
управляют процессами формирования
человеческого потенциала, используя
при этом преимущества национальных
систем образования (НСО) и преодо-
левая их недостатки.
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Ê онкурентоспособными становятся
страны, специалисты управления
которых осознают потребности

своих государств. Специалисты об-
разования — одно из звеньев уп-
равления государством, поскольку 
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â ñîâðå�å��î� �èðå â ñôåðó îáðàçîâà�èÿ.



ной в национальной системе образования,
которая функционирует благодаря усилиям
специалистов, отвечающих перед общест-
вом и государством за качество текущих
и итоговых результатов образования.

Ñïåöèàëèñòû îáðàçîâàíèÿ 

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 специа-
листы образования, специалисты управле-
ния качеством образования и специалисты
исследования образования.

Базовые специалисты — это специалис-
ты образования, обеспечивающие разви-
тие учащихся средствами учебных дис-
циплин. Их компетентность — в органи-
зации взаимодействия учащихся с объек-
тами деятельности, познания, общения,
труда на занятиях в учебных заведениях,
на различных этапах образовательных
маршрутов.

В системе подготовки базовых специалис-
тов образования отсутствуют такие катего-
рии, как «продукт», «продуктивность»,
«уровень продуктивности», отсутствуют
определения факторов, содействующих
и препятствующих достижению вершин
продуктивности. Изучение зависимостей
между уровнями и факторами предполагает
измерение. Но можно ли «измерять» мас-
терство педагога по признакам развития
учащихся, достигнутых средствами кон-
кретных учебных дисциплин? Этот пред-
мет не исследуют официально признанные
науки и этому не обучают базовых специ-
алистов образования, стоящих у основания
всего образования. Поэтому вершин педа-
гогического мастерства достигают лишь та-
лантливые единицы, исследующие взаимо-
действие учащихся с информацией учеб-
ных дисциплин — источником развития
продуктивной компетентности.

Ôóíäàìåíòàëüíîå îáðàçîâàíèå 
è äóõîâíûå ïðîäóêòû, 

ñîçèäàåìûå åãî ñðåäñòâàìè

Достоинство национальной системы образо-
вания (НСО) России — фундаментальность
образования, подкреплённая акмеологической
теорией, обеспечивающей мотивацию, стиму-
лирование и реализацию динамичного, адек-
ватного современным политическим, эконо-
мическим, информационным процессам раз-
вития личности.

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 участ-
никах образовательного процесса, развиваю-
щихся на каждой последующей ступени об-
разования и в процессе самостоятельной про-
фессиональной деятельности.

Для повышения эффективности НСО специ-
алисты образования разных уровней управле-
ния образовательным процессом должны вла-
деть теорией функционирования образования,
адекватной форсированно развивающимся ми-
ровым тенденциям. Для этого должна быть
создана наука, объект которой — функцио-
нирование фундаментального образования
в условиях основного противоречия образова-
ния, под которым понимается усиливающееся
несоответствие между ростом объёма научной
и учебной информации, который стал следст-
вием научно-технического прогресса, и огра-
ниченностью времени, традиционно отводимо-
го для образовательного процесса.

Первый шаг на пути к созданию теории
функционирования фундаментального образо-
вания в условиях основного противоречия об-
разования — формирование новой интеграль-
ной науки в системе наук о развитии челове-
ка под влиянием и средствами образования.

Одна из основных потребностей современно-
сти — создание теории фундаментального
образования в регионе и стране, реализован-
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Вторая страта специалистов образования — спе-
циалисты управления качеством образования
(в стране, регионе, муниципалитете, учебном за-
ведении). Их компетентность заключается в зна-
нии критериев оценки продуктивности базовых
специалистов; технологий измерения результатов
продуктивности базовых специалистов по при-
знакам творческой готовности или продуктивной
компетентности их выпускников; показателей
обучаемых на входе в новые этапы образова-
тельных маршрутов из детства в профессиональ-
ную деятельность и саморазвития в них.

Для специалистов управления качеством важны
также навыки диагностики факторов, содейст-
вующих и препятствующих достижению вер-
шин продуктивности; принятия решений и вы-
работки акмецелевых стратегий повышения
уровня продуктивности базовых специалистов.

Таких специалистов не готовят, но они необхо-
димы для повышения качества образования в ре-
гионе. Их деятельность подчинена акмесинерге-
тическим законам развития фундаментального
образования. Начать их подготовку мы предпо-
лагаем в двух экспериментальных регионах.

