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При желании выпускник может 

самостоятельно увеличивать профес-

сиональные, информационные, об-

щекультурные и другие знания, вос-

требованные жизнью. Подготовка 

специалистов, обладающих сформи-

рованными информационно-комму-

никационными компетенциями, — это 

задача не только преподавателя инфор-

мационных технологий, но и всех пе-

дагогов, обучающих студента в лю-

бой области знаний. Поэтому сегодня 

необходимо готовить специалистов 

с учётом рынка труда, а сам препода-

ватель должен обладать высоким уров-

нем квалификации, иметь творческий 

подход, обладать способностью при-

менять новые педагогические техно-

логии, не ограничиваясь только транс-

ляцией знаний.

Комплексное, многомерное, сущ-

ностное изменение психики человека, 

достижение некой вершины — «акме» 

основано на идее саморазвития и само-

организации, предполагает создание ус-

ловий для максимально эффективного 

использования человеком своего потен-

циала в социально приемлемой форме 

на благо самого себя и общества.

Акмеология, которой посвятили 

свои труды А.А. Деркач, А.А. Бодалёв, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Руд-

кевич [1–4], исследует закономерности 

психического развития взрослого чело-

века в период его физической, интел-

лектуальной и нравственной зрелос-

ти — в возрасте от 18 до 60 лет. Для 

большинства людей это период выбора 

профессии, её освоения и достижения 

вершин профессионализма.

Анализ научно-педагогической ли-

тературы по проблеме нашего исследо-

вания свидетельствует о том, что в на-

стоящее время образование столкнулось 

с двумя достаточно трудными и неод-

нозначно решаемыми исследователями 

задачами: определение содержания по-

нятия ключевых компетенций и выявле-

ние оснований их разграничения и клас-

сификации.

Основной разработчик компетен-

ций Г. Халаж (G. Halasz) рассматривает 

их формулирование как ответ на вызо-

вы, стоящие перед Европой: сохранение 

демократического открытого общества, 

мультилингвизм, мультикультура, новые 

требования рынка труда, развитие ком-

плексных организаций, экономические 

изменения и др. Вне зависимости от ос-

нования классификации ключевых ком-

петенций, информационная компетенция 

является инвариантной в существующих 

на сегодняшний день российских и за-

рубежных программах, посвящённых 

компетентностному подходу в образо-

вании. В широком смысле она формули-

руется, как правило, как ответ на вызов 

XXI века, то есть как компетенция, кото-

рой «должны быть оснащены молодые 

европейцы» [24]. По мнению И.А. Зим-

ней, информационная компетенция сту-

дентов, как цель и результат высшего 

профессионального образования, долж-

на быть ориентирована на подготовку 

их к полноценной жизнедеятельности 

в информационном обществе, то есть 

её содержание должно формироваться 
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в соответствии с социальным заказом, 

обусловленным потребностями рынка 

труда, общества, семьи, личности [5]. 

Поэтому необходим анализ общих зако-

номерностей становления и тенденций 

развития информационной цивилиза-

ции с целью выработки стратегии, поз-

воляющей образовательному сообщест-

ву определить не только пути и способы 

адаптации человека к новым условиям, 

но и возможности его самореализации 

в высокоинформационной среде.

Взаимоотношения «общество — ин-

формационные технологии — личность» 

являются объектом многих исследова-

ний. Различные аспекты информаци-

онного общества (философские, поли-

тические, правовые, экономические, 

вопросы информационно-психологи-

ческой безопасности личности и др.) 

проанализировали многие отечествен-

ные авторы, в том числе Р.Ф. Абде-

ев, И.В. Алексеева, Т.Г. Артамонова, 

Я.Н. Засурский, В.Н. Костюк, И.Н. Кур-

носов, Г.Л. Смолян, И.С. Мелюхин, 

Н.Н. Моисеев, А.И. Ракитов, А.Д. Урсул, 

Д.С. Черкашин, А.А. Чернов [6-17].

