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РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается проблема развития 
фундаментального образования с позиции его 
акме-результата, воплощенного в духовном, ду-
ховно-материализованном, материальном про-
дукте. Для решения проблемы предлагается ис-
пользовать принцип вершинности и понятия 
акме- и кате-точки, на основе которых проекти-
руются технологии достижения и измерения акме. 
Общеметодологический принцип вершинности 
является фундаментальным понятием, важней-
шим элементом при анализе любой системы раз-
вития. Акмеологические исследования раскры-
вают акме-стратегии, способствующие созданию 
вершинных духовных продуктов в свойствах обу-
чающихся.
Статья адресована специалистам по акмеоло-
гии и специалистам высшего образования для 
разработки инструментов достижения вершин 
в личностно-профессиональном развитии. В ней 
рассматриваются и анализируются проблемы со-
временного образования, которые находят отраже-
ние в содержании фундаментальной акмеологии, 
интегрирующей основные достижения отечествен-
ной системы образования и психолого-педагоги-
ческой науки в XX и начале XXI в. Дано четкое 
описание исторического пути акмеологии, в том 
числе акмеологии образования, как модели ста-
новления новых отраслей психологической науки. 
В статье представлен терминологический аппарат 
акмеологии, дана характеристика основных мето-
дологических принципов, а также определено фе-

номенологическое поле, которое характеризуется 
обращением к проблеме человека и его комплекс-
ного исследования, сохраняющей актуальность 
со времени Б. Г. Ананьева как одного из осново-
положников акмеологического подхода, а также 
пониманию перспектив этого подхода, характе-
ризующего научное направление, представленное 
в работах Н. В. Кузьминой и ее учеников.
Ключевые слова: духовный продукт, фундамен-
тальное образование, акме-результат, принцип 
вершинности, акме-точка, кате-точка, достиже-
ние и измерение акме.

Акмеология в своем становлении прошла длитель-
ный путь развития. На этом пути можно выделить ряд 
важнейших этапов развития: историко-философское 
осмысление научного направления акмеологии, ком-
плексное исследование человека на различных ступе-
нях его развития, развитие взрослого и зрелого чело-
века средствами образования, передача исторического 
опыта и развитие системы образования. Акмеология 
рассматривает поиск закономерностей максимально-
го совершенствования индивида, личности, субъек-
та в созидательной или продуктивной деятельности 
на базе природного потенциала.

В условиях сложной социокультурной ситуации, 
обусловленной интенсивным развитием науки и тех-
ники, появлением новых научных знаний, понятий, 
категорий, необходим новый взгляд на совершенство-
вание и самосовершенствование человека, переос-
мысление перспектив дальнейшего развития лично-
сти в рамках новых концепций образования.



18

Процесс модернизации образования, происходя-
щий во всех странах, сопровождается поиском новых 
подходов и научно обоснованных путей его развития. 
Обостряется основное противоречие образования, 
связанное с развитием информационных и коммуни-
кационных технологий: увеличение объемов научной 
и учебной информации, с одной стороны, и сокраще-
ние времени на ее переработку и освоение субъектами 
образовательного процесса, с другой. В условиях гло-
бализации и постоянно возрастающей международной 
конкуренции профессиональное образование испы-
тывает напряжение в аспекте пересмотра своих целей 
и результатов. Поскольку рынок рабочей силы требу-
ет от специалиста поликомпетентности, способности 
удовлетворять требования работодателя и отвечать со-
временным запросам общества.

Ведущей жизнеутверждающей функцией чело-
века является стремление к осмысливанию и прогно-
зированию будущего. Обладание подобной стратеги-
ческой компетенцией обеспечивает определение им 
своей роли в процессе личностно-профессионально-
го развития. Необходимы достижение уровня макси-
мального профессионального мастерства в конкретном 
виде трудовой деятельности и обретение максималь-
ного социального статуса в соответствующей среде.

Для решения острых социально-экономических 
вопросов требуется разработка новой научной теории, 
поскольку без разработки фундаментальных теорети-
ческих концепций образования трудно получить кон-
кретные эмпирические результаты. Без хорошо обо-
снованной научной теории не может быть хорошей 
образовательной практики, вершиной которой явля-
ется выпускник учебного заведения.

Решить эту проблему позволяет успешно развива-
ющаяся акмеология, рассматривающая развитие как 
постоянное самосовершенствование, итогом которого 
является достигнутый личностью результат.