Третья страта специалистов образования — спе-
циалисты исследования образования. Основной
предмет исследования для них — качество обра-
зования. Их компетентность заключается:
● в способах измерения эффективности автор-
ской системы деятельности воспитателей, учи-
телей, преподавателей;
● в способах измерения эффективности дея-
тельности руководителей образовательных уч-
реждений общего, профессионального, допол-
нительного образования; органов управления
муниципальных систем образования, регио-
нальных систем образования страны;
● в выделении вершинных, средне-, малопродук-
тивных специалистов образования всех трёх страт;
● в диагностике факторов, обусловивших до-
стижение требуемого уровня эффективности
и превзошедшего его;
● выработке акме-целевых стратегий по совер-
шенствованию качества образования.

Специалисты исследования образования — но-
сители и распространители инструментария,
обеспечивающего обратную связь для акме-со-
вершенствования деятельности представителей
всех трёх страт.

Средством согласования усилий специа-
листов образования всех трёх страт, по-
вышения качества фундаментального об-
разования и эффективности реализации
образовательного потенциала служит на-
учная теория функционирования фунда-
ментального образования, реализуемая
на практике и обеспечивающая прогноз
последствий от её применения.

Вооружив специалистов региональной
системы образования трёх страт, выпол-
няющих в ней разные ролевые функции,
акмеологической теорией фундаменталь-
ного образования, технологиями приме-
нения её на практике, измерения качест-
ва функционирования образования, обес-
печивается возможность развития их
продуктивной компетентности в профес-
сиональной сфере.

Преимущество национальной системы
образования России заключается в фун-
даментальности образования. Его суть
определил В.А. Садовничий: фундамен-
тальное образование — то, получив ко-
торое, человек способен дальше самосто-
ятельно 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
таким образованием всегда славилась
Россия и в царское время, и в совет-
ское, и в наши дни. В этом «тяжёлом»
образовании лидирующую роль всегда
занимали несколько университетов. Они
создавали славу нашей системы образо-
вания и задавали её уровень. 

Научными исследованиями необходимо
выделять сельские и городские школы,
работающие на вершинном уровне эф-
фективности. Если моделировать их
функционирование на фоне средне- и ма-
лопродуктивных образовательных учреж-
дений, выявлять факторы достижения
вершин продуктивности, обучать будущих
специалистов образования вершинным
моделям деятельности на фоне средне-



● адаптивный;
● локально-моделирующий знания
(учащихся);
● системно моделирующий знания;
● системно-моделирующий деятельность
и поведение учащихся.

Мастерами воспитания средствами обуче-
ния становятся лишь представители пято-
го, высшего, уровня продуктивности.
Их количество варьируется всего от 3,5%
до 15% в разных образовательных систе-
мах, поскольку они учатся в институтах
нормам, правилам, положениям, но не ма-
стерству 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 обеспечиваю-
щие прогноз.

В основе фундаментальной акмеологии
лежат понятия:

Психологическая компетентность выра-
жается в учёте процессов восприятия, по-
нимания, усвоения наук на разных возра-
стных стадиях развития учеников. 

Акмеологическая компетентность выра-
жается в проектировании путей созидания
творческой готовности учащихся к реше-
нию предстоящих задач на последующей
стадии развития.

Оценка качества созидаемых духовных
продуктов делит созидателей по уровням
продуктивности на высоко-, средне- и ма-
лопродуктивных.

Измерение закономерных связей между
уровнями продуктивности участников
созидательной деятельности, включая

и малопродуктивных моделей, этими вершин-
ными технологиями вооружать работающих
и будущих специалистов, то таким образом
будет обеспечено развитие фундаментального
образования.

Духовные продукты, созидаемые «тяжёлым»
образованием (по В.А. Садовничему), — это
«знания» (законов развития природы, обще-
ства, человека), «способности» (к дальнейшей
профессиональной деятельности, к дальнейше-
му образованию и самообразованию), «уме-
ния логически рассуждать, анализировать
и связывать факты, принимать решения».

Ãðàäàöèè 

Созидание духовных продуктов в акмеэнерго-
информационном взаимодействии учителя
с учащимися взаимосвязано и обусловлено
уровнем мастерства учителя. Предлагаются
следующие градации.

