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Статья посвящена акмеологии — научному направлению, 
рассматривающему развитие как постоянное совершенствова-
ние, итогом которого является достигнутый личностью резуль-
тат. Актуальность исследования определяется необходимостью 
разработки новых концепций образования. Авторы исходят 
из того, что в условиях все возрастающей международной кон-
куренции профессиональное образование испытывает необхо-
димость в пересмотре своих целей и результатов, поскольку 
рынок рабочей силы требует от специалиста высокопродук-
тивной деятельности. Поставлена проблема развития фунда-
ментального образования с позиции его акме-результата, во-
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площенного в духовном продукте. Под духовным продуктом 
понимаются физические, психические, акмеологические но-
вообразования в свойствах участника образовательного про-
цесса. Понятие фундаментального образования связывается 
с продуктивной компетентностью, выступающей в роли детер-
минанты создаваемого духовного продукта. Объясняется сущ-
ность акмеологического принципа вершинности. Подчеркива-
ется, что при фиксировании и оценке траектории развития лич-
ности необходима точность. Для измерения акме предлагается 
применять категории акме-точка и кате-точки. Под акме-стра-
тегиями понимаются технологии достижения акме. По уровню 
достигнутой точки вершинности предлагается различать гени-
альных, талантливых и способных людей. Статья адресована 
специалистам высшего образования. Ее основные положения 
могут быть использованы для разработки инструментов дости-
жения вершин в личностно-профессиональном развитии.

Ключевые слова: духовный продукт; фундаментальное 
образование; продуктивная компетентность; акме-результат; 
принцип вершинности; акме-точка; кате-точка; достижение и 
измерение акме.

1. Вводные замечания
Процесс модернизации образования, происходящий во всех 

странах, сопровождается поиском новых подходов и научно обо-
снованных путей его развития. Обостряется одно из противоречий 
образования, связанное с развитием информационных и коммуника-
ционных технологий и характеризующееся ростом объемов научной 
и учебной информации, с одной стороны, и сокращением времени 
на ее переработку и освоение участниками образовательного процес-
са, с другой. В условиях глобализации и все возрастающей между-
народной конкуренции профессиональное образование испытывает 
необходимость в пересмотре своих целей и результатов, поскольку 
рынок рабочей силы требует от специалиста высокопродуктивной 
деятельности, способной удовлетворять требования работодателя и 
отвечающей современным запросам общества и личности. Поэтому 
в условиях сложной социокультурной ситуации, обусловленной ин-
тенсивным развитием науки, техники, новых научных знаний, поня-
тий, категорий, необходим новый взгляд на совершенствование че-
ловека, переосмысление перспектив дальнейшего развития личности 
в рамках новых концепций образования. 
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Человеку свойственно стремление к осмыслению и прогнозиро-
ванию будущего, связанному с опережающей рефлексией личност-
но-профессионального развития человека, которая определяет и его 
динамику, и способные повлиять на процесс развития акме-события, 
и уровень достижения акме, что в целом составляет стратегическую 
компетенцию профессионала. Обладая такой стратегической компе-
тенцией, человек способен определить свою роль в процессе лич-
ностно-профессионального развития, успехи в достижении уровня 
максимального профессионального мастерства в трудовой деятель-
ности и в обретении максимального статуса в социальной среде. Для 
решения этой острой проблемы социально-экономического и педа-
гогического характера требуется разработка новой научной теории, 
поскольку без разработки фундаментальных теоретических концеп-
ций образования сложно достигнуть конкретных эмпирических ре-
зультатов, а без хорошо обоснованной научной теории не может быть 
результативной педагогической практики, вершинным достижением 
которой является способность выпускника определять и достигать 
акме своего личностно-профессионального развития.

Ответить на данный вызов способна успешно развивающаяся 
акмеология — научное направление, рассматривающее развитие как 
постоянное совершенствование, итогом которого является достигну-
тый личностью результат. 

