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ПЕРВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ 
ТЕОРИИ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ГОВАРДА ГАРДНЕРА

Среди признанных специалистов в области ког-
нитивного обучения имя Говарда Гарднера 

является сегодня наиболее известным не только 
в США, но и за их пределами. Занимаясь в течение 
длительного времени изучением познавательных ха-
рактеристик мозга у вундеркиндов, одаренных лю-
дей, пациентов с травмами мозга, ученых, идио-
тов (индивидов, страдающих нарушениями интел-
лектуального развития, но демонстрирующих при 
этом поразительное развитие каких-либо отдель-
ных способностей), нормальных детей, нормальных 
взрослых, специалистов в определенных областях 
и представителей различных культур, Гарднер при-
шел к созданию теории множественного интеллек-
та, которая изменила представление об интеллек-
те как о едином раз и навсегда определяющим вро-
жденные способности и навыки решения проблем.

В основу своей теории Гарднер положил два 
основных постулата: 1) все люди обладают всеми 
видами интеллекта (всего он выделяет 8 видов ин-
теллекта); 2) так как все люди обладают разной вне-
шностью, неповторимыми особенностями темпе-
рамента и личности, также они обладают и различ-
ными интеллектуальными профилями [1–8].

Если академические психологи настороженно 
отнеслись к появлению этой теории, их обеспоко-
ил отход Гарднера от широко распространенных 
в США тестов интеллекта, измерявших IQ и при-
нятие набора критериев, менее доступных числен-
ному выражению, то в образовании теорию множе-
ственного интеллекта восприняли с энтузиазмом. 
Это во многом подтолкнуло самого Гарднера к ак-
тивному участию в образовательных исследованиях 
и практике. Это участие, по словам самого Гардне-
ра, было простимулированно, во-первых, выходом 
его книги «Структура разума» (1983 г.), а, во-вто-
рых, публикацией известного федерального обра-
зовательного отчета «Нация в опасности» (Nation 
at Risk), подготовленного в 1983 г. по поручению 
Рональда Рейгана [7].

По утверждению авторов доклада, школьное 
образование в США находилось в кризисе и необ-

ходимы были сильные перемены, чтобы улучшить 
его качество. Основная цель состояла в том, что-
бы определить проблемы, стоящие перед амери-
канским образованием и предоставить пути их ре-
шения [4, с. 5].

Свою задачу Гарднер видел в том, чтобы 
не только описать применение теории множествен-
ного интеллекта в школе, но использовать в учеб-
ной практике и другие результаты, полученные им 
при изучении психологии развития и когнитивной 
психологии. В попытках улучшить возможности 
образования он объединился с учителями и адми-
нистрацией нескольких школ разных возрастных 
уровней на северо-востоке США. Увлеченность из-
учением образовательного процесса способствова-
ла тому, что Гарднер принял участие сразу в двух 
педагогических проектах: проект Спектрум и про-
ект ATLAS.

Проект Спектрум начался в 1984 г. как проект 
для разработки методов, с помощью которых мож-
но оценить интеллектуальный профиль младших 
школьников. В нем Гарднер сотрудничал с Дэви-
дом Фельдманом, Марой Кречевски, Джанет Сторк 
и др.

В ходе исследования они установили, что даже 
4-летние дети обладают определенным видом ин-
теллекта. Так, одни воспринимают мир через сим-
вольную систему языка, другие больше прояв-
ляют пространственный или визуальный способ 
восприятия, третьи воспринимают мир через взаи-
моотношения с другими людьми.

Вывод, к которому пришел Гарднер, состоял 
в том, что период развития ребенка от 2 до 6–7 лет 
является одним из наиболее важных в развитии 
человека, ибо в нем содержится больше секретов 
и возможностей человеческого развития, чем в лю-
бой другой период. Именно в это время ребенок 
пытается создать всеобъемлющее представление 
о мире, интегрируя, по мнению Гарднера, волны, 
потоки и каналы своих видов интеллекта в понят-
ную версию человеческой жизни, которая вклю-
чает в себя поведение объектов, взаимоотношения 
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между людьми и зарождающийся свой собствен-
ный взгляд [7].

