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На фоне реформирования образова-

ния очевидной становится актуальность 

проблемы, которая базируется на фун-

даментальных исследованиях в облас-

ти образования. Нами выделены факто-

ры развития коммуникативной культуры 

преподавателя вуза в исследовательской 

деятельности, анализ процессов, проис-

ходящих в национальной системе обра-

зования, законы функционирования фун-

даментального образования в регионах 

РФ, которые реализуются в продуктив-

ных моделях образовательных учебных 

заведений.

Современный этап развития обще-

ства требует частой модернизации об-

разования, которая должна быть обос-

нованной и прогнозирующей повышение 

качества образования. Качество обра-

зования в регионе или национальная 

система образования — объект, не вме-

щающийся ни в одну из сложивших-

ся наук. Создание теории устойчивого 

функционирования фундаментального 

образования в РФ потребовало созда-

ния новой науки в системе наук о чело-

веке и образовании — фундаменталь-

ной акмеологии.

Объект фундаментальной акмеоло-

гии — человек, находящийся в развитии 
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются акмеологические факторы развития коммуникативной культуры препода-

вателя вуза как условия развития коммуникативной культуры студента — будущего бакалавра, 
магистра, специалиста. Представлены проблемы образовательных маршрутов и образовательных 
систем, входящих в них от общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведе-
ний. Раскрываются понятия образовательных систем в статике и динамике, а также критерии 
оценки результатов продуктивности их деятельности. Описаны законы фундаментального обра-
зования и признаки их функционирования. Выделены матрицы инвариантных акмеологических 
факторов продуктивных образов результатов, акмецелевых стратегий обеспечения и акмецелевых 
стратегий управления процессами воплощения искомых образов результатов в реальные продук-
ты: духовные, духовно-материализованные, материальные. Открытые закономерности, изложен-
ные в данной статье, вооружают преподавателей вуза принципиально новыми знаниями в области 
развития коммуникативной культуры. Применение этих закономерностей в работе со студентами 
обеспечивает эффективность преподавателя и служит каждому студенту трамплином к собствен-
ному движению к вершинам в предстоящей профессиональной продуктивной деятельности.

Ключевые слова: акмеологические факторы, коммуникативная культура, образ результата, ак-
мецелевые стратегии обеспечения результата, акмецелевые стратегии управления и оценки, 
духовный продукт.
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как природное и социальное существо 

под влиянием образования. Объектами 

фундаментальной акмеологии являются 

взрослые люди — субъекты созидатель-

ной и управленческой деятельности раз-

ных уровней продуктивности.

Предмет фундаментальной акмео-

логии — законы, закономерные связи 

и зависимости между уровнями про-

дуктивности взрослых субъектов со-

зидательной деятельности, проявляю-

щейся в индивидуальной, групповой 

и коллективной формах. Эта деятель-

ность включает в себя изучение ситуа-

ции, формулирование образов результа-

тов, выработку акмецелевых стратегий 

решения специальных и профессио-

нальных задач, подчинённых вопло-

щению искомых образов результатов 

в реальные продукты, субъективные, 

объективные, субъективно-объектив-

ные, содействующие и препятствующие 

самореализации природных потенциа-

лов, потребностей, способностей субъ-

ектов созидания на пути к вершинам 

продуктивности.

Основные понятия фундаменталь-

ной акмеологии — «носители вершин-

ного уровня профессионализма, или 

вершинные специалисты», «образо-

вание», «созидательная деятельность 

специалистов образования средства-

ми учебных дисциплин», «мастерство», 

«образовательные задачи», «законы фун-

даментального образования», «образова-

тельный процесс», «результат», «эффек-

тивность», «результативность» [4].

Носители вершинного уровня про-

фессионализма, или вершинные специа-

листы, — это те, кто при прочих равных 

условиях (возраст, стаж, образование, 

предписания, например Государствен-

ные образовательные стандарты) и ог-

раничения (например, время) достигают 

в соответствии с единым критерием ка-

чества образования наивысших резуль-

татов в своём деле [12].