Акмеология в своем становлении прошла длительный путь раз-
вития. На этом пути можно выделить ряд важнейших этапов: исто-
рико-философское осмысление научного направления акмеологии, 
комплексное исследование человека на различных ступенях его раз-
вития, интерес к развитию системы образования и др. Акмеология 
рассматривает постоянное совершенствование человека как поиск 
закономерностей максимального совершенствования в созидатель-
ной или продуктивной деятельности индивида на базе природного 
потенциала.

2. Духовный продукт как акме-результат  
фундаментального образования

Сравнительные исследования деятельности высокопродуктивных 
специалистов в сравнении со средне- и малопродуктивными выявляют 



215

13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES  № 11 (47) / 2015

закономерные связи между уровнями их личностно-профессионально-
го развития, применяемыми ими продуктивными технологиями и фак-
торами, обеспечивающими созидание духовных продуктов. Акмеоло-
гические исследования раскрывают акме-стратегии, способствующие 
созиданию вершинных духовных продуктов в личностных свойства 
обучающихся. Именно акме-стратегии и выступают условием созда-
ния теории и практики современного фундаментального образова-
ния в конкурирующем глобальном мире. Они сближают акмеологию 
с фундаментальными науками, открывают законы создания продуктов: 
духовных самих по себе и духовно материализованных. Духовный про-
дукт ― это физические (мозг, органы чувств, организм), психические 
(личность и ее устойчивая система отношений к обществу, людям, 
труду, нравственным ценностям, культуре, образованию), акмеологи-
ческие (субъект самосозидательной деятельности, формулирующий 
образ результата, акме-стратегии обеспечения условий и управления 
процессами воплощения результатов в духовные продукты) новообра-
зования в свойствах участника образовательного процесса как инди-
вида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности [Кузьмина, 
2012, с. 52]. Духовный продукт выступает как акме-результат фунда-
ментального образования, по его признакам оценивается качество и 
конкурентоспособность материальных продуктов. 

Сфера образования — гуманитарное направление, в котором все 
официально признанные науки, в том числе фундаментальные, вы-
ступают в форме учебных дисциплин — средств развития природных 
потенциалов участников образовательного процесса. Фундаменталь-
ное образование опирается на акме-ядро, в основе которого лежит 
духовный продукт, наличие которого в свойствах всех субъектов обе-
спечивает успешное решение предстоящих профессиональных задач. 
В связи с этим предъявляются новые требования как к личностным, 
так и к профессиональным качествам будущих специалистов, обо-
стряется проблема формирования системы ценностей, на которые 
будет опираться подрастающее поколение, так как на различных эта-
пах исторического развития общества ценностные ориентиры всегда 
были значимы для развития человека.

Исторический опыт подтверждает, что идеалы и нормы, приня-
тые в разные исторические периоды развития человека, формирова-
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лись в зависимости от потребностей общества. И в том, что новое по-
коление разительно отличается от предыдущих, проявляется влияние 
процессов глобализации, затронувших все сферы жизни современ-
ного общества и, в частности, систему образования. Образ человека 
трансформируется в условиях развивающегося и стремительно из-
меняющегося мира, и это требует формирования у современного че-
ловека нового набора способностей и потребностей, новых ценност-
ных ориентиров. Поэтому необходимо преобразование всей системы 
воспитания и образования, помогающей организовать эффективное 
функционирование новых форм высокопродуктивной деятельности. 

3. Общеметодологический принцип вершинности
Сегодня формированием нового человека заняты многие соци-

альные институты общества, эта проблема рассматривается педаго-
гикой, социальной психологией, социальной философией. Каждая из 
них предлагает свой взгляд, инструментарий, оценки. Но при этом 
всем им важно осмысливать достижения образования прошлого, по-
нимать, какой образ человека соответствовал потребностям того вре-
мени, ведь без образов прошлого и настоящего нет модели будуще-
го, в котором воплощаются все лучшие акме- достижения прошлых 
эпох. Выход акмеологии на междисциплинарные связи с данными 
науками позволяет проанализировать развитие человека как индиви-
да, личности и субъекта деятельности. Наличие различных подходов 
к акмеологическому знанию требует уточнения позиции, с которой 
рассматривается формирование человека.