За последние 10–15 лет к теме гло-

бального информационного общества 

неоднократно обращались И.Н. Кур-

носов, И.С. Мелюхин, Н.Н. Моисеев, 

А.И. Ракитов, Г.Л. Смолян, А.Д. Урсул, 

А.А. Чернов и другие отечественные 

учёные, которые отмечали, что новая 

ступень развития человечества — это:

● общество знания, в котором глав-

ным условием благополучия каждого 

человека и каждого государства стано-

вится знание, полученное благодаря бес-

препятственному доступу к информации 

и умению с ней работать;

● глобальное общество, в котором 

обмен информацией не будет иметь 

ни временных, ни пространственных, 

ни политических границ; где с помощью 

научной обработки данных и поддержки 

знания будут приниматься более проду-

манные и обоснованные решения с це-

лью улучшения качества жизни во всех 

её аспектах;

● общество, которое, с одной сторо-

ны, способствует взаимопроникновению 

культур, а с другой — открывает каждо-

му сообществу новые возможности для 

самореализации [18].

В настоящее время Россия при ре-

шении проблемы формирования инфор-

мационного общества ставит на первое 

место образовательный компонент, ори-

ентированный на формирование инфор-

мационной компетенции специалиста.

Федеральный Государственный Об-

разовательный Стандарт даёт понятию 

«информационная компетентность» 

следующее определение: способность 

и умение самостоятельно искать, анали-

зировать, отбирать, обрабатывать и пе-

редавать необходимую информацию при 

помощи устных и письменных комму-

никативных информационных техно-

логий [18].

Информационное общество не толь-

ко оказывает сильное социальное, пси-

хологическое и культурное воздействие 

на личность, но и требует иного миро-

воззрения — умения видеть и понимать 

информационную картину мира, уме-

ния выявлять и анализировать при изу-

чении любого объекта процесса или яв-

ления в природе и обществе, в первую 

очередь, наиболее характерные для них 

информационные аспекты.

В парадигме информационного об-

щества предъявляются особые тре-

бования к выпускникам вузов. Они 

должны:

♦ иметь беспрепятственный доступ 

к разнообразным источникам инфор-

мации за счёт профессионального ис-

пользования информационно-коммуни-

кационных технологий и технических 

средств;

♦ уметь своевременно, быстро и ка-

чественно обрабатывать большие объё-

мы информации, выбирая оптимальные 

информационно-коммуникационные 

технологии;

♦ уметь на основе имеющегося зна-

ния создавать новое и применять его 

в той или иной деятельности;

♦ обладать способностью к профес-

сиональной мобильности и социальной 

активности;

♦ быть компетентными в смежных 

областях;

♦ обладать способностью к иннова-

циям, исследовательской деятельности, 

творчеству;

♦ иметь навыки стратегического 

мышления, планирования и управле-

ния;

♦ уметь быстро и эффективно при-

нимать решения;

♦ стремиться к постоянному само-

совершенствованию, самореализации, 

саморазвитию.

Данные требования, обусловленные 

потребностями личности, семьи, обще-

ства, рынка труда, формируют социаль-

ный заказ на подготовку специалистов, 

обладающих информационной компе-

тенцией.

По мере становления акмеологии, 

расширения её проблемного и предмет-

ного полей всё острее ставился вопрос 

о создании акмеологических методов 

и технологий. В этом направлении ста-

ли проводиться интенсивные научные 

исследования, результатами которых 

явились разработка акмеографических 

описаний и акмеограмм, формулирова-

ние основных положений акмеологи-

ческого и акмеографического подхода, 

разработка гуманитарных технологий. 

Важным является то, что в акмеологи-

ческих исследованиях и акмеологичес-

кой практике ведущую роль играют пси-

хологические методы, однако в нашем 

случае приоритет по их применению 

отдан анализу полученных данных в ак-

меологических, а не психологических 

позициях. В настоящее время при ре-

шении актуальных практических задач, 

связанных с подбором кадров, их рас-

становкой, аттестацией, определением 

путей их профессионального развития, 

часто применяется профессиологичес-

кий, или профессиографический, под-

ход. Но с акмеологической точки зрения 

важным является то общее, что их объ-

единяет; они нацелены на достижение 

такого уровня профессиональных зна-

ний, умений и навыков, которые обес-

печили бы общественно приемлемое 

качество труда.