11.. Мастер. Развивает у всех или подавляю-
щего большинства выпускников готовность
к решению предстоящих задач.

22.. Скорее мастер. Развивает у большей ча-
сти выпускников готовность к продуктивному
решению предстоящих задач.

33.. Средний уровень мастерства. Развивает
у половины учащихся готовность к продук-
тивному решению предстоящих задач.

44.. Скорее не мастер. Развивает продуктив-
ность у меньшей части учащихся. Такой спе-
циалист нуждается в помощи.

55.. Не мастер. Развивает у отдельных уча-
щихся готовность к продуктивному решению
предстоящих задач.

Уровни продуктивности учителя укладывают-
ся в шкалу, которая является и констатирую-
щим средством, и развивающим механизмом
повышения профессионализма:
● репродуктивный;
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специалистов образования трёх страт, и фак-
торами, содействующими и препятствующими
достижению вершин продуктивности, —
предмет фундаментальной акмеологии.

Образовательное искусство представителей
трёх страт выражается в созидании в участни-
ках образовательного процесса (включая самих
себя) духовных продуктов, обеспечивающих
успешное решение предстоящих задач. 

Духовные продукты проявляются в свойствах
участников образовательного процесса (руково-
дителей, преподавателей, учащихся) в форме
физических, психических, акмеологических но-
вообразований, обеспечивающих продуктивное
решение предстоящих задач.

Духовно-материализованные продукты про-
являются по мере усвоения участниками обра-
зовательного процесса учебной информации,
в её понимании, обобщении и переносе, в гиб-
кости мышления, в способности к интеграции
знаний из разных источников, в её репродук-
тивном или творческом владении.

Материальные продукты. Все без исключения
фундаментальные и нефундаментальные науки
вышли из образования и результатами своего
развития обеспечивают развитие образования.
Эта диалектическая связь проявляется в стать-
ях, тезисах, монографиях, учебных пособиях,
учебниках, изобретениях, открытиях, наглядных
пособиях, технологиях, обмене опытом.

Категория «продукт» позволяет искать фунда-
ментальные законы созидания духовных про-
дуктов в свойствах участников образовательно-
го процесса.

Фундаментальные законы — существенные,
повторяющиеся, проверяемые на практике свя-
зи и зависимости между уровнями продуктив-
ности и факторами — субъективными, объек-
тивными, субъективно-объективными, содейст-
вующими и препятствующими достижению
вершин продуктивности.

Знание связей обеспечивает прогноз последст-
вий от применения законов на практике. Сози-
дание духовных продуктов в свойствах субъек-
тов образования и самообразования — длитель-
ный процесс, зависящий как от объёмов, так

и сложности предъявляемой учебной ин-
формации, способов её предъявления, ус-
тановок на запоминание (длительное или
кратковременное), условий применения,
способностей педа-
гогов и учащихся.

Акмеэнергоинфор-
мационное взаимо-
действие специали-
стов образования
и учащихся вклю-
чает пять взаимо-
связанных этапов
решения образова-
тельных задач,
подчинённых созиданию искомых духов-
ных новообразований (или продуктов)
в свойствах их участников. Каждый
этап — шаг на пути к искомым резуль-
татам, который может быть более или
менее продуктивным. Только продуктив-
ное решение задач на каждом этапе ведёт
к искомой продуктивности. Это 1) фор-
мирование продуктивного образа резуль-
тата; 2) системное обеспечение достиже-
ния искомой продуктивности; 3) систем-
ное управление достижением искомой
продуктивности; 4) сопоставление иско-
мого образа результата с реальным «про-
дуктом» на его входе в последующие сис-
темы и диагностика факторов, обусловив-
ших качество результатов; 5) выработка
акмецелевых стратегий совершенствова-
ния, коррекции и реорганизация собствен-
ной деятельности на основе обратной свя-
зи, а также диагностика факторов, обес-
печивших расхождение реальных и иско-
мых результатов.