Образование — акмеэнергоинфор-

мационная система, созданная специа-

листами, устремлённая на развитие са-

мосознания природных потенциалов, 

способностей и потребностей детей, 

подростков, юных, взрослых, зрелых, 

подчинённая созиданию духовных про-

дуктов в свойствах субъектов образо-

вательного процесса, обеспечивающих 

продуктивное решение предстоящих за-

дач и саморазвитие в новой учебно-поз-

навательной, социальной или професси-

ональной среде [11].

Образовательный процесс — целе-

направленное, планомерное, системати-

ческое взаимодействие педагога и пре-

подавателя с учащимися, решающее 

задачи обучения, воспитания и развития 

личности, выстроенное в определённых 

организационных формах.

Цель — осознанный, прогнозируе-

мый результат деятельности или конк-

ретного дела [13].

Результат — объективная оценка 

достигнутой цели [13].

Образовательный результат — итог 

деятельности учащегося в образователь-

ном процессе учебного заведения, не-

зависимо от профиля; итог освоения 

предлагаемого ему содержания обуче-

ния [14].

Результативность — качественная 

характеристика итогов деятельности, 

отражающая степень их соответствия 

обозначенным целям и соответствую-

щим нормам [11].

Эффективность понимается как ре-

зультативность и представляет собой ка-

чественную характеристику итогов де-

ятельности, отражающую степень их 

соответствия обозначенным целям и со-

ответствующим нормам [3].

Параметр — величина, характери-

зующая какое-либо свойство, качество 

предмета [10].

Критерий — измерительно-оце-

ночный признак, отражающий качест-

во (степень) проявления предмета [13].

Показатель — наглядное выраже-

ние проявления измерительно-оценоч-

ного признака [3].

Созидательная деятельность спе-

циалистов образования средствами 

учебных дисциплин — это длитель-

ный процесс решения бесчисленного 

ряда специальных, профессиональных 

и учебно-познавательных задач, под-

чинённых созданию духовных продук-

тов в свойствах его участников [4].

Мастерство рассматривается нами 

как создание искомых духовных продук-

тов средствами преподаваемой учебной 

дисциплины у всех или подавляющего 

большинства выпускников за отведён-

ное время [7].

Образовательные задачи (многоуров-

невые, решаемые базовыми специалис-

тами) развития учащихся средствами 

учебной дисциплины — это извлече-

ние знаний об учащихся из наблюде-

ний за их взаимодействием с объекта-

ми их деятельности, познания, общения. 

Специалисты управления образованием 

(муниципалитетов, региона, РФ) имеют 

возможность ранжировать муниципали-

теты в регионах, регионы в РФ по сле-

дующим показателям: количество побед 

в конкурсах, соревнованиях; количество 

правонарушений и провалов выпускни-

ков при их входе в новую социальную, 

профессиональную или образователь-

ную среду.

Законы фундаментального образо-

вания — это существенные, повторя-

ющиеся, проверяемые практикой связи 

и зависимости между уровнями продук-

тивности основных субъектов созидания 

(в том числе создания образовательных 

продуктов) и факторами, содействую-

щими или препятствующими достиже-

нию вершин [4].

В наших исследованиях схема реа-

лизуется в соответствии со следующи-

ми правилами.

Подобрать, опираясь на единый кри-

терий качества образования, различ-

ных специалистов: вершинных, высоко-, 

средне- и малопродуктивных.

Рассматривать модели вершинных 

специалистов в качестве эталонных, 

но реально достигаемых.

Диагностировать факторы, обус-

ловившие среднюю и малую продук-

тивность, на фоне вершинных специ-

алистов.

Проанализировать собственную ав-

торскую систему деятельности и понять 

причины расхождений на фоне выявлен-

ных моделей.

Перепроектировать собственную ав-

торскую систему деятельности в соот-

ветствии с единым критерием качества 

образования на более высокий уровень 

продуктивности.

Проверить и оценить новый проект 

в практике, обращая внимание на ре-

зультаты.