Сравнительные исследования деятельности высо-
копродуктивных специалистов в сравнении со средне- 
и малопродуктивными выявляют закономерные свя-
зи между уровнями их личностно-профессионального 
развития, применяемыми ими продуктивными техно-
логиями и факторами, обеспечивающими созидание 
духовных продуктов в тех личностных свойствах, ко-
торые и обеспечивают им успешное решение пред-
стоящих задач. Акмеологические исследования рас-
крывают акме-стратегии, способствующие созиданию 
вершинных духовных продуктов в свойствах обучаю-
щихся. Акме-стратегии выступают условием создания 
теории и практики современного фундаментального 
образования в конкурирующем мире. Они сближают 
акмеологию с фундаментальными науками, открыва-
ют законы создания духовных, духовно-материали-
зованных и материальных продуктов. Духовный про-
дукт выступает как акме-результат фундаментального 
образования, по его признакам оцениваются качество 
и конкурентоспособность материальных продуктов.

Духовные продукты ― это психические, акмеоло-
гические новообразования в свойствах субъектов об-
разования, которые обеспечивают им самостоятельное 
формулирование и решение предстоящих профессио-
нальных задач на входе в новую среду.

Духовно-материализованные продукты ― это 
сформулированные требования Государственных об-

разовательных стандартов и контролирующих средств: 
контрольных вопросов, тестов, диктантов, проектов 
собственной профессиональной деятельности.

Материальные продукты ― это продукты, кото-
рые можно передавать другим: все виды искусства, на-
уки, техники и самого образования [5, с. 380].

Сфера образования является сугубо гуманитар-
ным направлением, в котором все официально при-
знанные науки, в том числе фундаментальные, высту-
пают в форме учебных дисциплин ― средств развития 
природных потенциалов участников образовательно-
го процесса. Фундаментальное образование опирается 
на акме-ядро, в основе которого лежат духовные про-
дукты, наличие которых в свойствах всех субъектов об-
разования обеспечивает успешное решение ими пред-
стоящих задач. В связи с этим предъявляются новые 
требования как к личностным, так и к профессиональ-
ным качествам будущих специалистов. Обостряется 
проблема определения системы ценностей, на кото-
рую будет опираться подрастающее поколение, так 
как на различных этапах исторического развития об-
щества ценностные ориентиры всегда были значимы 
для развития человека.

Исторический опыт подтверждает, что идеалы 
и нормы, принятые в разные исторические периоды 
развития общества, формировались в зависимости 
от его потребностей. И в том, что новое поколение ра-
зительно отличается от предыдущих, проявляется вли-
яние процессов глобализации, затронувших все сферы 
жизни современного общества, в том числе и систе-
мы образования. Старый образ человека трансфор-
мируется в условиях развивающегося и стремитель-
но меняющегося мира, и это требует формирования 
у современного человека нового набора способностей 
и потребностей, новых ценностных ориентиров. По-
этому необходимо преобразование всей системы об-
разования, помогающей организовать эффективное 
функционирование новых форм высокопродуктив-
ной деятельности.

Сегодня формированием нового человека заня-
ты многие социальные институты общества, эта про-
блема рассматривается педагогикой, социальной пси-
хологией, социальной философией, акмеологией, 
культурологией, социологией, каждая из которых по-
зволяет рассмотреть данную проблему со своей сто-
роны. Но при этом важно осмыслять достижения об-
разования прошлого, понимать, какой образ человека 
соответствовал потребностям того времени, ведь без 
образа прошлого и настоящего нет модели будущего, 
в котором и воплощаются все лучшие акме-достиже-
ния прошедших эпох.

Общество вошло в эпоху, в которой, как бы мы 
этому ни сопротивлялись, правит прагматизм и где 
происходит утилизация всех ценностей и культуры 
в целом [4, c. 15]. В стремительном ритме жизни у лю-
дей остается мало времени на воспитание своих де-
тей, система образования оставляет желать лучшего, 
старые методы и формы воспитания и образования, 
к сожалению, уже не совсем эффективны, новое по-
коление стало другим ― и это приходится признать. 
Однако принципы, формирующие научное мировоз-
зрение и теорию развития человека, остаются неиз-
менными: представление о человеке, формирующем-
ся и развивающемся в ходе исторического развития, 
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состоит в раскрытии его многогранной сущности, це-
лостности и в достижении им вершинного этапа свое-
го индивидуального развития как человека возвышен-
ного. В ряду этих принципов ведущее место занимает 
принцип вершинности.

