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Главный инновационный потенциал любой

страны и её регионов — специалисты обра-

зования: они стоят у основания всех про-

фессий, обеспечивают непрерывность об-

разования и создают условия для функцио-

нирования «социального лифта». Мировая

тенденция повышения потенциала специа-

листов образования объясняется переме-

щением конкуренции государств в совре-

менном мире в сферу образования.

Конкурентоспособными становятся стра-

ны, специалисты управления которых

осознают потребности своих государств.

Специалисты образования — одно из зве-

ньев управления государством, поскольку

управляют процессами формирования че-

ловеческого потенциала, используя при

этом преимущества национальных сис-

тем образования (НСО) и преодолевая их

недостатки.

Достоинство НСО России — фундамен-

тальность образования, подкреплённая ак-

меологической теорией, обеспечивающей

мотивацию, стимулирование и реализацию

динамичного, адекватного современным

политическим, экономическим, информа-

ционным процессам развития личности.

Болонский процесс развивается, в основ-

ном, в рамках высшего профессионально-

го образования, так как становится прояв-

лением европейской идеологии, основан-

ной на прагматичном религиозном базисе.

НСО — целостная система, объединяю-

щая все уровни образования, в которой

официально признанные фундаменталь-

ные науки и науки, не обладающие доста-

точным уровнем фундаментальности,

трансформированы в учебные дисципли-

ны (УД) — средства развития природного

потенциала личности, в средства созида-

ния духовных продуктов участников обра-

зовательного процесса в целях гармонич-

ного развития личности, социума, эконо-

мики, государства.

Ценности Болонского процесса заключа-

ются в согласовании качества образова-

ния с потребностями общества и возмож-

ностями научно-технического прогресса;

в создании Европейской ассоциации га-

рантии качества в высшем образовании,

«Стандартов и рекомендаций качества

высшего образования в европейском про-

странстве».

Фундаментальное образование — длитель-

ный и скрытый процесс становления и раз-

вития учащихся, начиная с нравственного,

речевого, трудового развития в семье при

формировании духовных продуктов в уча-

стниках образовательного процесса, раз-

вивающихся на каждой последующей сту-

пени образования и в процессе самостоя-

тельной профессиональной деятельности.

Для повышения эффективности НСО спе-

циалисты образования разных уровней уп-

равления образовательным процессом

должны владеть теорией функционирова-

ния образования, адекватной форсирован-

но развивающимся мировым тенденциям.
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Для этого должна быть создана наука, объ-

ект которой — функционирование фунда-

ментального образования в условиях ос-

новного противоречия образования,

под которым понимается усиливающееся

несоответствие между ростом объёма на-

учной и учебной информации, который

стал следствием научно-технического про-

гресса, и ограниченностью времени, тради-

ционно отводимого для образовательного

процесса.

При этом, в отличие от дополнительного

образования, основной образовательный

процесс недопустимо рассматривать как

образовательную услугу, так как резуль-

тат образования в большей мере зависит

от эффективности образовательной дея-

тельности самого ученика, направленной

на понимание, овладение, применение ус-

военной учебной информации на практи-

ке и на развитие способностей к извлече-

нию из практической деятельности новой

информации, приводимой в систему но-

вых знаний, необходимых для решения

новых задач.

Созидание духовного продукта в свойствах

участников образовательного процесса не

может быть предметом договора об оказа-

нии услуги. Трансформация образователь-

ной деятельности с уровня созидания ду-

ховных продуктов на уровень предоставле-

ния образовательных услуг — подрыв со-

циальной и государственной миссии

национальной системы образования, раз-

рушение величайшей культурно-историче-

ской ценности фундаментального образо-

вания, защита которого становится всё бо-

лее актуальной.

Первый шаг на пути к созданию теории

функционирования фундаментального об-

разования в условиях основного противо-

речия образования — формирование но-

вой интегральной науки в системе наук

о развитии человека под влиянием и сред-

ствами образования.

Стимулом к завершению теории, которая

создавалась в течение нескольких десяти-

летий, послужила книга под редакцией

председателя Совета ректоров вузов РФ,

ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, акаде-

мика В.А. Садовничего и статьи в ней груп-

пы академиков РАН «Образование, кото-

рое мы можем потерять» (М.: МГУ, 2002).

Они выступили в защиту главной духовной

и культурной ценности России — фунда-

ментального образования и отдали долж-

ное выдающемуся практику педагогичес-

кой деятельности А.П. Киселёву.

Учитель реального училища А.П. Киселёв

(1852–1940 гг.) на примере собственных

репетиционных опытов создал авторскую

систему деятельности, не терявшую акту-

альности в течение более ста лет. Его

вклад в развитие фундаментального об-

разования сохранён в учебниках арифме-

тики, алгебры, геометрии. А.П. Киселёв

доказал, что главные защитники фунда-

ментального образования — специалис-

ты образования, наиболее чувствитель-

ные к проблемам образовательной дея-

тельности.