Общество вошло в эпоху, в которой, как бы мы ни сопротивля-
лись, правит прагматизм и происходит «утилизация» ценностей 
и культуры в целом. В стремительном ритме жизни остаётся мало 
времени на воспитание своих детей, система образования оставляет 
желать лучшего, старые методы и формы воспитания и образования, 
к сожалению, уже недостаточно эффективны, новое поколение ста-
ло другим — и это приходится признать. Однако принципы, состав-
ляющие основу теории развития человека, остаются неизменными. 
Сущность этого процесса состоит в раскрытии многогранной целост-
ности личности и в достижении человеком вершинного этапа своего 
индивидуального развития. 
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Общеметодологический принцип вершинности является  фунда-
ментальным понятием, важнейшим элементом при анализе любой си-
стемы развития. Для духовного развития общества, образования этот 
принцип можно считать доминирующим. Как отмечают В. В. Ильин 
и С. Д. Пожарский, «с самого начала культурного развития челове-
чества складывались представления о развитии человека, высказы-
валась идея о том, что в развитии индивида есть некоторая вершин-
ность, высшая степень совершенства» [Ильин и др., 2003, с. 9]. 

Достижение вершинности связано с самореализацией субъекта 
в созидательной деятельности на разных ее уровнях: величайшие до-
стижения (уровень гениальных), выдающиеся достижения (уровень 
талантливых), успешность (уровень способных) [Кузьмина, 2012, 
с. 61—62].

Для организации высокопродуктивной деятельности и достиже-
ния акме-результата необходим человек новой формации. Его сущ-
ность мы можем рассматривать с трех позиций: (1) с позиции стадии 
вершинности, которая понимается нами как «мера длины» в дости-
жении вершины; (2) с позиции конкретной точки вершинности — как 
состояния предела одного и начала другого этапа совершенствования; 
(3) с позиции результата продуктивной деятельности и необратимо-
сти во времени процесса совершенствования личности и общества.

Вершинные достижения воспитания и образования опираются 
на общие методологические принципы акмеологии. Одним из ба-
зовых элементов познания являются «акме»-вершины накопленных 
знаний как результат деятельности мыслителей. Историко-философ-
ское обоснование вершинности воспитания заключается в трактовке 
процесса развития личности в обществе как поступательного движе-
ния к абсолютной мудрости — акме-воспитания и образования. Всю 
историю человека пронизывает акмеологичность его развития, кото-
рая проявляется в самых разнообразных видах деятельности. 

На протяжении многих исторических эпох данная проблематика 
не раз поднималась выдающимися учёными и мыслителями. Неодно-
кратно проводились аналогии между развитием человека и общества, 
строились разнообразные модели индивидуального и социального 
акме [Ильин и др., 2003, с. 9]. И сейчас наступил этап, когда вся сово-
купность накопленных знаний потребовала систематизации, выявле-
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ния закономерностей, научного обобщения и внедрения их в процесс 
профессионального образования.

4. Акмеология как область научного знания
Акмеология рассматривает действительность с позиций психоло-

гии, изучающей закономерности отражения человеком объективной 
реальности, а также с точки зрения совершенствования созидатель-
ной деятельности человека. Множество всех предметов, свойств и 
отношений между ними рассматриваются в научной теории акмео-
логического знания как совокупность сторон, свойств и отношений 
реальных объектов, которые раскрывают содержание понятия «чело-
век» (индивид, личность и индивидуальность), при этом системоо-
бразующим элементом является индивидуальность.