Найти (если результаты не устраива-

ют) причины недостатков [1; 2].

Конечные продукты включают в себя 

духовные, духовно-материализованные 

и материальные продукты.

Духовные продукты — это физичес-

кие, психические, акмеологические но-

вообразования в свойствах субъектов 

деятельности.

Духовно-материализованные про-

дукты — это способы контроля воспри-

ятия, понимания, усвоения, овладения, 

применения, извлечения новых знаний 

из собственной практики средствами 

опроса, контрольных работ, диктантов, 

докладов, сообщений, диссертационных 

исследований.

Материальные продукты — это ре-

зультаты экспериментальных работ, 

конструкции, изобретения, воплощён-

ные в разные формы созидательной де-

ятельности передаваемые другим, в том 
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числе в условиях рыночных отноше-

ний [4].

Рассматривая функционирование 

фундаментального образования в про-

странстве муниципалитетов и регионов 

России, необходимо обратить внимание 

на образовательные пространства раз-

ных уровней продуктивности.

Образование РФ — мегапространс-

тво национальной системы образова-

ния, функционирующее в междуна-

родном образовательном пространстве 

национальных систем образования, от-

личающихся разными уровнями про-

дуктивности.

Макропространства региональных 

систем образования также имеют раз-

ный уровень продуктивности. Микро-

пространства муниципальных систем 

образования оцениваются мерой соот-

ветствия единого критерия качества об-

разования [5].

Функционирование национальной 

системы образования обеспечивается 

специалистами образовательных мега-, 

макро- и микропространств с разными 

уровнями развития коммуникативной 

культуры, проявляющимися в продук-

тивности. К ним относятся:

● специалисты управления образова-

нием (муниципалитетов, регионов, РФ), 

непосредственно занятые управленчес-

кой деятельностью, а также осуществля-

ющие их подготовку и повышающие их 

квалификацию;

● специалисты базового разви-

тия учащихся средствами образования 

или учебной дисциплины в семье, до-

школьном образовательном учрежде-

нии, общеобразовательных учреждени-

ях и учреждениях профессионального 

образования, включая постдипломное 

образование;

● специалисты-исследователи 

в сфере образования: специалисты Рос-

сийской академии наук, Российской 

академии образования, Научно-иссле-

довательского института Министерства 

образования и науки РФ, преподавате-

ли вузов, сочетающие научно-иссле-

довательскую и образовательную де-

ятельность [8].

● Уровень развития коммуника-

тивной культуры преподавателя-ис-

следователя определяют следующие 

факторы:

1. Способы отбора и овладения сов-

ременными методами и технологиями, 

отбора, накопления и систематизации 

учебной и научной информации: мера 

её соответствия искомым целям. В све-

те единого критерия качества образова-

ния — выявление высоко-, средне-, ма-

лопродуктивных учебников и авторов.

2. Средства образовательной инфор-

мации: средства, формы, методы предъ-

явления учебной информации; органи-

зация взаимодействия с нею учащихся; 

методов объективной оценки качества 

образования; диагностики факторов, 

обеспечивающих тот или иной уро-

вень продуктивности; принятие про-

фессиональных решений, связанных 

с повышением качества образования 

в соответствующих пределах своей от-

ветственности.

3. Состав преподавателей в высо-

ко-, средне- и малопродуктивных регио-

нах, муниципалитетах, образовательных 

учреждениях; программы, по которым 

они готовились; система методическо-

го, технологического, научно-профес-

сионального самообеспечения: учебни-

ки, которые они используют; научные 

школы в сфере образования, с которы-

ми они связаны.

4. Состав учащихся в высоко-, сред-

не- и малопродуктивных регионах, му-

ниципалитетах, учебных заведениях, 

состояние здоровья учащихся. Если 

специалисты управления образовани-

ем перейдут от методов директивного 

управления к использованию кибернети-

ческих законов «обратной связи», то ре-

шения по истинному повышению качес-

тва образования станут обоснованными, 

то есть повысятся качество управленчес-

кой, социально-акмеологической компе-

тентности и уровень развития коммуни-

кативной культуры [6].

