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Тем не менее, педагоги - практики работают с интеллектуально одаренными деть
ми, создают программы, проекты, предоставляя им возможность накапливать индивиду
альный познавательный, жизненный опыт, возможность быть субъектом собственной дея
тельности.
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Категория подход в педагогике позиционируется как обусловленная целеполаганием 
и аспектностью целостная совокупность установок, направленная на формирование учебно
го процесса. Функционирующие в области педагогики подходы (компетентностный, деятель
ностный, личностно-ориентированный и др.) каждый на своем уровне раскрывают и прида
ют форму и содержание целенаправленному процессу обучения и воспитания. Следует отме
тить, что все существующие подходы не функционируют раздельно, а представляют собой 
определенную системную «мегаформу», которая является выражением интегрирующих взаи
модействий отдельных подходов в рамках объединяющего подхода - системного.
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Исходя из того, что педагогика является динамической и открытой системой, 
можно предположить появление других существенных подходов. Одним из таких новых 
подходов может стать предлагаемый нами мулътиинтеллектный подход. Данный под
ход строится на известной морфологической теории мультиинтеллекта X. Гарднера. Свою 
теорию мультиинтеллекта (Multiple Intelligences) Хауэрд Гарднер опубликовал в 1983 г. 
[2, с. 35-43]. По теории Гарднера существуют несколько видов интеллекта, определяющих 
предрасположенность человека к соответствующей области деятельности: вербальный, 
логико-математический, пространственный, музыкальный, телесно-двигательный, интра- 
личностный, интерличностный, натуральный (природный), спиритуальный (духовный). 
Теория Гарднера в отечественной и зарубежной науке и практике находит применение 
преимущественно в области диагностики способностей индивида. Между тем, на наш 
взгляд, модульная организация мозга, позволяющая выполнять основные функции, био
логически детерминирует не только способности человека, но и его всестороннее, гармо
ничное развитие.

Создаваемая человеком образовательная среда (пространство) должна быть запро
ектирована с учетом обеспечения принципа равновесности функционирования модульных 
структур мозга, что является логичным подходом к проектированию образовательного про
странства, ибо результат проектирования должен быть приемлем для тех, для кого проек
тирование предназначается.

Приемлемость образовательного пространства для индивида - это есть условие 
реализации его будущих личностных траекторий, определяемых в том числе и структур
ным состоянием головного мозга. Нобелевский лауреат 1981 г. Р. У. Сперри конкретизиро
вал научные представления о функциях полушарий головного мозга, что дало основания 
сформулировать гипотезу нейрональной эффективности, которая предполагает наличие 
временных преимуществ «биологической активных» индивидов при обработке информа
ции. Биологическая активность индивида, если понимать ее целостно, как следствие и ре
зультат функционирования системы высшей нервной деятельности, генетически, вероят
но, является «мультиинтеллектным продуктом», что дает основания обратить на феномен 
мульти интеллекта особое внимание. Безусловно, что с данным явлением следует связать 
концептуальную «оформленность» образовательного пространства, в котором реализуются 
конкретика синтеза обучения и воспитания. В образовательном пространстве професси
онально-педагогического вуза (на примере РГППУ), можно заметить отчетливо выражен
ную тенденцию к расширению спектра отраслевой подготовки специалистов. На сего
дняшний день в РГППУ функционируют институты (подразделения) разного профиля: ин
женерно-педагогический, лингвистический, искусств, психологии, социальный, информа
тики, управления и экономики, юриспруденции, кафедры теологии, продюсеров кино и те- 
левидидения, музыкально-компьютерных технологий. Перечисленные подразделения прак
тически охватывают своими специализациями все выделенные Гарднером виды интеллек
туальной деятельности человека. По сути, данная университетская структура является но
вым видом структуры вуза, концентрирующем в себе образовательные направления, от
расли, специальности и специализации, соприкасающиеся с основными формами интел- 
лектной структуры мозга.

Процессные изменения, происходящие внутри образовательной среды, вероятно, 
связаны не только с ситуативной дестабилизацией образовательного пространства, но 
и с его определенной саморегуляцией. Если произвести «наложение» общих закономерно
стей систем, изучаемых синергетикой, на рассматриваемую «образовательную ситуацию», 
то можно в данном объекте (образовательном пространстве вуза) увидеть особенности, ха
рактерные для самоорганизующихся эволюционирующих систем. Исследователи полагают, 
что самоорганизация выражается в усложнении структуры изучаемой системы, которое 
возникает, когда внешнее воздействие на систему превосходит некоторые классические 
значения, в результате чего в системах появляются новые структурные элементы, а старые 
начинают функционировать по-новому [1, с. 90]. В подтверждении возрастания степени
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социальной и образовательной упорядоченности вуза как системы (на примере РГППУ) 
можно привести некоторые основанные на фактах выводы:

1. Расширение перечня образовательных направлений специальностей и специали
заций обусловлено открытостью вуза как социальной образовательной локальной системы. 
Здесь образовательное пространство вуза в результате внешнего воздействия социальной 
среды приобретает не только новые структурные элементы, но и побуждает старые к фун
кциональному самообновлению. Все это формирует новые качества вуза как динамической 
системы.

2. Создавая новые направления, специальности и специализации (с позиции синер
гетики - это точки-аттракторы), вуз расширяет область образовательного притяжения, 
к которой с течением времени «примыкают» образовательные траектории индивидов (ди
намических систем). Это подтверждается такими фактами как: переход студентов с перво
начально выбранной специальности (специализации) на другую; получение второй специ
альности в рамках «своего» вуза; обучение в системе дополнительного образования и т. д.

Обобщая сделанные выводы следует отметить, что в формировании альтернатив
ных путей развития индивида в данном случае существенную роль играет функциониро
вание образовательного пространства как «мультиинтеллектной среды». Самоорганизация 
человека в обозначенной среде запускается не под воздействием управляющих команд, что 
происходит в кибернетических системах, а возникает за счет локальных взаимодействий 
между элементами внутреннего механизма самоорганизации индивида и аттракторами об
разовательного пространства (среды). Таким образом, можно зафиксировать определенный 
«сдвиг» образовательного пространства вуза (в нашем примере профессионально-педагоги
ческого) в реальное поле синергизма (синергетизма).

Формирование качественно новых системных условий функционирования образо
вательного пространства в своей основе имеет не только социальные корни, но и сущнос
тно - индивидные, выраженные целостно в биологической структуре человеческого мозга.
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Формирование гуманистической направленности личности студента сопряжено 
с решением следующих задач:

• в области содержания среднего профессионального образования и организации 
образовательного процесса необходимо усиление их гуманистической составляющей;

• в области организационно-управленческих отношений в системе СПО актуальной 
становится апробация концептуально-целевых установок и образовательных программ по 
формированию гуманистической направленности личности;

• в области повышения научного потенциала педагогических кадров и среднего 
профессионального образования важен учет интересов и потребностей педагогов, способ-
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