Считаем, что одна из основных потребнос-

тей современности — создание теории

фундаментального образования в регионе

и стране, реализованной в национальной

системе образования, которая функциони-

рует благодаря усилиям специалистов, от-

вечающих перед обществом и государст-

вом за качество текущих и итоговых ре-

зультатов образования.

Стратификация специалистов образования

вызвана необходимостью определить гра-

ницы компетенции и ответственности, сте-

пень влияния на механизмы разрешения

основного противоречия образования.

Страты специалистов образования де-фак-

то уже определены: это базовые специали-

сты образования, специалисты управления

образованием и специалисты исследова-

ния образования.

Базовые специалисты — это специалисты

образования, обеспечивающие развитие

учащихся средствами учебных дисциплин.

Их компетентность — в организации взаи-

модействия учащихся с объектами дея-

тельности, познания, общения, труда на за-

нятиях в учебных заведениях, на различ-

ных этапах образовательных маршрутов.

Этапы образовательных маршрутов —

вхождение учащихся из семьи в нацио-

нальную систему образования, из до-

школьных образовательных учреждений

в начальные, основные, старшие классы,

профессиональные учебные заведения.

В системе подготовки базовых специалис-

тов образования отсутствуют такие катего-

рии, как «продукт», «продуктивность»,

«уровень продуктивности», отсутствуют

определения факторов, содействующих
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и препятствующих достижению вершин

продуктивности. Изучение зависимостей

между уровнями и факторами предполага-

ет измерение. Но можно ли «измерять» ма-

стерство педагога по признакам развития

учащихся, достигнутых средствами кон-

кретных учебных дисциплин? Этот предмет

не исследуют официально признанные на-

уки и этому не обучают базовых специали-

стов образования, стоящих у основания

всего образования. Поэтому вершин педа-

гогического мастерства достигают лишь

талантливые единицы, исследующие взаи-

модействие учащихся с информацией

учебных дисциплин — источником разви-

тия продуктивной компетентности.

Вторая страта специалистов образова-

ния — специалисты управления качеством

образования (в стране, регионе, муниципа-

литете, учебном заведении). Их компетент-

ность заключается в знании критериев

оценки продуктивности базовых специали-

стов; технологий измерения результатов

продуктивности базовых специалистов по

признакам творческой готовности (ТГ) или

продуктивной компетентности (ПК) их вы-

пускников; показателей обучаемых на вхо-

де в новые этапы образовательных марш-

рутов из детства в профессиональную дея-

тельность и саморазвития в них.

Для специалистов управления качеством

важны также навыки диагностики факто-

ров, содействующих и препятствующих до-

стижению вершин продуктивности; приня-

тия решений и выработки акмецелевых

стратегий повышения уровня продуктивно-

сти базовых специалистов.

Таких специалистов не готовят, но они не-

обходимы для повышения качества обра-

зования в регионе. Их деятельность подчи-

нена акмесинергетическим законам разви-

тия фундаментального образования. На-

чать их подготовку мы предлагаем в двух

экспериментальных регионах.

Третья страта специалистов образова-

ния — специалисты исследования образо-

вания. Основной предмет исследования

для них — качество образования. Их ком-

петентность заключается в способах изме-

рения эффективности авторской системы

деятельности воспитателей, учителей, пре-

подавателей; в способах измерения эф-

фективности руководителей образователь-

ных учреждений общего, профессиональ-

ного, дополнительного образования; орга-

нов управления муниципальных систем об-

разования, региональных систем образо-

вания страны; в выделении вершинных,

средне-, малопродуктивных специалистов

образования всех трёх страт; в диагностике

факторов, обусловивших достижение тре-

буемого уровня эффективности и превзо-

шедшего его; выработке акмецелевых

стратегий по совершенствованию качества

образования.

Специалисты исследования образова-

ния — носители и распространители инст-

рументария, обеспечивающего обратную

связь для акмесовершенствования дея-

тельности представителей всех трёх страт.

Средством согласования усилий специали-

стов образования всех трёх страт, повыше-

ния качества фундаментального образова-

ния и эффективности реализации образо-

вательного потенциала на практике служит

научная теория функционирования фунда-

ментального образования, реализуемая на

практике и обеспечивающая прогноз по-

следствий от её применения.

Известно, что теория фундаментальна, ес-

ли удовлетворяет следующим требовани-

ям.