Базовыми специалистами развития 

у учащихся коммуникативной культу-

ры средствами преподаваемых учебных 

дисциплин являются:

♦ специалисты-предметники, созда-

ющие на базе учебных дисциплин свои 

авторские системы деятельности от до-

школьных учреждений, начальных, ос-

новных, старших классов до профес-

сиональной школы и постдипломного 

образования; создаваемые ими авто-

рские системы деятельности — микро-

миры разных уровней продуктивности 

результативности, эффективности, тре-

бующие психолого-акмеологической 

компетентности и культуры в области 

разработки способов созидания духов-

ных продуктов в свойствах выпускни-

ков, удовлетворяющих заранее сформу-

лированным требованиям, — развитие 

у всех или подавляющего большинства 

готовности к продуктивному решению 

предстоящих задач в новой образова-

тельной или профессиональной среде;

♦ руководители образователь-

ных учреждений всех типов и уров-

ней образования (от семьи, дошколь-

ного образовательного учреждения, 

общеобразовательной школы до вуза; об-

разовательные учреждения объединяют 

разные учебные дисциплины и находят 

способы согласования усилий препода-

вателей, учащихся, родителей, культур-

ной среды на протяжении всего време-

ни их пребывания в данном макромире) 

конкретизируют цель, заданную нацио-

нальной системой образования, в образ 

результата — духовный продукт, кото-

рый должен быть получен в процессе 

акмеинформационного взаимодействия 

с учащимися за строго определённое 

время, на разных возрастных этапах 

в данном образовательном учреждении, 

и создают авторские системы деятель-

ности разных уровней продуктивности, 

требующие акмережиссёрской компе-

тентности, подчинённой развитию го-

товности всех или подавляющего боль-

шинства выпускников к продуктивному 

решению предстоящих задач;

♦ специалисты-исследователи — 

преподаватели высших учебных заведе-

ний высшей квалификации и научного 

постдипломного образования; сотруд-

ники образовательных НИИ всех типов, 

независимо от подчинённости; специа-

листы психологических служб помощи 

населению, основное требование к ко-

торым — владеть искусством сочетать 

преподавательскую и научно-исследо-

вательскую деятельность, обучать это-

му сочетанию специалистов других 

уровней (в региональном исследовании 

все специалисты образования выступа-

ют в роли исследователей качества ре-

зультатов своей деятельности) [9].

Частные, общие, всеобщие акмеоло-

гические и социально-синергетические 

законы открыты на основе генерально-

го закона фундаментального образова-

ния, заключающегося в том, что специ-

алист образования способен созидать 

искомые духовные продукты в свойс-

твах обучающихся в том случае, если 

он обладает коммуникативной культу-

рой и продуктивной компетентностью, 

которая обеспечивает созидание духов-

ных продуктов в себе самом (как инди-

виде, личности, субъекте деятельности, 

индивидуальности) и представляет со-

бой реально достижимый идеал, побуж-

дающий к его достижению [4].

Генеральный закон включает в себя 

пять непременных условий, соблюде-

ние которых закономерно обеспечи-

вает развитие у выпускников искомой 
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коммуникативной культуры и творчес-

кой готовности к продуктивному ре-

шению предстоящих задач:

1. Обладание специалистами обра-

зования духовными свойствами, вхо-

дящими в «образ результата» и обес-

печивающими развитие готовности 

к продуктивному решению предстоя-

щих задач.

2. Владение акмецелевыми стра-

те гиями:

● системного обеспечения авторской 

системы деятельности по учебной дис-

циплине или авторской системы деятель-

ности по руководству образовательным 

учреждением;

● системного управления качеством 

воспитания и образования; в процес-

се акмеинформационного взаимодейс-

твия с их носителем учащиеся овладе-

вают этими стратегиями;

● диагностики факторов, содейс-

твующих или препятствующих дости-

жению вершин профессиональной про-

дуктивности, для принятия решений 

о направлениях самокоррекции профес-

сиональной деятельности;

● рефлексивного поиска причин не-

продуктивности специалиста и путей са-

мосовершенствования.