В основе теории фундаментальной акме-
ологии — акмеологические законы фун-
даментального образования:

1. Закон продуктивных 
образов результатов

Специалист образования, обладающий
продуктивной компетентностью,
способный созидать искомые духовные

Î êà÷åñòâå �óõîâ�ûõ
ïðî�óêòîâ �îæ�î ñó�èòü 
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лизации в продуктах созидания и само-
созидания;

● ответственность — ценностное отно-
шение к обществу, природе, в том числе
заложенной в человеке, к труду, профес-
сии, другим людям, самому себе, текущим
и конечным результатам деятельности 
(по конкретным признакам);

● умелость или мастерство — исследо-
вание реальной ситуации, формулирова-
ние, решение и оценка качества решения
учебно-познавательных, специальных,
профессиональных задач, диагностика
факторов, содействующих и препятствую-
щих искомой продуктивности, поиск но-
вых решений;

● продуктивная компетентность —
личностное новообразование, развиваемое
в процессе применения ранее усвоенных
знаний на практике, извлечение из прак-
тики новых знаний, их интеграция на ос-
нове обобщения в новое знание, примени-
мое в предстоящей деятельности, осуще-
ствляемой другими специалистами на раз-
ных уровнях продуктивности.

Закон проявляется в том, что только спе-
циалист образования, свойства которого
как индивида, личности, субъекта дея-
тельности, индивидуальности, развиты на
достаточном уровне, чувствителен к на-
званным признакам в учащихся, испыты-
вает потребность в их развитии, осознаёт
способности, мотивы, интересы школьни-
ков, приобщает их к своей учебной дис-
циплине, её пониманию, усвоению, приме-
нению.

Как правило, такие специалисты образо-
вания уравновешенны, веселы, уверенны,
вызывают симпатию; у них хорошо учить-
ся, 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.

продукты в себе, обеспечивает продуктивное
саморазвитие учащихся, готовность выпуск-
ников к продуктивному решению предстоя-
щих задач в новой образовательной, профес-
сиональной, социальной среде.

Потребность отчётливо представлять иско-
мый образ результата, чтобы формировать
его у школьников и совместно достигать, —
свойство гениальных, талантливых предста-
вителей человечества, таких как Л.Н. Тол-
стой, А.П. Киселев, А.С. Макаренко.

П.К. Анохин рассматривал человека как
функциональную систему, системообразую-
щий фактор которой — искомый конечный
результат, обеспечивающий продуктивное
саморазвитие в новой среде: например, но-
ворождённое дитя обладает комплексом ре-
флексов, обеспечивающих целостное функци-
онирование организма и выживание в окру-
жающей среде, принципиально отличной от
исходной.

Талантливые преподаватели-исследователи
для прогнозирования преподавательской дея-
тельности искали факторы достижения вер-
шин продуктивности в решении тех классов
задач, за которые отвечали перед собой
и выпускниками. Именно они и открыли ряд
важных акмеологических законов и законо-
мерностей.

На основе использования полученных в ряде
исследований инвариантных идеализированных
моделей (ИИМ) создана матрица «инвари-
антных идеализированных точек» продук-
тивного образа результата, включающая:

● способности — специфическая чувстви-
тельность субъекта к объекту, процессу,
результатам деятельности, взаимодействию
с объектами деятельности и познания;

● мотивы и направленность: мотивы свя-
заны с природными потребностями субъекта
деятельности в самореализации; направлен-
ность (устойчивая мотивация) — на удов-
летворение природной потребности самореа-
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2. Закон акме-целевых стратегий
воплощения образа результата 

в духовный продукт

Искомый образ результата задаёт требования
к его системному воплощению в духовном
продукте (в свойствах всех или подавляющего
большинства выпускников), удовлетворяющих
заранее сформулированным требованиям.
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
становятся технологии деятельности специали-
стов и саморазвития учащихся, подчинённые
представлениям об их искомых образах ре-
зультатов и акме-целевых стратегиях их во-
площения в искомые продукты.

Матрица акме-целевых стратегий систем-
ного обеспечения искомой продуктивности
включает следующие инвариантные идеализи-
рованные точки — структурные элементы ав-
торской системы деятельности (АСД) специа-
листов-предметников, специалистов — руково-
дителей учебных заведений, позволяющих ут-
верждать: «есть система».

11.. Цели. Согласованность АСД специалиста
с искомыми образами результатов в учащихся,
которым АСД адресована. Цели преподавате-
ля должны быть приняты учащимися и дости-
гаются ими как личный результат — в этом
проявляется продуктивность преподавателя.