• Опирается на фундаментальные законы,

закономерности и связи между уровнями

продуктивного созидания духовных про-

дуктов в свойствах специалистов образо-

вания, выполняющих разные ролевые

функции, ответственных за конечные ре-

зультаты в регионе и стране в целом,

и факторами, субъективными, объективны-

ми, субъективно-объективными, обеспечи-

вающими вершины продуктивности, следо-

вание которым с неизбежностью ведёт к их

созиданию и саморазвитию, к вершинам

продуктивного решения предстоящих за-

дач.

• Применима на практике с помощью адек-

ватных технологий, созданных и проверен-

ных в процессе поисков законов фунда-

ментального образования, обеспечивает

прогноз последствий от следования им, по-

скольку в них — модели вершинной дея-

тельности, проверенные на практике.

• Обеспечивает согласование усилий всех

участников образовательного процесса

внутри муниципальных и региональных об-

разовательных систем, ведущих к дости-

жению искомых результатов, таких как по-

вышение конкурентоспособности страны.
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Источники развития продуктивной компе-

тентности специалистов образования трёх

страт различаются в связи с особенностя-

ми обобщённых профессиональных задач:

• в изучении объекта, процесса, результа-

тов своей деятельности в границах своей

ответственности;

• в формулировании, решении, оценке ка-

чества решения образовательных задач,

подчинённых созиданию искомых духов-

ных продуктов в свойствах выпускников;

• выработке акмецелевых стратегий в по-

вышении качества решаемых задач в рам-

ках своей ответственности.

Гипотеза, вооружив специалистов регио-

нальной системы образования в формате

трёх страт, выполняющих в ней разные ро-

левые функции, акмеологической теорией

фундаментального образования, техноло-

гиями применения её на практике, измере-

ния качества функционирования образова-

ния, обеспечивает возможность развития

их продуктивной компетентности в профес-

сиональной сфере, повышающей готов-

ность выпускников образовательных уч-

реждений к продуктивному решению пред-

стоящих задач.

Теория (от греч. — рассмотрение, исследо-

вание) — система основных идей в той или

иной области знания; форма научного зна-

ния, дающая целостное представление

о закономерностях и существенных связях

действительности.

Под исследуемой и развиваемой в рамках

предлагаемой Программы действительнос-

тью следует понимать:

• применение специалистами региона ак-

меологической теории фундаментального

образования в целях развития продуктив-

ной компетентности своих выпускников,

позволяющей им продуктивно решать

предстоящие задачи;

• развитие у специалистов образования

продуктивной компетентности, обеспечи-

вающей прогноз последствий от принима-

емых решений и их реализацию на прак-

тике.

Преимущество национальной системы

образования России заключается в фун-

даментальности образования. Его суть

определил В.А. Садовничий: фундамен-

тальное образование — то, получив кото-

рое, человек способен дальше самостоя-

тельно работать, учиться и переучивать-

ся. Он знает законы природы, законы

развития общества, умеет логически рас-

суждать, анализировать и связывать

факты, принимать решения, изучать яв-

ления с научной точки зрения. Именно та-

ким образованием всегда славилась Рос-

сия и в царское время, и в советское,

и в наши дни. В этом «тяжёлом» образо-

вании лидирующую роль всегда занима-

ли несколько университетов. Они созда-

вали славу нашей системы образования

и задавали её уровень.

Научными исследованиями необходимо

выделять сельские и городские школы, ра-

ботающие на вершинном уровне эффек-

тивности. Если моделировать их функцио-

нирование на фоне средне- и малопродук-

тивных образовательных учреждений, вы-

являть факторы достижения вершин

продуктивности, обучать будущих специа-

листов образования вершинным моделям

деятельности на фоне средне- и малопро-

дуктивных моделей, этими вершинными

технологиями вооружать работающих и бу-

дущих специалистов, то таким образом бу-

дет обеспечено развитие фундаментально-

го образования.

Образование — глубоко созидательная

сфера, требующая самоорганизации, са-

мообразования, самоконтроля интеллекта,

чувств, воли, преодоления препятствий, со-

зидания духовных продуктов, о качестве

которых можно судить по косвенным пока-

зателям.

Духовные продукты, созидаемые «тяжё-

лым» образованием (по В.А. Садовниче-

му), — «знания» (законов развития приро-

ды, общества, человека), «способности»

(к дальнейшей профессиональной деятель-

ности, к дальнейшему образованию и са-

мообразованию), «умения логически рас-

суждать, анализировать и связывать фак-

ты, принимать решения».

Созидание духовных продуктов в акме-

энергоинформационном взаимодействии

учителя с учащимися взаимосвязано

и обусловлено уровнем мастерства учите-

ля. Предлагаются следующие градации.

1. Мастер. Развивает у всех или подавляю-

щего большинства выпускников готовность

к решению предстоящих задач.

