 

Что следует понимать под полной системой дидактических прин-
ципов? Мы предлагаем взять за основу другое полное типологиче-
ское множество. Поскольку дидактические принципы разрабатыва-
лись в зависимости от определённого типологического профиля 
личности самого исследователя, естественно взять за основу полную 
типологию личностей по Д. Голланду. Важно отметить, что исполь-
зуемая нами типология проверена на полноту элементов-типов лич-
ности в психологии многолетней практикой исследования. 

В чём состоит полнота данной типологии? Д. Голланду удалось 
выделить шесть типов личности (кстати, в русской литературе у Го-
голя «Мёртвые души» также встречаются шесть типов личности), 
под каждый из которых  он расписал списки профессий. Предложен-
ные Голландом списки профессий включают все профессии, которые 
характеризуют виды профессиональной деятельности человека. Это 
позволяет утверждать, что типология личности по Д. Голланду обра-
зует полный функционал профессиональных типов личности (см. 
таблицу 1).  

Таким образом, возникает задача создания полного функционала 
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дидактических принципов. В качестве гипотезы выступает утвержде-
ние – определённый тип личности педагога (дидактического исследо-
вателя) можно соотнести с определённым типом дидактических 
принципов. Исследователь порождает принципы, педагог – применя-
ет. Естественно, разбирая дидактическое наследие педагога–дидакта 
или дидакта–исследователя, мы должны обнаружить соответствие 
дидактических принципов (используемых и разработанных) его лич-
ностно-типологическому профилю. 

Первым этапом на пути создания полного функционала дидакти-
ческих принципов является множество этих принципов. Поэтому 
нами были собраны все дидактические принципы из разных систем 
обучения. 

На втором этапе исследований мы устанавливаем отношения (со-
ответствия), то есть какие принципы и кому из авторов они принад-
лежат. В пространстве многомерного базиса, предложенного автора-
ми в работе [1], это соответствует оси отражения (см. рис. 1. n = 3, 
продукт) – мы имеем множество принципов и знаем, какие и кому 
принадлежат [3]. Как правило, педагоги на этом уровне описания ди-
дактической информации, к сожалению, останавливаются. 

Следующим этапом является преобразование, то есть наборы ди-
дактических принципов сопоставляем с качествами личности по Д. 
Голланду. В данном случае использовалась идея изоморфизма (вза-
имно однозначного соответствия элементов). В обобщённом базисе с 
размерностью n = 3 это соответствует оси регулирования. Результа-
том сопоставления  качеств личности (по Д. Голланду) с набором 
дидактических принципов являются типы-блоки дидактических 
принципов. Выделенные таким образом типы (блоки), представляют 
собой совокупности дидактических принципов, которым поставлены 
в соответствие определённые психологические характеристики лич-
ности. 

Подобную систематизацию дидактических принципов в блоках-
типах назовём дидактическими типами. Так, блок дидактических 
принципов, представляющий набор определённых психологических 
характеристик социального типа личности, назовём координирующим. 
Для преподавателя этого дидактического типа характерны следующие 
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ключевые слова – поучительство, стремление к наставлению, коллек-
тивизм, общительность, отзывчивость, стремление к информирова-
нию (см. таблицу 2). 

Блок-тип дидактических принципов, представляющий набор пси-
хологических характеристик артистического типа личности, назо-
вём эстетическим. Для преподавателя этого дидактического типа 
характерны следующие ключевые слова – независимость, эстетич-
ность, самолюбование, уникальность…(см. таблицу 2). 
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Блок-тип дидактических принципов, представляющий набор 
психологических характеристик предприимчивого типа личности, 
назовём организующим. Для преподавателя этой дидактической ти-
пологии характерны ключевые слова – властность, организаторство, 
стремление «учить учиться»…(см. таблицу 2). 

Дидактические типы эстетический, организующий слабо выра-
жены. Насыщенность этих блоков-типов дидактическими принципа-
ми незначительна по сравнению с другими типами-блоками (сокра-
щение таблицы не позволяет этого видеть). По-видимому, педагогов 
и дидактов-исследователей, с соответствующими этим блокам–
типам психологическими характеристиками, недостаточно. 

Блок-тип дидактических принципов, представляющий набор пси-
хологических характеристик интеллектуального типа личности, на-
зовём исследовательским. Для этого дидактического типа характер-
ны ключевые слова – исследователь, любознательность, оригиналь-
ность подхода…(см. таблицу 2). 

Блок-тип дидактических принципов, представляющий набор 
психологических характеристик конвенциального (нормативного) 
типа личности, назовём технологическим. Для этого дидактического 
типа характерны ключевые слова – технологичность, системность, 
нормативность, пунктуальность…(см. таблицу 2). 

Блок-тип дидактических принципов, в котором сгущаются пси-
хологические характеристики реалистического типа личности, назо-
вём практическим. Этот дидактический тип характеризуется ключе-
выми словами – предметность, ловкость, конкретность, практич-
ность, настойчивость…(см. таблицу 2).  

Таким образом, представленные в современной педагогике на-
боры дидактических принципов, указывают на их принадлежность к 
определённым авторам, каждый из которых отдавал предпочтение 
дидактическим принципам, соответствующих его типу личности (его 
психологическим характеристикам). Другие же принципы игнориро-
вались. Причина этого, по нашему мнению, в том, что к настоящему 
времени отсутствуют критерии системного описания в дидактике – 
полнота (пространство), устойчивость (время), валидность (энер-
гия), информационность (информация). 
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Сопоставление дидактических принципов с типами личности на 
основе принципа семантической близости даёт возможность произ-
водить измерения дидактического профиля преподавателя (или обу-
чаемого). Однако к настоящему времени нет теоретических разрабо-
ток, которые давали бы основания к созданию измерительных тес-
тов, позволяющих осуществлять обратную связь и проверить эффек-
тивность обучения при разных методах. 

В «чистом» виде дидактические типы преподавателя (координи-
рующий, эстетический, организующий, исследовательский, техноло-
гический, практический) встречаются редко. Чаще всего возможны 
пересечения этих типов. Поскольку каждый дидактический тип пре-
подавателя связан с функциями индивидуального сознания – аффект, 
мышление, воля, перцепция, воспользуемся результатами работы 
[2]. Отразив динамику переходов этих функций сознания друг в дру-
га, получим шесть классов переходов (шесть групп подстановок). 
Композиция этих шести классов переходов определяет теоретико-
групповую модель в области функционирования сознания для каждого 
дидактического типа преподавателя. На символическом языке это мо-
жет быть записано как прямое произведение групп подстановок: G = G 
(I) × G (II) × G (III) × G (IV) × G (V) ×  G (VI). Каждый элемент груп-
пы G представляет собой определённую ориентацию сознания, ко-
торая соответствует индивидуальному дидактическому профилю 
преподавателя: G{g(1),g(2),...,g(64)}. Все шестьдесят четыре элемен-
та группы G (шестьдесят четыре гексаграммы дидактического про-
филя преподавателя) графически представлены на рис. 2. Каждый 
элемент гексаграммы содержит информацию о наличии (сплошная 
черта) или отсутствии (разрывная черта) соответствующего дидак-
тического типа. 
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Таким образом, личностно ориентированное обучение (ученика 
и преподавателя) предполагает учёт степени «проявленности» функ-
ций индивидуального сознания. 
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