22.. Учебная и научная информация. Система
понятий, суждений, умозаключений, отобранная
в АСД для развития учащихся, продуктивна при
условии их применения в предстоящей практиче-
ской деятельности; целостности курса, представ-
ленного в АСД; установлении внутрипредметных
и межпредметных связей курса с другими, в ко-
торых понятия используются. Доказано, что наи-
более трудные понятия, как правило, не нужны,
и их можно исключить, высвободив время для
усвоения полезной информации.

33.. Средства образовательной коммуникации,
пригодные к применению в последующих об-
разовательных системах или в профессиональ-
ной деятельности выпускников.

44.. Специалисты образования, проектиру-
ющие АСД как информационный, комму-
никационный, технологический лабиринт
заданий-задач развития, — главные носи-
тели традиций образовательного учрежде-
ния и созидатели новых традиций, эволю-
ционно вытекающих из предшествующих.

55.. Учащиеся. Ученики приобретают
столько новообразований, сколько вкла-
дывают усилий в учебно-познавательный
процесс. В этом проявляются их способ-
ности, мотивы познания, направленность
на преодоление трудностей, доверие
к учителю, потребность в компетентнос-
ти, ответственность за свою судьбу.

Таким образом, искомые результаты
образовательной деятельности достига-
ются только при наличии и согласован-
ности всех структурных элементов
в АСД преподавателя, при его мастер-
стве обучать учащихся организации
своей учебно-познавательной деятельно-
сти с опорой на те же структурные
элементы. Цель каждого занятия, кон-
такта с учениками — искомые новообра-
зования. Им подчинены: учебная инфор-
мация, средства коммуникации, деятель-
ность и поведение пре-
подавателя, деятельность
и поведение ученика. 

Доминанта формируется
и может разрушаться
в длительном, сложном,
утомительном образова-
тельном акме-энергоин-
формационном процессе воздействия
и взаимодействия. Её нужно уметь под-
держивать. Задачи, совместно и раздель-
но формулируемые и согласованно решае-
мые, становятся залогом успеха образова-
тельной деятельности.

3. Закон акме-целевых стратегий
управления процессами созидания 

искомых духовных продуктов

Человек как в очень возбуждённом, так
и очень спокойном состоянии не способен
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Çàêî�: достаточный уровень развития
гностических или исследовательских,
прогностических и проектировочных,
конструктивных, коммуникативных ор-
ганизаторских умений обеспечивает про-
дуктивное решение образовательных за-
дач. Несформированность любого из них
в решении общеобразовательных, специ-
альных, профессиональных задач, требую-
щих компетентности, делает невозможным
достижение продуктивных результатов.

4. Закон акме-диагностики факторов,
содействующих и препятствующих

качеству созидания реальных 
продуктов в сравнении с искомыми

Çàêî�: обучение решению предстоящих
задач в образовательной системе может
быть завершено в течение строго опре-
делённого времени, если развитие продук-
тивной компетентности выпускника
к предстоящей деятельности подверга-
ется диагностике, выявлению факторов,
содействующих 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 качеством результатов.

Сопоставление позволяет выявить «зве-
нья» рассогласования и принять обосно-
ванные решения по совершенствованию
процесса деятельности, а также диагнос-
тировать причины успехов и неудач спе-
циалиста образования и выпускника об-
разовательного учреждения. Применение
этого закона позволяет специалисту об-
разования уметь оценивать свои решения
(интеллект, чувство, воля); анализировать
свою активность в достижении искомой
продуктивности, в области самоорганиза-
ции, самообразования, самоконтроля;
анализировать волевую целеустремлён-
ность на этапах подготовки будущих
специалистов.

к продуктивному восприятию, запоминанию,
пониманию, применению на практике, обобще-
нию и переносу информации. Понимание зна-
чения информации для предстоящей деятель-
ности (полезности, применимости, пополняе-
мости и т.д.) — условие её успешного освое-
ния. Акме-целевые стратегии системного уп-
равления средствами обучения решению учеб-
но-познавательных, специальных и профессио-
нальных задач требуют достаточного самораз-
вития умений:

Гностические или исследовательские уме-
ния — исследовать состояние дел в образо-
вательной, социальной, профессиональной
среде, самостоятельно и грамотно формули-
ровать учебно-познавательные, специальные
и профессиональные задачи.

Прогностические и проектировочные уме-
ния — выстраивать «батареи» заданий-за-
дач, адресованные учащимся, подчинённые
развитию в них искомых новообразований,
обеспечивающие им самостоятельное форму-
лирование и продуктивное решение новых
задач, в новой социальной, профессиональ-
ной, природной, экологической среде.