6
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2. Скорее мастер. Развивает у большей

части выпускников готовность к продуктив-

ному решению предстоящих задач.

3. Средний уровень мастерства. Развива-

ет у половины учащихся готовность к про-

дуктивному решению предстоящих задач.

4. Скорее не мастер. Теорией и технологи-

ями авторской системы деятельности раз-

вивает искомую продуктивность у меньшей

части учащихся. Такой специалист нужда-

ется в помощи.

5. Не мастер. Развивает у отдельных уча-

щихся готовность к продуктивному реше-

нию предстоящих задач.

Уровни продуктивности учителя укладыва-

ются в шкалу, которая является и констати-

рующим средством, и развивающим меха-

низмом повышения профессионализма:

• репродуктивный;

• адаптивный;

• локально-моделирующий знания (учащих-

ся);

• системно-моделирующий знания;

• системно-моделирующий деятельность

и поведение учащихся.

Мастерами воспитания средствами обуче-

ния становятся лишь представители пято-

го, высшего, уровня продуктивности. Их ко-

личество варьируется от 3,5% до 15%

в разных образовательных системах. При-

чина этого — обучение в профессиональ-

но-педагогической школе дисциплинам,

нормам, правилам, положениям, но не вер-

шинам мастерства и продуктивности.

Мастерство и факторы его достижения —

предмет новой интегральной науки, кото-

рую можно обозначить как «фундамен-

тальная акмеология».

Категория «продукт» сближает понятия

«фундаментальное образование», «фунда-

ментальные науки». К ним мы отнесли науки,

на определении предметов которых открыты

фундаментальные законы, т.е. проверяемые

на практике и обеспечивающие прогноз.

В основе фундаментальной акмеологии ле-

жат следующие понятия.

Психологическая компетентность выража-

ется в понимании своеобразия усвоения

учениками учебных дисциплин; в учёте

процессов восприятия, понимания, усвое-

ния наук на разных возрастных стадиях их

развития, связанного с принятием решения

о выборе профессии.

Акмеологическая компетентность выража-

ется в проектировании путей созидания

творческой готовности учащихся к реше-

нию задач на следующей стадии развития.

Оценка качества созидаемых духовных

продуктов делит созидателей по уровням

продуктивности на высоко-, средне- и ма-

лопродуктивных.

Измерение закономерных связей между

уровнями продуктивности созидательной

деятельности, включая специалистов обра-

зования трёх страт, и факторами, содейст-

вующими и препятствующими достижению

вершин продуктивности, — предмет фун-

даментальной акмеологии.

Образовательное искусство представителей

трёх страт выражается в согласовании уси-

лий всех участников образовательного про-

цесса и его подчинении созиданию в участ-

никах образовательного процесса, включая

самих себя, духовных продуктов, обеспечи-

вающих успешное решение предстоящих за-

дач. О качестве духовных продуктов можно

судить по признакам духовно-материализо-

ванных продуктов. О качестве духовно-мате-

риализованных продуктов можно судить по

признакам материальных продуктов.

Духовные продукты проявляются в свойст-

вах участников образовательного процесса

(руководителей, преподавателей, учащих-

ся) в форме физических, психических, ак-

меологических новообразований, обеспе-

чивающих продуктивное решение предсто-

ящих задач.

Духовно-материализованные продукты

проявляются по мере усвоения учебной ин-

формации участниками образовательного

процесса, в её понимании, обобщении и пе-

реносе, в гибкости мышления, в способно-

сти к интеграции знаний из разных источ-

ников, в её репродуктивном или творчес-

ком владении.

Материальные продукты. Все без исключе-

ния фундаментальные и нефундаменталь-

ные науки вышли из образования и резуль-

татами своего развития обеспечивают раз-

витие образования. Эта диалектическая

связь проявляется в статьях, тезисах, мо-

нографиях, учебных пособиях, учебниках,

изобретениях, открытиях, наглядных посо-

биях, технологиях, обмене опытом.
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Категория «продукт» позволяет искать

фундаментальные законы созидания ду-

ховных продуктов в свойствах участни-

ков образовательного процесса.

Фундаментальные законы — существен-

ные, повторяющиеся, проверяемые на

практике связи и зависимости между

уровнями продуктивности и фактора-

ми, — субъективными, объективными,

субъективно-объективными, содейству-

ющими и препятствующими достижению

вершин продуктивности.

Знание связей обеспечивает прогноз

последствий от применения законов на

практике. Созидание духовных продук-

тов в свойствах субъектов образования

и самообразования — длительный про-

цесс, зависящий как от объёмов, так

и сложности предъявляемой учебной

информации, способов её предъявле-

ния, установок на запоминание, дли-

тельное или кратковременное, условий

применения, способностей педагогов

и учащихся.