На данном этапе акмеология как область научного знания и ком-
плекс дисциплин о человеке представлена различными научными 
направлениями. Психология развития, акмеология — направление, 
у истоков которого стояли В. М. Бехтерев и Б. Г. Ананьев, — является 
одним из разделов возрастной психологии наряду с педологией, юве-
нологией и геронтологией. Она рассматривает развитие человека и 
достижение им вершин в физическом, духовном и профессиональном 
развитии на основании теории зрелости в жизненном цикле человека 
через «прослеживание закономерностей развития взрослого человека 
в характеристиках индивида (сложнейшего живого организма), лич-
ности (ядром которой выступают отношения человека к различным 
сторонам действительности) и субъекта деятельности (прежде всего 
профессионала) и достижения им в этом развитии наиболее высокого 
или оптимального уровня» [Акмеология…, 2004, с. 7]. Акмеология 
выявляет условия и факторы (в широком понимании), способствую-
щие достижению наивысшего результата в развитии человека с по-
зиции биофизиологического состояния, в социализации — с позиции 
личности. Кроме того, определяются закономерности совершенство-
вания общего и особенного, присущего отдельному индивиду, лич-
ности в социальной и профессиональной деятельности, на основе 
анализа деятельности и оценки субъективных факторов. Необходимо 
отметить вклад ведущих акмеологов А. А. Бодалёва и А. А. Деркача 
в становление теории психологии развития, акмеологии. Они выде-
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ляют «три основные научно-методологические ориентации: есте-
ственно-научную, технологическую, общественно-гуманитарную» 
[Акмеология…, 2004, с. 31]. Все перечисленные направления акме-
ологического знания составляют теорию акмеологии. Одновременно 
с теоретическим обоснованием акмеологии идёт процесс формиро-
вания конкретных акмеологических технологий развития професси-
онализма и социального прогрессивного развития личности, которые 
становятся инструментами образования.

В акмеологии основополагающим является понятие «акме». 
В связи с различными подходами к его интерпретации отметим: древ-
негреческое понимание акме характеризуется констатацией того, что 
это вершина, однако в современных исследованиях понятие акме 
истолковывается различно. Одни ученые определяют акме как по-
следовательный ряд достижений человека на жизненном пути, под-
черкивая при этом временной аспект и количественное акме в жизне-
деятельности человека. Другие исследователи рассматривают акме 
как вершину индивидуального и личного развития человека на эта-
пах жизнедеятельности — детство, юность, взрослость (зрелость), 
старость. Третьи рассматривают акме как достижение вершин лич-
ностью и социумом, при этом можно выделить несколько подходов: 
первый из них указывает на совершенствование личности в период 
взрослости и зрелости; второй — на анализ изменений как процес-
са развития внутреннего мира человека, отражающегося в психике 
и изучаемого в комплексе с другими науками о человеке; третий — 
на акме-результат как итоговый продукт в социальной и профессио-
нальной деятельности. Но несмотря на различия все исследователи 
рассматривают акме в виде сущности, понимаемой как внутреннее, 
общее, относительно устойчивое познаваемое мышлением основание 
явлений и характеризующейся вершинностью: высшая степень раз-
вития; цветущая сила, совершенство; зрелость; совершенство в чело-
веке; расцвет способностей; физическая, личностная и субъективная 
зрелость человека; вершина в профессиональной деятельности; ре-
ализация творческих способностей; вершина совершенства и могу-
щества.

Так как вершиной развития является точка достижения резуль-
тата (метка, след пути развития), то остановимся на субъективных 
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факторах процесса достижения акме. Самодвижение к вершинам 
продуктивности и профессионализма обеспечивается следующими 
факторами созидания: способности как специфическая чувстви-
тельность субъекта к предмету деятельности; мотивы и ценностные 
отношения; направленность в деятельности; ответственность перед 
другими и собой; продуктивная компетентность; компетенции в соз-
дании духовного продукта. 