Конструктивные умения — отбирать учеб-
ную, научную, мотивирующую, оценивающую
информацию, композиционно её выстраивать на
предстоящем занятии, учитывая разный уровень
подготовленности учащихся к её освоению.

Коммуникативные умения — завоёвывать
и поддерживать авторитет, устанавливать про-
фессионально целесообразные взаимоотноше-
ния (непосредственные и опосредованные)
с учащимися, учитывая их личностный рост
и развитие, с партнёрами по профессиональной
деятельности — по вертикали и горизонтали.

Организаторские умения — самоорганиза-
ция, самообразование, самоконтроль на под-
готовительных этапах к профессиональной
деятельности, в непосредственном взаимодей-
ствии с учащимися на этапах анализа реаль-
ных результатов деятельности в сравнении
с искомыми результатами.
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Закон согласованности интеллекта, чувства, воли
использован в организации учебного процесса
подготовки будущих инженеров, будущих учите-
лей. Закон может быть применим на этапах:

11.. Целеполагания. Предполагает осознание
интереса и способностей к изучению учебной
дисциплины.

22.. Целеосуществления. Предполагает выра-
ботку акме-целевых стратегий достижения уча-
щимся искомой продуктивности средствами са-
моорганизации, самообразования, самоконтроля;
вооружение его для этого соответствующими
источниками и ориентирами поисков достижи-
мого идеала или подражательного примера.

33.. Целеутверждения. Предполагает помощь
выпускнику образовательного учреждения
в проектировании, обосновании, защите проекта
своей будущей АСД, рассчитанной на высокую
успешность и продуктивность, основанную на
продуктивной компетентности выпускника. 

Выпускники школ легче и быстрее становятся
продуктивными, если преподаватели привлекали
их к исследовательской деятельности, вступали
в деловое взаимодействие, анализировали ре-
зультаты и оценивали их.

Доктор педагогических наук, профессор
Воронежского политехнического института
З.Д. Жуковская, предложила способ разре-
шения основного противоречия образования
средствами свёртывания учебной и научной
информации в учебных дисциплинах, что вы-
свобождает время для включения в неё новой
информации при соблюдении условий:
● сохранение целостности понятийного аппарата;
● сохранение понятий, обеспечивающих практи-
ческую направленность на решение специальных
и профессиональных производственных задач;
● сохранение понятий, обеспечивающих меж-
предметные и внутрипредметные связи.

Способ свёртывания информации многократно
проверен. Он состоит в том, что понятия,
не несущие в себе смысловых нагрузок, свя-
занных с перечисленными условиями, вызыва-
ют затруднения как у преподавателей, так
и учащихся. Их исключение из учебных дис-
циплин — путь к повышению качества обра-
зования, его фундаментальности. 

5. Закон обратной связи:
тактической, оперативной,

стратегической

Процессы воспитания, образования, обу-
чения длительные, поскольку базируют-
ся на медленно протекающих процессах
понимания, запоминания, обобщения,
интеграции, переноса информации.

Диагностика факторов развития профес-
сиональной компетентности осуществля-
ется на разных временны`х дистанциях:
● в непосредственном контакте (текущая
обратная связь);
● после прохождения темы, раздела
(оперативная обратная связь);
● после окончания цикла обучения
(тактическая обратная связь);
● на входе выпускников в новые обра-
зовательные системы (стратегическая
обратная связь).

Стратегическая обратная связь с выпу-
скниками и работодателями — главный
источник получения информации о до-
стоинствах и недостатках специальной,
профессиональной, нравственной подго-
товки выпускников, позволяющей при-
нимать обоснованные решения о кор-
рекции образовательного процесса.
Обратная связь позволяет выяснить,
что в содержании образования оказа-
лось нужным, полезным, что отсутство-
вало, а на что время потрачено впус-
тую. Только учитывая результаты стра-
тегической обратной связи можно при-
нимать решения о повышении или по-
нижении зарплаты преподавателя без
особого вреда для авторитета образова-
тельного учреждения. 

Таким образом, согласование парамет-
ров обратной связи в образовательной
деятельности обеспечивает распрост-
ранение результатов применения тео-
рии фундаментальной акмеологии на
процессы самореализации специалистов
других отраслей, подготовленных
с применением акме-ориентированных
средств. ÍÎ