Общеметодологический принцип вершинно-
сти является фундаментальным понятием, важней-
шим элементом при анализе любой системы разви-
тия. В духовном развитии общества, в образовании 
этот принцип доминирует среди других. «С самого на-
чала культурного развития человечества складывались 
представления о развитии человека, высказывалась 
идея о том, что в развитии индивида есть некоторая 
вершинность, высшая степень совершенства», ― от-
мечают В. В. Ильин и С. Д. Пожарский [3; 10].

Для организации высокопродуктивной деятель-
ности и достижения акме-результата необходим чело-
век новой формации, впитавший в себя тысячелетний 
опыт прошлого. Его сущность мы можем рассматри-
вать с трех позиций:

1) с позиции стадии вершинности, которая пони-
мается как мера длины в достижении вершины;

2) с позиции конкретной точки вершинности как 
состояния предела одного и начала другого этапа со-
вершенствования;

3) с позиции результата продуктивной деятельно-
сти и необратимости («стрела времени») процесса со-
вершенствования личности и общества.

Вершинные достижения воспитания и образова-
ния опираются на общие методологические принципы 
акмеологии, которые были заложены на заре развития 
нашей цивилизации. Общеизвестно, что различные 
эпохи по-своему формировали и расширяли кругозор 
человека. Исторические и философские предпосылки 
стали факторами становления, формирования и раз-
вития акмеологии. Они позволяют рассматривать «…
историю, прежде всего, как некоторого рода измене-
ние или развитие» [11, с. 3].

Одним из базовых элементов познания являются 
«акме» ― вершины накопленных знаний как резуль-
тат деятельности мыслителей. Историко-философское 
обоснование вершинности воспитания ― важнейшего 
процесса развития личности в обществе ― рассматри-
вается как процесс поступательного движения к абсо-
лютной мудрости.

Всю историю человека пронизывает акмеологич-
ность его развития, которая проявляется в самых раз-
нообразных видах деятельности. На протяжении мно-
гих исторических эпох данная проблематика не раз 
рассматривалась выдающимися учеными и мыслите-
лями. Неоднократно возникали аналогии между раз-
витием человека и общества, строились разнообраз-
ные модели индивидуального и социального акме» [9; 
12]. И сейчас наступил этап, когда вся совокупность 
накопленных историко-философских знаний по раз-
витию акмеологии потребовала систематизации, вы-
явления закономерностей, научного обобщения и вне-
дрения их в процесс профессионального образования.

Акмеология рассматривает действительность 
не только в рамках предмета психологии, изучающей 
закономерности отражения человеком объективной 
реальности, но и в рамках совершенствования сози-
дательной деятельности человека. Отметим, что «…
центральное место в методологии занимают методо-

логические регулятивные принципы, поскольку они 
образуют промежуточное звено между наиболее об-
щими положениями теории познания и конкретны-
ми частно-научными методами…» [7, c. 31].

Множество всех предметов, свойств и отношений 
между ними рассматривается в научной теории акмео-
логического знания как совокупность сторон, свойств 
и отношений реальных объектов, которые раскрывают 
действительность содержания общего и конкретного 
понятия «человек» (индивид, личность, субъект дея-
тельности, индивидуальность) [5, с. 37].

Выход акмеологии на междисциплинарные связи 
с другими науками позволяет проанализировать раз-
витие человека на уровне индивида, личности и субъ-
екта деятельности. После того как сформированы 
различные подходы к акмеологическому знанию, не-
обходимо уточнить позицию, с которой рассматрива-
ется каждый из них.

На данном этапе психологии развития акмеоло-
гия ― как область научного знания и комплекса дис-
циплин о человеке ― представлена различными науч-
ными направлениями.