В ходе работы с маленькими детьми участника-
ми проекта был разработан новый образовательный 
подход. Суть его состояла в том, что учебное про-
странство было разделено на тематические зоны: 
живой уголок, литературный кружок, строитель-
ный уголок и др. Находясь в учебных комнатах про-
екта Спектрум, дети были окружены большим ко-
личеством разнообразного материала, способного 
пробуждать использование различных видов ин-
теллекта.

Особенностью данного проекта было то, что 
в нем педагоги не пытались целенаправленно сти-
мулировать проявление определенного вида интел-
лекта у детей, например, пространственного или 
логико-математического. Их задачей было исполь-
зование материалов, которые реализуют ценные 
социальные роли или подчеркивающие оконча-
тельные условия для соответствующих комбина-
ций интеллектов. Так, например, в живом угол-
ке, где были представлены различные биологиче-
ские образцы, а учащиеся изучали их и сравнивали 
с другими материалами, развивались способности 
к чувствам и анализу; в литературном кружке, где 
учащиеся придумывали истории, используя раз-
личную бутафорию, развивались лингвистические, 
драматические способности и способность к во-
ображению; в строительном уголке, где учащиеся 
конструировали модель их классной комнаты, раз-
вивались пространственный, телесный и личност-
ный интеллекты [7].

Погружая детей в ту или иную тематическую 
зону, педагоги наблюдали, кто из детей в какой 
из площадок лучше проявляет себя, а, соответствен-
но, можно было сделать вывод о том, какой вид ин-
теллекта больше присущ тому или иному ребенку.

К концу года информация, полученная про 
каждого ребенка, обобщалась исследовательской 
командой в кратком эссе, которое называлось От-
чет Спектрум. Этот документ описывал личные 
характеристики сильных и слабых сторон ребен-
ка и предлагал специальные рекомендации о том, 
что можно сделать дома и в школе, основываясь 
на сильных сторонах и в то же время, поддержи-
вая относительно слабые стороны. Такие нефор-
мальные рекомендации являлись очень важными, 
они должны были помочь учащимся и их родите-
лям сделать окончательный выбор о будущем учеб-
ном курсе, основываясь на исследованиях их спо-
собностей и возможностей.

Обучение в тематических зонах было построе-
но так, что младшие учащиеся практически всегда 
сотрудничали во время своей деятельности с более 
старшими и преподавателями. В результате этого 
у детей появлялась возможность очень быстро по-
нимать назначение различных предметов и овла-

девать соответствующими навыками. В этом смыс-
ле, отмечает Гарднер, вот эта среда «начинающего 
уровня» является устойчивой и самостоятельной 
средой для развития когнитивных способностей 
и персонального роста [7].

Проект Спектрум применялся к детям в возра-
сте от 4 до 8 лет с целями диагностики, классифи-
кации и обучения. Он использовался среди средних 
учащихся, одаренных детей, учащихся, имеющих 
физические и умственные проблемы, и учащихся, 
находящихся в зоне потенциальных проблем при 
обучении в школе.

Большое преимущество Проект показал 
в определении способностей и склонностей уча-
щихся, которые обычно упускают из вида в обыч-
ной общеобразовательной школе. Его по достоин-
ству оценили сами учащиеся, родители и учителя. 
Проект позволял оценить различные когнитивные 
профили даже среди маленьких детей. Его основ-
ные материалы и концепции могут быть исполь-
зованы в большом количестве способов обучения 
и у разных категорий учащихся. Тем не менее, как 
отмечал сам Гарднер, проект Спектрум это, скорее, 
развивающийся подход к раннему образованию, 
чем законченная программа, так как мы не знаем, 
ни насколько успешным он может быть в качестве 
всеобщего подхода к раннему образованию, ни до 
какого уровня он может быть продолжен в старших 
классах начальной школы [7].

Несмотря на то, что идентичная образователь-
ная педагогическая практика в истории педагоги-
ки можно найти в программах прогрессивного об-
разования (учебные классы Монтессори, другие 
программы на основе подходов Пиаже и Дьюи и их 
предшественников Фредерика Фроебела и Джона 
Песталоцци), можно выделить ряд отличительных 
черт проекта Спектрум: основанный на теорети-
ческих выводах анализ склонностей учащихся; со-
гласованная попытка соотнести эти склонности 
со значимыми ролями во взрослой жизни; созда-
ние учебных планов, обучающих центров; развитие 
процедуры оценивания, которая обеспечивает до-
стоверной информацией о способностях и дости-
жениях учащихся; портфолио учащегося, отражаю-
щие его способность в данный момент его развития.