Акмеэнергоинформационное взаимо-

действие специалистов образования

и учащихся включает пять взаимосвя-

занных этапов решения образователь-

ных задач, подчинённых созиданию ис-

комых духовных новообразований (или

продуктов) в свойствах их участников.

Каждый этап — шаг на «пути к искомым

результатам, который может быть более

или менее продуктивным. Только про-

дуктивное решение задач на каждом

этапе ведёт к искомой продуктивности.

Это 1) формирование продуктивного об-

раза результата; 2) системное обеспече-

ние достижения искомой продуктивнос-

ти; 3) системное управление достижени-

ем искомой продуктивности; 4) сопос-

тавление искомого образа результата

с реальным «продуктом» на его входе

в последующие системы и диагностика

факторов, обусловивших качество ре-

зультатов; 5) выработка акмецелевых

стратегий совершенствования, коррек-

ции и реорганизация собственной дея-

тельности на основе обратной связи,

а также диагностика факторов, обеспе-

чивших расхождение реальных резуль-

татов от искомых.

В основе теории фундаментальной ак-

меологии — акмеологические законы

фундаментального образования.

1. Çàêîí ïðîäóêòèâíûõ îáðàçîâ 

ðåçóëüòàòîâ

Специалист образования, обладающий

продуктивной компетентностью, способ-

ный созидать искомые духовные продукты

в себе, обеспечивает продуктивное само-

развитие учащихся, готовность выпускни-

ков к продуктивному решению предстоя-

щих задач в новой образовательной, про-

фессиональной, социальной среде.

Потребность отчётливо представлять иско-

мый образ результата, чтобы формировать

его у учащихся и совместно его дости-

гать, — свойство гениальных, талантливых

представителей человечества, таких как

Л.Н. Толстой, А.П. Киселёв, А.С. Макаренко.

П.К. Анохин рассматривал человека как

функциональную систему, системообразу-

ющий фактор которой — искомый конеч-
ный результат, обеспечивающий продук-

тивное саморазвитие в новой среде: напри-

мер, новорождённое дитя обладает ком-

плексом рефлексов, обеспечивающих

целостное функционирование организма

и выживание в окружающей среде, принци-

пиально отличной от исходной.

Талантливые преподаватели-исследовате-

ли для прогнозирования преподаватель-

ской деятельности искали факторы дости-

жения вершин продуктивности в решении

тех классов задач, за которые отвечали пе-

ред собой и выпускниками. Именно они

и открыли ряд важных акмеологических за-

конов и закономерностей.

На основе использования полученных в ряде

исследований инвариантных идеализирован-

ных моделей (ИИМ) создана матрица «инва-

риантных идеализированных точек» продук-

тивного образа результата, включающая:

Способности — специфическая чувстви-

тельность субъекта к объекту, процессу,

результатам деятельности, взаимодейст-

вию с объектами деятельности и познания.

Мотивы и направленность: мотивы связа-

ны с природными потребностями субъекта

деятельности в самореализации; направ-

ленность (устойчивая мотивация) — на

удовлетворение природной потребности

самореализации в продуктах созидания

и самосозидания.

Ответственность — ценностное отношение

к обществу, природе, в том числе заложен-

ной в человеке, к труду, профессии, другим

8

01-ØÒ-01-09.qxd  13.05.2009  14:03  Page 8



9ØÊÎËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   1’2009

Контексты технологизации

людям, самому себе, текущим и конечным

результатам деятельности (по конкретным

признакам).

Умелость или мастерство — исследование

реальной ситуации, формулирование, ре-

шение и оценка качества решения учебно-

познавательных, специальных, профессио-

нальных задач, диагностика факторов, со-

действующих и препятствующих искомой

продуктивности, поиск новых решений.

Продуктивная компетентность — личност-

ное новообразование, развиваемое в про-

цессе применения ранее усвоенных знаний

на практике, извлечение из практики но-

вых знаний, их интеграция на основе обоб-

щения в новое знание, применимое в пред-

стоящей деятельности, осуществляемой

другими специалистами на разных уровнях

продуктивности.

Закон проявляется в том, что только специ-

алист образования, свойства которого, как

индивида, личности, субъекта деятельнос-

ти, индивидуальности, развиты на доста-

точном уровне, чувствителен к названным

признакам в учащихся, испытывает по-

требность в их развитии, осознаёт способ-

ности, мотивы, интересы учащихся, приоб-

щает их к своей учебной дисциплине, её

пониманию, усвоению, применению.

Как правило, такие специалисты образова-

ния уравновешенны, веселы, уверенны,

вызывают симпатию; у них хорошо учиться,

им следовать, заслуживать их похвалу.