Психология развития ― направление, у истоков 
которого стояли В. М. Бехтерев и Б. Г. Ананьев, явля-
ется одним из разделов возрастной психологии наря-
ду с педологией, ювенологией и геронтологией. Она 
рассматривает развитие человека и достижение им 
вершин в физической, духовной и профессиональной 
сферах на основании теории зрелости в жизненном 
цикле человека через «…прослеживание закономер-
ностей развития взрослого человека в характери-
стиках индивида (сложнейшего живого организма), 
личности (ядром которой выступают устойчивая 
система отношений человека к природе, обществу, 
труду, другим людям и самому себе) и субъекта де-
ятельности (прежде всего профессионала) и дости-
жения им в этом развитии наиболее высокого или 
оптимального уровня…» [6, с. 7]. Акмеология вы-
являет условия и факторы (в широком понимании), 
способствующие достижению наивысшего результа-
та в развитии человека с позиции биофизиологиче-
ского состояния, в социализации ― с позиции лич-
ности. Кроме того, она определяет закономерности 
совершенствования общего и особенного, присуще-
го отдельному индивиду, в социальной и професси-
ональной деятельности, на основе анализа этой де-
ятельности и оценки субъективных факторов. Это 
способствует достижению наивысшего результата 
в следующих сферах: здоровье, образование, профес-
сиональный рост, роль семьи в соответствии с соци-
альными условиями, профессиональные стандарты 
и гражданские нормы данного социума.

Необходимо отметить вклад наших ведущих акме-
ологов А. А. Бодалёва и А. А. Деркача в становлении 
психологии развития. Они выделяют «…три основ-
ные научно-методологические ориентации: естествен-
но-научную, технологическую, общественно-гумани-
тарную» [1; 2].

Одновременно с теоретическим обоснованием 
акмеологии идет процесс формирования конкретных 
акмеологических технологий развития профессиона-
лизма и социального прогрессивного развития лич-
ности, которые становятся инструментами образова-
ния [14, с. 12].
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В системе образования важное место принадле-
жит понятию «фундаментальное образование», кото-
рое является ключом к пониманию совершенства и ба-
зиса для вершинного развития.

Разработке данного направления уделяли вни-
мание ведущие ученые. В. А. Садовничий определил 
понятие фундаментального образования следующим 
образом: «Это такое образование, получив которое 
человек способен дальше самостоятельно работать, 
учиться и переучиваться. Он знает законы природы, 
законы развития общества, умеет логически рассу-
ждать, анализировать и связывать факты, принимать 
решения, изучать явления с научной точки зрения. 
Именно таким образованием всегда славилась Россия 
и в царское время, и в советское, и в наши дни. В этом 
«тяжелом» образовании лидирующую роль всегда за-
нимали несколько университетов. Они создавали сла-
ву нашей системы образования и задавали ее уровень. 
И сегодня у нас в стране есть десятки таких универси-
тетов» [13, с. 93].

В этом определении перечислены признаки 
фундаментального образования, которые в системе 
акмеологических понятий обозначены как духовные 
продукты, создаваемые в совместной деятельности 
специалистами образования и учащимися средства-
ми учебных дисциплин, за строго определенное вре-
мя. Такими духовными продуктами фундаментального 
образования являются знания (знать законы природы 
и развития общества); способности (самостоятельно 
работать, учиться и переучиваться в течение жизни); 
умения (логически рассуждать, анализировать и свя-
зывать факты, принимать решения). Всё вместе ― 
это не что иное, как признаки духовных продуктов 
в свойствах самого человека, физических, психиче-
ских, акмеологических новообразований [6, с. 215].

Эти новообразования обеспечивают на протяже-
нии всей жизни человека его саморазвитие, выражен-
ное в продуктивной компетентности. В процессе обра-
зования их могут сформировать у обучающихся только 
те преподаватели, которые сами обладают продуктив-
ной компетентностью и знают законы созидания и са-
мосозидания духовных продуктов [6; 8].

В логике нашего определения акмеологии как 
науки о факторах достижения вершин продуктивно-
сти в созидательной деятельности фундаментальным 
можно назвать образование, подчиненное созида-
нию духовных продуктов, или физических, психиче-
ских, акмеологических новообразований в свойствах 
участников образовательного процесса (руководители, 
преподаватели, учащиеся), обеспечивающих продук-
тивное решение предстоящих задач, в том числе свя-
занных с созданием материальных продуктов, законы 
создания которых исследуют фундаментальные науки.

Понятия «фундаментальное образование», «про-
дуктивная компетентность», «фундаментальные на-
уки» объединяет категория «продукт», и это ведет 
к обоснованию и практическому применению фун-
даментальных законов как существенных, повторяю-
щихся, проверяемых практикой связей и зависимостей 
между явлениями и событиями. В этой логике итогом 
фундаментального образования является система соз-
дания новых духовных, духовно-материализованных 
и материальных продуктов, удовлетворяющих заранее 
сформулированным требованиям.