Эти отличительные черты, по мнению Гардне-
ра, не только обеспечивают процесс раннего обуче-
ния своим отличительным методом, но и также по-
зволяют опробовать детские интуитивные теории 
в комфортной окружающей обстановке, что обес-
печивает плавный переход к введению основных 
навыков и обучению основам грамотности в на-
чальной школе [7].

Другим проектом, в котором Говард Гард-
нер принял самое активное участие, стал проект 
ATLAS (подлинное преподавание, обучение и оце-
нивание для всех студентов). Этот проект был од-
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ним из 11 проектов школьной реформы США, вы-
бранный в августе 1992 года и распространивший 
опыт комплексного улучшения состояния обще-
образовательных школ больше, чем на 150 школ 
в стране. Проект был основан Говардом Гарднером 
совместно с такими известными педагогами, как 
Теодор Сайзер из Объединения начальных школ, 
Дженет Витлой из Центра развития образования 
и Джеймс Комер из Программы школьного обра-
зования в Йельском университете.

Цель программы ATLAS заключалась в предо-
ставлении каждому молодому человеку возможности 
для полной реализации его учебного потенциала при 
помощи создания академически строгих, но в то же 
время с внимательным отношением к каждому уча-
щемуся школ, которые гарантируют, что ни один 
ученик не будет оставлен без должного внимания. 
Основанный на научно-исследовательской базе 
и практическом опыте четырех основателей, ATLAS 
предложил такую модель системных изменений, ко-
торая приводит к постоянному совершенствованию 
образовательного процесса за счет изменения при-
вычных способов мышления и работы, как учите-
лей, так и администрации школ. Комплексный под-
ход при этом формируется через принятие пяти клю-
чевых элементов: преподавание и обучение; оценка; 
профессиональное развитие; управление и принятие 
решений; семья и обучающая среда [5].

Такой комплексный подход в дальнейшем реа-
лизуется через школьную концепцию «Путь» про-
екта ATLAS, которая отслеживает развитие ребен-
ка при помощи единой программы К-12, при пере-
ходе его из класса в класс и от предмета к предмету. 
ATLAS признает, что процесс улучшения школь-
ного образования не может быть единым для всех 
школ, поэтому им были разработаны альтернатив-
ные методы для различных районов страны.

В 2005 году ATLAS начал предлагать свою 
школьную концепцию учителям, директорам и рай-
онным администраторам. Она предлагалась как 
в качестве отдельных методов, так и в качестве ком-
плексного подхода. В соответствии со стандарта-
ми центра по реформе качества общеобразователь-
ной школы (CSRQ), были определены следующие 
основные компоненты обучающего объединения 
ATLAS: организация и управление; профессиональ-
ное развитие; техническая помощь; инструктиро-
вание; планирование учебного времени; оценива-
ние учащихся; принятие решений на основе данных 
компьютерных исследований, а также привлечение 
к процессу обучения родителей, семьи, и общества 
[5]. Эти основные компоненты считаются необхо-
димыми для успешной реализации данной модели.

Ученые, входящие в сообщество ATLAS, стре-
мятся к тому, чтобы обеспечить возможность для 
учащихся стать полноценно интегрированными 
членами глобального образовательного простран-

ства, а в дальнейшем продуктивными сотрудни-
ками. Для реализации этой цели ATLAS поддер-
живает школьные сообщества по нескольким на-
правлениям: 1) создание связей между начальными, 
средними и высшими учебными заведениями для 
формирования академических и социальных свя-
зей, которые обеспечивают поддержание успешной 
образовательной деятельности у каждого ребенка, 
начиная с дошкольного возраста и до 12-го клас-
са. Команда руководителей проекта «Путь» (PLT) 
облегчает процесс совместного обучения, вырав-
нивает учебный план, инструктирует и оценива-
ет с целью создания согласованных академических 
программ для каждого учащегося; 2) подготовка 
учителей к тому, чтобы они становились движу-
щей силой в процессе улучшения школьного обра-
зования через создания различного рода программ 
профессионального развития и повышения квали-
фикации учителей, а также для того чтобы они со-
ответствовали требованиям положения «No Child 
Left Behind»; 3) развитие высококвалифицирован-
ных школьных руководителей, которые смогут про-
водить системные изменения в школе, связанные 
с четким и жестким набором академических стан-
дартов; 4) создание сообщества школьного парт-
нерства, которое включает в себя активное участие 
семьи и обучающей среды в процесс обучения уча-
щихся и формирования их дальнейших успехов [5].