5. Оценка достижения акме
Вершины самореализации природного потенциала представляют 

собой вершины человеческого духа и оказывают влияние на развитие 
человечества. Уровень вершины, или акме-точка, определяется каче-
ством созданного духовного продукта. Так, творения гениев пред-
ставляют собой уникальные, неповторимые духовные продукты, на 
столетия обогащающие мир; у талантливых людей вершина — это 
продукт, получающий социальное признание в обществе и оказыва-
ющий влияние на мировоззрение современников; способные люди 
создают духовные продукты, получающие социальное признание 
в профессиональном окружении, остающиеся в памяти сослуживцев, 
знакомых, семьи и т. д.

Приведем пример достижения акме. Вершиной в арифметике, ал-
гебре, геометрии, являются труды профессора Санкт-Петербургского 
университета Пафнутия Львовича Чебышева и его ученика Андрея 
Петровича Киселева, выпускника университета 1875 года. В осно-
ву учебников, созданных А. П. Киселевым, положены конспекты, 
которые он составлял, посещая занятия А. П. Чебышева. Студен-
ты Воронежского реального училища, в котором стал преподавать 
А. П. Киселев после окончания математического факультета Санкт-
Петербургского университета, просили опубликовать их в качестве 
учебных пособий. Особенно они были нужны пропустившим уроки 
по болезни и наверстывающим упущенное. 

В этих учебниках обобщена вершинная авторская система дея-
тельности А. П. Киселева, истоки которой лежат в его детстве: уже 
в девятилетнем возрасте он зарабатывал на жизнь (обучал дочь лавоч-
ника арифметике и русскому языку). Репетиторство помогало жить 
родительской семье. Анализируя акмеологические факторы, можно 



221

13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES  № 11 (47) / 2015

констатировать, что репетиторство стало источником накопления 
психолого-акмеологической компетентности в области психологии 
освоения детьми и подростками арифметики и позволило выработать 
акме-целевую стратегию творческого освоения курса. Она воплоти-
лась в системе и последовательности включенных позднее в его за-
мечательные учебники заданий и задач, адресованных учащимся и 
согласованных с процессами их восприятия, понимания, усвоения. 
По просьбе учеников первый учебник был опубликован А. П. Кисе-
левым в 1888 году, притом, что немаловажно для оценки акмеологи-
ческих факторов, за свой счет. 

Вершинность деятельности А. П. Киселева, скорее всего, можно 
отнести к выдающейся, поскольку социальное признание и влияние, 
которое он оказал на общество, мировоззрение своих учеников, про-
фессиональное сообщество, говорит о реализованности природного 
потенциала (одаренности) на данном уровне. 

Рассматривая вершинный путь развития, необходимо обратить 
внимание на осмысление действительности с позиции категории точ-
ности, понимаемой как «качество человеческого знания и действия, 
означающее строгое соответствие исторически сложившемуся или 
заранее установленному стандарту, образцу, норме, принципу, прави-
лу, заданному способу действия; противопоставлено неопределенно-
сти, расплывчатости, двусмысленности, неточности» [Философский 
словарь…, 2001, с. 574].

Акме-точка и противоположная ей кате-точка — характери-
стики акме, фиксирующие начало и окончание реального акмеоло-
гического процесса. Они рассматриваются как предельный параметр 
вершинного (акме) или низинного (кате) пути развития. 

Таким образом, в акмеологии точка рассматривается как резуль-
тат достижения продуктивной деятельности человека. Кроме этого, 
точка, указывающая на предельное состояние и выполняющая тем 
самым регулирующую функцию, является индикатором точности 
при анализе линейного развития в период движения от одной точки, 
характеризующей начало движения, до другой точки — его заверше-
ния. Анализ стадий развития (вверх к акме) и упадка (вниз к кате) 
должен характеризоваться точностью и показывать особенности про-
цесса достижения результата, что в итоге позволяет определить гра-
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ницы применимости акме-понятий. Стадии развития определяются 
не приблизительно, а точно. 