Они легко завоёвывают авторитет, откры-

ты к общению, наблюдательны, изобрета-

тельны в поисках повышения качества ре-

зультатов своей деятельности по призна-

кам готовности выпускников к вхождению

в новую среду.

Недостаточное их развитие, выпадение из

профессиональной общности, самоблоки-

рование в общей структуре образа резуль-

тата препятствуют развитию творческой

готовности выпускников к продуктивному

решению предстоящих задач.

2. Çàêîí àêìåöåëåâûõ ñòðàòåãèé 

âîïëîùåíèÿ îáðàçà ðåçóëüòàòà 

â äóõîâíûé ïðîäóêò

Искомый образ результата задаёт требова-

ния к его системному воплощению в духов-

ном продукте (в свойствах всех или подав-

ляющего большинства выпускников), удов-

летворяющих заранее сформулированным

требованиям. Согласно А.А. Ухтомскому,

доминанта — временно господствующий

очаг возбуждения в центральной нервной

системе, для которого характерно накопле-

ние возбуждения, тормозящего работу дру-

гих нервных центров. Доминатор обеспечи-

вает сосредоточенность внимания и высо-

кую продуктивность в равной мере, будь то

руководитель, преподаватель, учащийся,

специалист образования любой из страт.

Доминанта продуктивна, если связана

с главным назначением образования — ис-

комым духовным продуктом в свойствах уча-

стников образовательного процесса и акме-

целевыми стратегиями, обеспечивающими

продуктивное саморазвитие выпускников.

Элементы искомого образа результата

в свойствах участников образовательного

процесса должны быть согласованы с эле-

ментами их системного обеспечения автор-

скими системами деятельности специалис-

тов и учащихся. Средствами согласования

являются технологии деятельности специа-

листов и саморазвития учащихся, подчинён-

ные представлениям об их искомых образах

результатов и акмецелевых стратегиях их

воплощения в искомые продукты.

Матрица акмецелевых стратегий систем-

ного обеспечения искомой продуктивности

включает следующие инвариантные идеа-

лизированные точки — структурные эле-

менты авторской системы (АДС) деятель-

ности специалистов-предметников, специ-

алистов-руководителей учебных заведе-

ний, позволяющих утверждать: «есть

система».

Цели. Согласованность АСД специалиста

с искомыми образами результатов в уча-

щихся, которым АСД адресована. Цели

преподавателя должны быть приняты уча-

щимися и достигаются ими как личный ре-

зультат — в этом проявляется продуктив-

ность преподавателя.

Учебная и научная информация. Система

понятий, суждений, умозаключений, отоб-

ранная в АСД для развития учащихся,

продуктивна при условии применения их

в предстоящей практической деятельнос-

ти; целостности курса, представленного

в АСД; установления внутрипредметных

и межпредметных связей курса с други-

ми, в которых понятия используются. До-

казано, что наиболее трудные понятия,
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как правило, не нужны, и их можно исклю-

чить, высвободив время для усвоения по-

лезной информации.

Средства образовательной коммуникации,

пригодные к применению в последующих

образовательных системах или в профес-

сиональной деятельности выпускников.

Специалисты образования, проектирую-

щие АСД как информационный, коммуни-

кационный, технологический лабиринт за-

даний-задач развития — главные носители

традиций образовательного учреждения

и созидатели новых традиций, эволюцион-

но вытекающих из предшествующих.

Учащиеся. Ученики приобретают столько

новообразований, сколько вкладывают

усилий в учебно-познавательный процесс.

В этом проявляются их способности, моти-

вы познания, направленность на преодоле-

ние трудностей, доверие к учителю, по-

требность в компетентности, ответствен-

ность за свою судьбу.

Таким образом, искомые результаты обра-

зовательной деятельности достигаются

только при наличии и согласованности всех

структурных элементов в АСД преподава-

теля, при его мастерстве обучать учащихся

организации своей учебно-познавательной

деятельности с опорой на те же структур-

ные элементы. Цель каждого занятия, кон-

такта с учеником — искомые новообразо-

вания. Им подчинены учебная информа-

ция, средства коммуникации, деятельность

и поведение преподавателя, деятельность

и поведение ученика. Выпадение любого

структурного элемента разрушает систему

и снижает её продуктивность.

Доминанта формируется и может разру-

шаться в длительном, сложном, утомитель-

ном образовательном акмеэнергоинфор-

мационном процессе воздействия и взаи-

модействия. Её нужно уметь поддержи-

вать. Задачи, совместно и раздельно

формулируемые и согласованно решае-

мые, становятся залогом успеха образова-

тельной деятельности.