Для их применения и проверки в но-

вых условиях нами созданы матрицы 

генеральной устремлённости к верши-

нам продуктивности, эффективности, 

результативности, включающая «инва-

риантные акмеологические факторы» 

продуктивных образов результатов; сис-

темного обеспечения и управления ка-

чеством результатов.

Матрица «инвариантных акмеологи-

ческих факторов» продуктивных обра-

зов результатов включает в себя:

♦ коммуникативную культуру — 

способности преподавателя к пробуж-

дению у учащихся интереса к собствен-

ной личности, предмету собственной 

деятельности, своей индивидуальнос-

ти, завоеванию авторитета своей ком-

петентностью и формированию жела-

ния учиться у него;

♦ способности — специфическая 

чувствительность субъекта к объекту, 

процессу, результатам деятельности, 

взаимодействию с объектами деятель-

ности и познанию;

♦ мотивы, заявляющие о природных 

потребностях субъекта деятельности, 

и направленность (устойчивая мотива-

ция) на удовлетворение природной пот-

ребности самореализации в продуктах 

созидания и самосозидания;

♦ ответственность — ценностное 

отношение к обществу, природе, к тру-

ду, профессии, другим людям, самому 

себе, текущим и конечным результа-

там деятельности (по конкретным при-

знакам);

♦ компетентность — личностное 

новообразование, развиваемое в процес-

се применения ранее усвоенных знаний 

на практике; извлечения из практики но-

вых знаний, их интеграция на основе 

обобщения в новое знание, применимое 

в предстоящей деятельности, осущест-

вляемой другими специалистами на раз-

ных уровнях продуктивности;

♦ мастерство в исследовании ре-

альной ситуации, формулировании, 

решении и оценке качества решения 

специальных, профессиональных, учеб-

но-познавательных задач, диагностики 

факторов, содействующих и препятс-

твующих искомой продуктивности, по-

иске новых решений [4].

Генеральный закон состоит в том, 

что недостаточная развитость или са-

моблокирование любого из представ-

ленных инвариантных акмеологичес-

ких факторов — препятствие на пути 

к успеху. Диагностика уровня разви-

тия «инвариантных акмеологических 

факторов» образов результатов на том 

или ином возрастном этапе обучения 

учащихся осуществляется с помощью 

психологических или акмеологических 

методик, принятых в качестве услов-

ных стандартов для получения сравни-

мых данных.

Матрица «инвариантных факто-

ров» акмецелевых стратегий систем-

ного обеспечения искомой коммуни-

кативной культуры и продуктивности 

включает в себя:

● цели — согласованность авторской 

системы деятельности специалиста с ис-

комыми образами результатов в учащих-

ся, которым авторские системы деятель-

ности адресованы; цели преподавателя 

достигаются учащимися как личный ре-

зультат, в этом — культура, продуктив-

ность и эффективность преподавателя;

● учебную и научную информацию — 

систему понятий, суждений, умозаклю-

чений, отобранную в авторских сис-

темах деятельности для развития их 

средствами учащихся, являющуюся про-

дуктивной при условии их необходи-

мости: для применения в предстоящей 

практической деятельности; для целос-

тности курса, представленного в авто-

рских системах деятельности; для уста-

новления межсистемных связей данного 

курса с другими, в которых понятия ис-

пользуются;

● средства образовательной комму-

никации, которые пригодны к примене-

нию в последующих образовательных 

системах или в профессиональной де-

ятельности выпускников;

● специалистов образования, проек-

тирующих авторские системы деятель-

ности как информационный, коммуни-

кационный, технологический лабиринт 

задач развития;

● учащихся, их способности, мо-

тивацию к познанию, направленность 

на преодоление трудностей, доверие 

к преподавателю, потребность в ком-

петентности, ответственность за свою 

судьбу; каждый учащийся приобретает 

столько новообразований, сколько собс-

твенных усилий вкладывает в учебно-

познавательный процесс [9].