В соответствии с концепцией В. М. Бехтерева — Б. Г. Ананьева, 
касающейся целостного рассмотрения человека как индивидуально-
сти, новообразования возникают в образовательном процессе при на-
личии определенных факторов, подчиненных развитию творческой 
готовности его субъектов к продуктивному решению предстоящих 
задач. К числу таких факторов могут быть отнесены следующие:

— цели образования связаны с созданием духовных продуктов;
— научная и учебная информация является средством развития;
— формы и методы организации учебной деятельности являются 

средствами образовательной коммуникации;
— педагог — носитель образовательной цели, стимулирующий  

студента к самодвижению к вершинам;
— природный потенциал студента и его качество направлены на 

достижение вершины;
— социальная среда способствует достижению акме [Кузьмина, 

2012, с. 102—103].
Диагностировать факторы, содействующие и препятствующие 

вершинам продуктивности, можно с помощью методов имитаци-
онного моделирования деятельности вершинных субъектов, взяв ее 
за эталон решения проблем. Другим  методом диагностики может 
стать рефлексия результатов своей деятельности, предполагаю-
щая ее анализ, критическое осознание своих неудач и построение 
новой, продуктивной нормы. При использовании критериев «про-
дукт», «уровни и вершины» в измерении продуктивности созида-
тельной коллективной, групповой и индивидуальной деятельностей 
возможно ранжирование авторских систем деятельности препо-
давателей, создаваемых на базе конкретных учебных дисциплин, 
к примеру: по объективным показателям побед и поражений на кон-
курсах, по результатам вступительных экзаменов в учебные заведе-
ния, по показателям окончания (неокончания) учебного заведения 
за отведенное на процесс обучения время и т. д. Такая статистика 
позволяет открывать закономерные связи между уровнями созида-
тельной деятельности и факторами, обеспечившими достижение  
вершин. 
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Анализ закономерностей достижения максимального совершен-
ства рассматривается как познание совокупности сторон и свойств 
реальных объектов. Это может быть подтверждено выявленными 
закономерностями самореализации природных потенциалов зрелых 
людей в процессе созидательной деятельности на пути к высшим до-
стижениям (вершинам). Уровни представителей вершин — гениаль-
ных, талантливых и успешных — свидетельство и разных природных 
потенциалов, и разных субъективных и объективных факторов, по-
влиявших на самореализацию и качество созданных духовных про-
дуктов.

В системе образования важное место принадлежит понятию 
«фундаментальное образование», которое является ключом к по-
ниманию совершенства и базисом для вершинного развития. Раз-
работке данного направления уделяли внимание ведущие ученые. 
Так В. А. Садовничий определил понятие фундаментального обра-
зования следующим образом: «Это такое образование, получив ко-
торое, человек способен дальше самостоятельно работать, учиться и 
переучиваться. Он знает законы природы, законы развития общества, 
умеет логически рассуждать, анализировать и связывать факты, при-
нимать 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 лидирую-
щую роль всегда занимали несколько университетов. Они создавали 
славу нашей системы образования и задавали ее уровень. И сегодня 
у нас в стране есть десятки таких университетов» [Образование…, 
2002, с. 93].

В определении перечислены признаки фундаментального обра-
зования, которые в системе акмеологических понятий обозначены 
как «духовные продукты», созидаемые в совместной деятельности 
специалистами образования и студентами средствами учебных дис-
циплин, за строго определенное время в самих участниках образо-
вательного процесса. Такими «духовными продуктами» фундамен-
тального образования являются «знания» (законов природы, разви-
тия общества); «способности» (самостоятельно работать, учиться и 
переучиваться в течение жизни); «умения» (логически рассуждать, 
анализировать и связывать факты, принимать решения). Все вместе 
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это не что иное, как признаки духовных продуктов в свойствах са-
мого человека — физических, психических, акмеологических. Эти 
новообразования обеспечивают на протяжении жизни саморазвитие, 
выраженное в продуктивной компетентности. В процессе образова-
ния их могут сформировать в выпускниках только преподаватели, 
сами обладающие продуктивной компетентностью, владеющие зако-
нами созидания и самосозидания духовных продуктов. 