Итак, фундаментальное образование ― это про-
дуктивная система, способная усилиями субъектов, 
в него вовлеченных и согласующих свои действия в со-
ответствии с определенными принципами, правилами 
и законами, создавать духовные продукты в свойствах 
его участников ― обучающих, обучаемых, руководя-
щих, оценивающих.

Подчеркнем, что в акмеологии основополагаю-
щим является понятие «акме». Однако в современных 
исследованиях это понятие истолковывается неодно-
значно. Одни ученые определяют его как последова-
тельный ряд достижений человека на жизненном пути, 
подчеркивая при этом временной аспект и количе-
ственное акме в жизнедеятельности человека. Другие 
исследователи рассматривают акме как вершину инди-
видуального и личного развития человека на различ-
ных этапах его жизнедеятельности ― детство, юность 
(ювенология), период взрослости и зрелости, период 
старости (геронтология). Третьи ― рассматривают 
акме как достижение вершин личностью и социумом 
в рамках нескольких подходов: первый из них указы-
вает на совершенствование личности в период взрос-
лости и зрелости; второй ― на анализ изменений вну-
треннего мира человека, отражающегося в психике 
и изучающегося в комплексе с другими науками о че-
ловеке; третий ― на акме-результат как итоговый про-
дукт в социальной и профессиональной деятельности.

Таким образом, исследователи рассматривают по-
нятие «акме» в виде сущности, понимаемой как вну-
треннее, общее, относительно устойчивое познаваемое 
мышлением основание явлений и характеризующей-
ся основным вершинным признаком. Этот признак 
проявляется в следующих свойствах, раскрывающих 
сущность акме:

● высшая степень чего-либо;
● высшая степень развития;
● вершина, совершенство;
● вершина как зрелость всего;
● вершина совершенства в человеке;
● вершина как расцвет способностей человека;
● вершина как физическая, личностная и субъек-

тивная зрелость человека;
● вершина в избранной профессиональной дея-

тельности;
● вершина как результат деятельности;
● вершина как реализация творческих способ-

ностей;
● вершина совершенства и могущества [15, с. 99].
Так как вершиной развития является точка дости-

жения результата (а точка ― это метка пути развития), 
остановимся на методе анализа процесса развития.

В связи с различными подходами к понятию 
«акме» необходимо подчеркнуть, что древнегрече-
ское понимание акме характеризуется четкой конста-
тацией того, что это ― вершина. Акме-точка или про-
тивоположная ей кате-точка ― характеристики акме, 
раскрывающие начало и окончание реального акмео-
логического процесса. Они рассматриваются как пре-
дельный параметр вершинного (акме) или низинного 
(кате) пути развития [11, с. 112].

Таким образом, в акмеологии конкретная точ-
ка рассматривается как результат продуктивной дея-
тельности человека. Кроме этого, точка является фак-
тором, раскрывающим понятие точности при анализе 
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линейного развития в период движения от одной точ-
ки, характеризующей начало движения, до другой точ-
ки ― его завершения.

Данное понимание является важным этапом по-
знания и характеризуется анализом движения, которое 
является научным нормативом, указывающим на сте-
пень соответствия научного знания конкретной реаль-
ности движения акме. Точка как предельное состоя-
ние выполняет регулирующую функцию и определяет 
ту или иную степень акме.

Рассматривая вершинный путь развития, необхо-
димо обратить внимание на осмысливание действи-
тельности с позиции категории точности, понимае-
мой как «…качество человеческого знания и действия, 
означающее строгое соответствие исторически сло-
жившемуся или заранее установленному стандарту, 
образцу, норме, принципу, правилу, заданному спо-
собу действия, противопоставлению неопределен-
ности, расплывчатости, двусмысленности, неточно-
сти…» [15, с. 115].

В понимании развития от акме-точки к кате-точке 
важно проанализировать стадии развития (верх к акме) 
и стадии упадка (вниз к кате), которые характеризуют-
ся понятием «точность» и являются научным норма-
тивом, показывающим степень соответствия научного 
знания конкретной реальности, особенности движе-
ния к акме-точке или кате-точке, процессы достиже-
ния результата, что в итоге позволяет определить ка-
чественные характеристики, границы применимости 
акме-понятий. Стадии развития должны определяться 
не приблизительно, а точно. Это возможно в том слу-
чае, если теория прошла проверку практикой и обла-
дает предсказательной и объяснительной функцией, 
является объективной истиной как существующая, 
особая область реальности. Это особенно важно для 
анализа стадии развития ― как достижения локаль-
ного акме, так и точности знания и действия, заранее 
установленной нормативной точки пределу развития. 
С новой точки начнется новый этап развития.