Широко известны труды Е.А. Кли-

мова, К.К. Платонова, Г.Г. Голубева, 

А.К. Марковой о психологической сущ-

ности мастерства. Определённым шагом 

в разработке проблем профессионализ-

ма явилась концепция В.Д Шадрикова 

о психологических профессионально 

важных качествах [19]. Однако подоб-

ные работы не решают в полной мере 

проблему формирования и развития про-

фессионализма. Только со становлени-

ем акмеологии проблемы профессио-

нализма стали предметами углублённых 

и систематизированных научных иссле-

дований.

Прорабатывая научную литерату-

ру, мы выяснили, что с самого нача-

ла одним из главных направлений ак-

меологии стала разработка подходов 

и методов, позволяющих решать задачи 

развития профессионализма. Они объ-

единились под общим названием «ак-

меологический подход». Такой подход 

является базисным обобщающим поня-

тием, выступающим как совокупность 

принципов, приёмов и методов, позво-

ляющих решать акмеологические про-

блемы и задачи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Акмеографический подход — это 

обобщающий психолого-акмеологичес-

кий метод, позволяющий решать задачи 

развития профессионализма личности 

и деятельности. По своему содержанию 

он является развитием профессиогра-

фического подхода. Ядром акмеогра-

фического подхода является разработка 

акмеографических описаний (на уров-

не общего и особенного) и акмеограм-

ма субъектов труда (на уровне единич-

ного).

Изучив обобщённые модели профес-

сионализма для представителей различ-

ных профессий, мы пришли к выводу, 

что в акмеографическом исследовании 

следует применять различные методы 

(тестирование, экспертные оценки, на-

блюдение, интервью, опросы), но осо-

бую тщательность следует соблюдать 

при описании характерологических осо-

бенностей и нравственных качеств лич-

ности. Результаты акмеографического 

исследования позволяют выявить: ди-

намику роста профессионального мас-

терства; особенности изменения мотива-

ционной сферы; динамику личностного 

развития и то, что этому способствует 

или препятствует.

Важным фактором является то, что 

акмеографическое описание професси-

онализма осуществляется, как правило, 

на уровне особенного (но иногда и об-

щего) и базируется на концепции про-

фессионализма деятельности и личнос-

ти. Опираясь на экспертные оценки, мы 

выделили три интересующих нас ком-

понента:

1) повышение профессиональной 

компетентности;

2) освоение новых способов приня-

тия эффективных решений;

3) повышение потребности в само-

реализации и достижениях, расшире-

ние кругозора.

Таким образом, мы выяснили, что 

акмеография даёт хорошее представ-

ление о стартовых условиях субъекта, 

нацеленного на достижение высокого 

уровня профессиональной деятельнос-

ти, и его потенциале в условиях глобаль-

ного информационного общества.

Р.Ф. Абдеев выделил основные при-

знаки информационного общества, кото-

рые, на наш взгляд, должны быть учте-

ны при проектировании современного 

образовательного процесса. К ним от-

носятся:

● неуклонное возрастание скорости 

передачи информации;

● ускорение обработки информа-

ции;

● увеличение объёма передаваемой 

информации;

● более полное использование об-

ратных связей;

● увеличение объёма добываемой 

новой информации и ускорение её внед-

рения;

● наглядное отображение информа-

ции в процессе управления;

● рост технической оснащённости 

управленческого труда [20].

Однако следует учитывать и то, что 

в настоящее время, несмотря на широ-

кое распространение термина «инфор-

мационное общество», учёные и спе-

циалисты ещё не пришли к единому 

пониманию его основного содержа-

ния. Одни считают, что это — обще-

ство, в котором обеспечивается лёг-

кий и свободный доступ к информации 

по всему миру, другие определяют его 

как общество, в котором основными 

объектами и результатами труда боль-

шинства являются информация и зна-

ния. По мнению Т.В. Ершовой, инфор-

мационное общество — это общество, 

в котором основным предметом тру-

да большинства части людей являют-

ся информация и знания, а орудием 

труда — информационные техноло-

гии [21].

Также интересен тот факт, что в кон-

це 1960-х — начале 1970-х гг. в Японии 

была сформулирована идея информа-

ционного общества, спецификой кото-

рой является тенденция к уменьшению 

надёжности использования некогда ак-

туального знания, с учётом динамики 

вновь возникающих знаний.