3. Çàêîí àêìåöåëåâûõ ñòðàòåãèé 

óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè ñîçèäàíèÿ 

èñêîìûõ äóõîâíûõ ïðîäóêòîâ

Нейрофизиологический закон функциони-

рования мозга состоит в том, что человек

как в очень возбуждённом, так и очень спо-

койном состоянии не способен к продук-

тивному восприятию, запоминанию, пони-

манию, применению на практике, обобще-

нию и переносу информации. Понимание

значения информации для предстоящей

деятельности (полезности, применимости,

пополняемости и т.д.) — условие её успеш-

ного освоения. Результаты исследований

П.В. Симонова подтверждены Э.И. Ушако-

вой. Их важно учитывать в акмецелевых

стратегиях системного управления иско-

мой продуктивности средствами обучения

решению учебно-познавательных, специ-

альных и профессиональных задач. Они

требуют достаточного саморазвития следу-

ющих умений.

Гностические или исследовательские уме-

ния исследовать состояние дел в образова-

тельной, социальной, профессиональной

среде, самостоятельно и грамотно форму-

лировать учебно-познавательные, специ-

альные и профессиональные задачи.

Прогностические и проектировочные уме-

ния — антиципации возможных последст-

вий. Выстраивать «батареи» заданий-за-

дач, адресованные учащимся, подчинённые

развитию в них искомых новообразований,

обеспечивающие им самостоятельное фор-

мулирование и продуктивное решение но-

вых задач, в новой социальной, профессио-

нальной, природной, экологической среде.

Конструктивные умения — отбирать учеб-

ную, научную, мотивирующую, оцениваю-

щую информацию, композиционно её вы-

страивать в предстоящем занятии, учиты-

вая разный уровень подготовленности уча-

щихся к её освоению.

Коммуникативные умения — завоёвывать

и поддерживать авторитет, устанавливать

профессионально целесообразные взаи-

моотношения (непосредственные и опосре-

дованные) с учащимися, учитывая их лич-

ностный рост и развитие, с партнёрами по

профессиональной деятельности — по вер-

тикали и горизонтали.

Организаторские умения — самоорганиза-

ция, самообразование, самоконтроль на

подготовительных этапах к профессио-

нальной деятельности, в непосредствен-

ном взаимодействии с учениками на эта-

пах анализа реальных результатов дея-

тельности в сравнении с искомыми резуль-

татами.
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Закон: достаточный уровень развития гно-

стических или исследовательских, прогно-

стических и проектировочных, конструк-

тивных, коммуникативных организаторских

умений обеспечивает продуктивное реше-

ние образовательных задач. Несформиро-

ванность любого из них в решении общеоб-

разовательных, специальных, профессио-

нальных задач, требующих компетентнос-

ти, делает невозможным достижение

продуктивных результатов.

4. Çàêîí àêìåäèàãíîñòèêè ôàêòîðîâ,

ñîäåéñòâóþùèõ è ïðåïÿòñòâóþùèõ 

êà÷åñòâó ñîçèäàíèÿ ðåàëüíûõ 

ïðîäóêòîâ â ñðàâíåíèè ñ èñêîìûìè

Закон: обучение решению предстоящих за-

дач в образовательной системе может

быть завершено в течение строго опреде-

лённого времени, если развитие продук-

тивной компетентности выпускника к пред-

стоящей деятельности подвергается диа-

гностике, выявлению факторов, содейству-

ющих и препятствующих достижению

вершин.

Закон реализуется в технологии сопостав-

ления реального состояния дел с искомым:

• в анализе образов искомых результатов;

• в процессе системного обеспечения каче-

ства результатов;

• в процессе системного управления каче-

ством результатов.

Сопоставление позволяет выявить «зве-

нья» рассогласования и принять обосно-

ванные решения по совершенствованию

процесса деятельности, а также диагности-

ровать причины успехов и неудач специа-

листа образования и выпускника образова-

тельного учреждения. Применение закона

позволяет специалисту образования уметь

оценивать свои решения с точки зрения

участия в их принятии и реализации по

принципу «воронки» Е.С. Кузьмина: интел-

лект, чувство, воля; анализировать свою

активность в достижении искомой продук-

тивности, в области самоорганизации, са-

мообразования, самоконтроля; анализиро-

вать волевую целеустремлённость на эта-

пах формирования будущих специалистов.

Закон согласованности интеллекта, чувст-

ва, воли использован в организации учеб-

ного процесса подготовки будущих инже-

неров, будущих учителей (Г.К. Воеводская

и И.Л. Багаевая).

Закон может быть применим на этапах:

Целеполагания. Предполагает осознание

интереса и способностей к изучению учеб-

ной дисциплины.

Целеосуществления. Предполагает выра-

ботку акмецелевых стратегий достижения

учащимся искомой продуктивности средст-

вами самоорганизации, самообразования,

самоконтроля; вооружение его соответст-

вующими источниками и ориентирами по-

исков достижимого идеала или подража-

тельного примера.