Матрица «инвариантных факто-

ров» акмецелевых стратегий системно-

го управления искомой продуктивности 

средствами решения образовательных 

(специалистом) и учебно-познаватель-

ных (учащимся) задач, обеспечивающих 

саморазвитие, включает в себя следую-

щие компетенции:

♦ гностические, или исследователь-

ские, — исследование состояния дел 

в образовательной системе и формули-

рование учебно-познавательных и собс-

твенно педагогических задач;

♦ прогностические и проектировоч-

ные — антиципации возможных пос-

ледствий от принимаемых решений 

и усиление акцентов на сообщаемой 

информации, помогающие учащимся от-

делять главное от второстепенного, ин-

тегральное от индивидуального;

♦ конструктивные — отбор учеб-

ной, научной, мотивирующей, оцени-

вающей информации, композиционное 

построение информации на предстоя-

щем занятии, с учётом разных уровней 

подготовленности учащихся;

♦ коммуникативные — завоевание 

и поддерживание авторитета, установ-

ление профессионально целесообразных 

взаимоотношений, непосредственных 

и опосредованных с учащимися (учи-

тывая их рост и развитие), с родителя-

ми учащихся, с партнёрами по профес-

сиональной деятельности (по вертикали 

и по горизонтали);

♦ организаторские — самооргани-

зация, самообразование, самоконтроль 

на подготовительных этапах к профес-

сиональной деятельности, в непосредс-

твенном взаимодействии с учащимися 
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на этапах анализа реальных результатов 

деятельности в сравнении с искомыми 

результатами [3; 9].

Генеральный закон состоит в том, 

что выпадение любого инвариантного 

фактора в решении образовательных за-

дач, требующих психолого-акмеологи-

ческой или социально-синергетической 

компетентности, делает невозможным 

их продуктивное решение [10].

Таким образом, акмеологические 

факторы развития коммуникативной 

культуры и компетентности препода-

вателя-исследователя позволяют: вы-

являть высоко-, средне- и малопро-

дуктивных специалистов образования 

по результатам, достигнутым учащи-

мися; принимать обоснованные реше-

ния по модернизации образовательной 

деятельности в стране, регионе, му-

ниципалитете, учебном учреждении, 

опираясь на созданные, выявленные 

и исследованные продуктивные модели 

образовательной деятельности.

Обобщение результатов иссле-

дования акмеологических факторов 

развития коммуникативной культуры 

и продуктивности образовательной 

деятельности по уровням конечных 

результатов готовности выпускников 

учебного заведения к самостоятельно-

му успешному решению предстоящих 

профессиональных задач на входе в но-

вые образовательные системы. 
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субъектов образования средствами учеб-

ных дисциплин): монография. — СПб.: 

Изд-во НУ «Центр стратегических 
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ABSTRACT
This article examines the acmeological factors of the higher education institution teachers’ communicative culture development 

as a condition of communicative culture development of a student — future bachelor, master, specialist. The problems of 

educational routes and educational systems, entering them from general, professional and higher educational institutions, 

are presented. 

Concepts of educational systems in statics and dynamics, as well as criteria of assessment of their activity’s effi ciency are developed. 

Laws of the fundamental education and characteristics of their functioning are described. 

There are highlighted the matrices of the invariant acmeological factors of the results’ effi cient images, acme-purposeful achievement 

strategies and acme-purposeful management strategies of the prosesses of the sought-for images implementation into real 

products: spiritual, spiritual-materialized, material. 

Open consistent patterns presented in this article provide high school teachers with fundamentally new knowledge in the fi eld 

of development of communicative culture. Application of these patterns in the work with students ensures the effectiveness 

of a teacher and serves each student as a launching pad on the way to their own movement to the heights in their future 

professional effi cient activity.
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acme-purposeful strategies of management and assessment, spiritual product.
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