Х. Ленк отмечает, что «знание ока-

зывается и становится весьма недол-

говечным достоянием, которое быст-

ро устаревает и в связи с этим требует 

постоянной гибкой и точной переори-

ентации. В будущем нам, по-видимому, 

предстоит, прежде всего, не накапли-

вать знания, а научиться систематичес-

ки вырабатывать новое знание, сделать 

разумный выбор при изобилии инфор-

мации и при этом подчинять его при-

нципу разумного применения нового 

знания» [22].

В результате накопленных знаний, 

проявляющихся в обобщённом умении 

педагогически мыслить, у преподавате-

ля появляется и развивается аналитичес-

кое умение, которое распространяется 

на различные виды его профессиональ-

ной деятельности: работа с учебной 

литературой, анализ педагогических 

ситуаций, научно-исследовательская де-

ятельность [23].

Таким образом, мы установили, что 

переход к информационному обществу 

существенно затрагивает основы жиз-

ни всего человечества и что фактичес-

ки речь идёт о новой, информационной 

цивилизации, связанной с колоссаль-

ным влиянием современной «индустрии 

информации» на все стороны жизнеде-

ятельности человека. Задача образова-

ния — создавать условия для получения 

качественных информационных компе-

тенций у выпускника: готового к компе-

тентному подходу и анализу процессов, 

порождаемых глобализацией; способно-

го к качественной адаптации традицион-

ных моделей поведения, образа жизни; 

обладающего идеологическими и нравс-

твенными установками ценностей и ми-

ровоззрений; в совершенстве владеюще-

го информационными операциями.

Опираясь на работы Н.В. Кузьми-

ной, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкиной, Р.Ф. 

Абдеева, Т.В. Ершовой, Х. Ленка, мы 

определили три основные группы сре-

довых факторов личностного и профес-

сионального развития человека.

Первая группа факторов: примеча-

тельной особенностью акмеографичес-

кого подхода выступает его ориентиро-

ванность на выявление и продуктивное 

развитие личностного потенциала.

Вторая группа факторов: необ-

ходимо учитывать современные тен-

денции в образовании, которые будут 

способствовать становлению акмеогра-

фической компетентности выпускника, 

соответствующие потребностям про-

фессиональной подготовки в формиро-

вании информационно-аналитической 

компетентности.

Третья группа факторов: органи-

зация и технологии образовательно-

го процесса, способы взаимодействия 

преподавателя и студента, нацеленные 

на решение социальных и професси-

ональных задач, в процессе формиро-

вания информационных компетенций 

посредством информационно-коммуни-

кационных технологий.

Практическое применение нашего 

исследования заключается в том, что, 

находясь в прифронтовой зоне нашего 

региона, учитывая особенности и труд-

ности образовательной системы ЛНР, 

сложности в её нормативно-правовом 

регулировании, мы пытаемся создать 

«Акме-центр» на кафедре государствен-

ной службы, администрирования и уп-

равления при Луганском Национальном 

университете имени Тараса Шевченко 

в г. Луганске, с последующим внедрени-

ем его во все вузы нашей республики.
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Результаты исследования позволяют 

нам сделать следующие выводы. Инфор-

матизация общества — одна из важней-

ших мегатенденций всего мира, в кото-

ром выпускнику вуза недостаточно быть 

квалифицированным специалистом, ему 

необходимо иметь внутреннюю мотива-

цию к качественному осуществлению 

своей профессиональной деятельнос-

ти и относиться к своей специальности 

как к ценности. Акмеография помога-

ет выпускнику достичь своей профес-

сиональной вершины. На современном 

этапе от преподавателя вуза требуются 

высокий уровень квалификации, способ-

ность применять новые педагогические 

технологии при подготовке выпускника, 

востребованного в современном инфор-

мационном обществе.

Перспективой наших дальнейших 

исследований является обоснование па-

раметров и индикаторов профессиональ-

ной деятельности акме-педагога, спо-

собного создавать выпускникам условия 

для получения качественных аналити-

ческих компетенций.
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