CSRQ центром для оценки эффективности 
влияния проекта ATLAS на достижения учащихся 
было проведено исследование, в котором сравни-
вались результаты и достижения учащихся школ, 
занимающихся в рамках проекта ATLAS, с резуль-
татами учащихся школ, не занимающихся в рамках 
данного проекта, расположенных в одном и том же 
географическом районе. Это исследование было 
основано на сравнении показателей успеваемо-
сти на основе «Тестов по определению основных 
навыков» (CTBS) во 2–5 классах в период за год 
до начала реализации проекта и включая два года 
после окончания реализации проекта. Тестируе-
мыми предметами являлись чтение, язык, матема-
тика, естественные и социальные науки. При этом 
было выявлено, что учащиеся из школ, обучающих-
ся в рамках проекта ATLAS, показывали лучшие ре-
зультаты в чтении, языке, математике и естествен-
но-научных областях [5].

Опыт участия в этих проектах, дальнейшие ис-
следования и размышления о современной системе 
образования способствовали формированию взгля-
дов Гарднера на суть и цели образовательного про-
цесса, проблемы современного образования, труд-
ности, возникающие при преподавании отдельных 
дисциплин. Данные проекты показали, что теория 
множественного интеллекта не только соответству-
ет представлениям современной педагогики, что 
дети бывают умны по-разному, но также вселяет 
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надежду, что гораздо большее их число удастся эф-
фективно обучать, если их предпочтительные спо-
собы познания будут учтены при составлении про-
грамм, преподавании и оценке. Успешность этих 
образовательных проектов стимулировала возник-
новение целой индустрии разработок школ множе-
ственного интеллекта, соответствующих программ, 
учебников и учебных материалов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ 
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЖЕЙМСА СКУЛЛЕРА

Комплексная психологическая теория или трех-
уровневая теория лидерства является попыт-

кой интегрирования сильных сторон других тео-
рий (качеств, поведенческой, стилей, ситуацион-
ной и функциональной), в то же время делая упор 
на их ограниченность, основным образом вклю-
чая новый элемент — развитие у лидеров потреб-
ности в проявлении своих способностей, установ-
ление взаимоотношений с коллективом и примене-
ние различных поведенческих моделей, опираясь 
на знание психологии. Также теория является ба-
зовой для лидеров, желающих проявить себя в сфе-
рах исполнительского лидерства и харизматическо-
го лидерства [1–10].

Автором такого подхода является Джеймс 
Скуллер, который ставил под сомнение ранние 
лидерские теории, они предлагают ограниченное 
применение в развитии эффективных индивиду-
альных лидерских способностей. Его исследова-
ние установило:

• теория лидерских черт, которая направлена 
на распространение идеи о том, что лидеры по-
лучают свои способности с рождения, а не вы-
рабатывают их индивидуально, он отметил этот 
факт замечанием, в котором говорилось, что 
если бы этот факт соответствовал действитель-
ности, то имелся бы инструментальный под-
ход для выявления лидеров-индивидов, одна-
ко полностью лишились возможности разви-
вать лидерство у индивидов без навыков;

• идеальный стиль руководства не учитывает все 
обстоятельства;

• большинство ситуационных и комплексных 
теорий подразумевают, что лидеры могут из-
менить свое поведение в зависимости от си-
туации или по собственному желанию расши-
рять свой поведенческий диапазон, тогда как 
на практике многие сталкиваются с преграда-
ми в виде подсознательных ограничений, стра-
ха, пагубных привычек;

• ни одна из старых теорий не смогла успешно 
выявить сложности при развитии феномена, 
которому он дал название «лидерское присут-
ствие»; конкретное качество у лидеров, застав-
ляющем привлекать к себе внимание, застав-
ляющее подчиненных следовать распоряжени-
ям, располагает к доверительным отношениям 
(рисунок).
Джеймс Скуллер выделят три уровня построе-

ния модели.

Публичное

Индивиду-
альное

Внешние уровни

Внутренние уровни Персональ-
ное

 Трехуровневая модель лидерства