6. Выводы
В логике нашего определения акмеологии как науки о факторах 

достижения вершин продуктивности в созидательной деятельности, 
фундаментальным можно назвать образование, подчиненное созида-
нию духовных продуктов, или физических, психических, акмеоло-
гических новообразований в свойствах участников образовательного 
процесса (руководителей, преподавателей, студентов), обеспечива-
ющих продуктивное решение предстоящих задач, в том числе свя-
занных с созданием материальных продуктов, которое исследуется 
фундаментальными науками.

Понятия «фундаментальное образование», «продуктивная компе-
тентность», «фундаментальные науки» объединяет категория «про-
дукт», и это ведёт к обоснованию и практическому применению 
фундаментальных законов как существенных, повторяющихся, про-
веряемых практикой связей и зависимостей между явлениями и со-
бытиями. Поэтому итогом фундаментального образования является 
система создания новых духовных и материальных продуктов, удов-
летворяющих заранее сформулированным требованиям. 

Таким образом, фундаментальное образование — продуктивная 
система, способная усилиями субъектов, в него вовлеченных и согла-
сующих свои действия с соответствии с определенными принципа-
ми, правилами и законами, созидать духовные продукты в свойствах 
его участников — обучающих, обучаемых, руководящих. 

Проблема сегодняшнего образования состоит в том, чтобы вы-
явить и конкретизировать факторы, обеспечивающие развитие «но-
вообразований», или акме-результатов, в свойствах участников обра-
зовательного процесса, осваивающих способы решения задач в обла-
сти профессии, науки, техники, искусства, образования, ведь все спе-
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циалисты решают эти задачи с разной мерой продуктивности: высо-
ко-, средне-, малопродуктивно, — и только вершинные специалисты 
проникают в закономерности продуктивного решения тех или иных 
классов задач. Повысить качество результатов собственной деятель-
ности могут только те, кто, выяснив факторы достижения вершин, 
с одной стороны, и факторы своего отставания, с другой, может вы-
строить акме-целевые стратегии самодвижения к новым вершинам. 

Уровень вершинности специалистов определяет уровень универ-
ситетов. В. А. Садовничий говорит о лидирующей роли «десятков 
университетов», «задающих уровень» фундаментального образова-
ния. Это продуктивные университеты, нашедшие экономичные пути 
развития творческой готовности всех или подавляющего большин-
ства выпускников к продуктивному решению предстоящих задач. 
Но «десятки университетов» — на фоне большого числа средне- и 
малопродуктивных — это слишком мало. Полагаем, что акмеологи-
ческие подходы к развитию фундаментального образования увеличат 
их количество.
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The article is devoted to acmeology which is the scientific area 
that considers the development as a continuous improvement,  
the outcome of which is the result made by individual.  
The relevance of the study is determined by the need to develop new 
concepts of education. The authors proceed from the fact that under  
the conditions of increasing international competition, professional 
education feels the need to revise its objectives and results,  
as the labour market requires specialist’s highly productive 
activities. The question of the development of fundamental 
education from the perspective of its acme-results embodied  
in the spiritual product is raised. The spiritual product is understood 
as physical, mental, acmeological innovations in the properties 
of the participant of the educational process. The concept  
of fundamental education is associated with productive competence 
in the role of spiritual determinant of created product. The essence 
of the principle of acmeological top is explained. It is emphasized 
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that in fixing and evaluation of the personal development pathway 
the accuracy is needed. To acme measuring the categories of acme- 
point and cathe-point are proposed to apply. The acme-strategies 
are understood as technologies to achieve the acme. The level 
of reaching the top- point is proposed to distinguish the brilliant, 
talented and capable people. The article is addressed to specialists 
in higher education. Its main points can be used to develop tools to 
achieve tops in personal and professional development.

Key words: spiritual product; fundamental education; 
productive competence; acme-result; principle of vertices; acme-
point; cathe-point; achieving and measuring the acme.
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