В соответствии с концепцией В. М. Бехтерева —  
Б. Г. Ананьева, новообразования при определенных 
условиях возникают в образовательном процессе, 
подчиненном развитию творческой готовности его 
субъектов к продуктивному решению предстоящих 
задач [7, с. 295].

Проблема сегодняшнего образования состоит 
в том, чтобы выявить эти самые «условия», обеспечи-
вающие развитие «новообразований» или акме-резуль-
татов в свойствах участников образовательного про-
цесса, осваивающих способы решения задач в области 
специальности, профессии, науки, техники, искусства, 
образования. Ведь все специалисты решают эти зада-
чи с разной мерой продуктивности: высоко-, средне-, 
малопродуктивно, и только вершинные специалисты 
знают закономерности продуктивного решения тех 
или иных классов задач. Повысить качество резуль-
татов собственной деятельности могут только те, кто, 
выяснив факторы достижения вершин, с одной сторо-
ны, и факторы своего отставания, с другой, может вы-
строить акме-целевые стратегии самодвижения к но-
вым вершинам.

Диагностировать факторы, содействующие и пре-
пятствующие достижению вершин продуктивности, 
можно с помощью методов имитационного моделиро-

вания деятельности вершинных специалистов, взяв их 
за эталон решения образовательных проблем.

В процессе диагностики понятия «продукт», 
«уровни и вершины», «измерение продуктивности», 
«созидательная деятельность» (коллективная, груп-
повая, индивидуальная) позволяют ранжировать ав-
торские системы деятельности преподавателей, соз-
даваемые на базе конкретных учебных дисциплин; 
к примеру, по объективным показателям побед и по-
ражений на конкурсах или вступительных экзаменах 
в учебные заведения, по показателям окончания (не-
окончания) учебного заведения за отведенное на про-
цесс обучения время и т. д. Такая статистика позволя-
ет устанавливать закономерные связи между уровнями 
созидательной деятельности и факторами, обеспечи-
вающими достижение вершин.

Только на базе методологии и принципов фунда-
ментального образования можно сделать следующий 
шаг к развитию и саморазвитию. Применяя вершин-
ный принцип акмеологичности на базе фундаменталь-
ной акмеологии, необходимо рассматривать законо-
мерности достижения максимального совершенства 
как познание совокупности сторон и свойств реаль-
ных объектов. Это может быть подтверждено законо-
мерностями самореализации творческих потенциалов 
зрелых людей в процессе созидательной деятельности 
на пути к высшим достижениям (вершинам).
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ABSTRACT

The article considers the problem of development 
of fundamental education from the point of view of the 
Acme-results embodied in the spiritual, spiritual-ma-
terialized, material product. It is proposed to use 
the «peak-principle» (acme-principle) and concepts 
of acme- and kata-points. Basing on those principles 
and concepts, technology of achieving and measur-
ing of Acme is constructed. General methodological 
«peak-principle» (acme-principle) is a fundamental 
concept, the most important element in the analysis 
of any system development. Acmeological research-
es reveal the Acme-strategies, contributing to the cre-
ation of the peak spiritual products in the properties 
of the students.
The content of this article is addressed to special-
ists in acmeology and specialists of higher education 
institutes in order to elaborate tools of achievement 
of heights in personal and professional development. 
The article is devoted to the problem of the formation 
of acmeology as a science. It discusses and analyzes 
the problems of modern education, which are reflect-
ed in the content of fundamental acmeology, integrat-
ing main achievements of the national education sys-
tem and psychological-pedagogical science of the XX 
and early XXI centuries. Clear description of the his-
torical path of acmeology is given, including acmeol-
ogy of education, as a model of the formation of new 
branches of psychological science.
The article presents definitions of acmeology, basic 
methodological principles are characterized, as well 
as the phenomenological field is defined, which is char-

acterized by appeal to the problem of an individual 
and his/her complex research, keeping relevance since 
B. G. Ananiev, as one of the founders of the acmeolog-
ical approach, as well as the understanding of its pros-
pects, describing the scientific direction represented 
in the works of N. V. Kuzmina and her students.
Key words: spiritual product, fundamental educa-
tion, acme-result, peak-principle (acme-principle), 
acme-point, kata-point, achieving and measuring 
of acme.
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