Целеутверждения. Предполагает помощь

выпускнику образовательного учреждения

в проектировании, обосновании, защите

проекта своей будущей АСД, рассчитанной

на высокую успешность и продуктивность,

основанную на продуктивной компетентно-

сти выпускника. При защите проекта АСД

ему важно самому убедиться, что ОН ГО-

ТОВ состояться продуктивным.

Выпускники образовательного учреждения

легче и быстрее становятся продуктивны-

ми, если преподаватели профессиональ-

ных образовательных учреждений привле-

кали их к исследовательской деятельности,

вступали в деловое взаимодействие, ана-

лизировали результаты и оценивали их.

Системное управление качеством образо-

вания требует прогноза последствий от

принимаемых решений. Изучение факто-

ров устойчивых студенческих учебных

групп привело Л.П. Панасенко (НЭТИ, Но-

восибирск) к открытию следующей акмео-

логической закономерности: если в учеб-

ную группу входит микрогруппа, состоящая

из трёх (не менее) студентов с комплексом

способностей, обеспечивающих им высо-

кий уровень учебной успешности, высокий

уровень коммуникативных способностей

и доброжелательные отношения со студен-

тами группы, потребность и способность

помогать в преодолении учебных труднос-

тей, то такая студенческая группа обладает

повышенной устойчивостью к потере свое-

го состава.

Доктор педагогических наук, профессор

Воронежского политехнического института

З.Д. Жуковская открыла способ разреше-

ния основного противоречия образования

средствами свёртывания учебной и науч-

ной информации в учебных дисциплинах,
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что высвобождает время для включения

в неё новой информации при соблюдении

трёх условий:

• сохранение целостности понятийного ап-

парата;

• сохранение понятий, обеспечивающих

практическую направленность на решение

специальных и профессиональных произ-

водственных задач;

• сохранение понятий, обеспечивающих

межпредметные и внутрипредметные связи.

Способ свёртывания информации много-

кратно проверен. Он состоит в том, что по-

нятия, не несущие в себе смысловых нагру-

зок, связанных с перечисленными условия-

ми, вызывают затруднения как у препода-

вателей, так и учащихся. Их исключение из

учебных дисциплин — путь к повышению

качества образования, его фундаменталь-

ности.

Применение теории на практике, её уточ-

нение и совершенствование — путь к под-

линно фундаментальному образованию

в стране в целом и в каждой отдельной

школе. Знание фундаментальных законов

образования позволяет более точно рас-

считывать усилия участников образова-

тельного процесса, обучающих и обучае-

мых, контроль и самоконтроль.

5. Çàêîí îáðàòíîé ñâÿçè: òàêòè÷åñêîé,

îïåðàòèâíîé, ñòðàòåãè÷åñêîé

Процессы воспитания, образования, обуче-

ния длительные, поскольку базируются на

медленно протекающих процессах понима-

ния, запоминания, обобщения, интеграции,

переноса информации.

Диагностика факторов развития професси-

ональной компетентности осуществляется

на разных временных дистанциях:

• в непосредственном контакте (текущая

обратная связь);

• после прохождения темы, раздела (опе-

ративная обратная связь);

• после окончания цикла обучения (такти-

ческая обратная связь);

• на входе выпускников в новые образова-

тельные системы(стратегическая обратная

связь).

Стратегическая обратная связь с выпуск-

никами и работодателями — главный ис-

точник получения информации о достоин-

ствах и недостатках нравственной, специ-

альной, профессиональной подготовки вы-

пускников, позволяющей принимать

обоснованные решения о коррекции обра-

зовательного процесса. Она — главный ис-

точник совершенствования качества обра-

зования каждого целостного образова-

тельного учреждения от детского сада до

высшей школы и учреждений повышения

квалификации.

Она позволяет выяснить, что в содержании

образования оказалось нужным, полез-

ным, недооценённым в процессе подготов-

ки, что вообще отсутствовало, а на что вре-

мя потрачено впустую. Только после стра-

тегической обратной связи можно прини-

мать решения о повышении или понижении

зарплаты преподавателя без особого вре-

да для авторитета образовательного уч-

реждения. Знание о такой обратной связи

позволяет преподавателю переносить до-

минанту образовательной деятельности на

подготовку студентов к требованиям буду-

щих образовательных систем, на обучение

продуктивным моделям компетентности,

на сравнительные исследования факторов

мастерства, которыми нужно овладевать

в процессе профессиональной подготовки.

Таким образом, согласование параметров

обратных связей в образовательной дея-

тельности обеспечивает распространение

результатов применения теории фундамен-

тальной акмеологии на процессы самореа-

лизации специалистов других отраслей,

подготовленных с применением акмеори-

ентированных средств. �
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