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АКМЕОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Пояснительная записка
Учебный курс для аспирантов «Акмеология научного творчества» 

выстраивается как установочный на: профессиональную деятельность 
ученого, теоретика и исследователя; преподавателя; практикующего пси-
холога (психологическая помощь: индивидуальная и групповая работа в 
условиях кратковременной депривации в экстремальных ситуациях, 
природных, техногенных и социальных катастроф, а также в условиях 
долговременной депривации).

Цели и задачи дисциплины

Дисциплина ориентирует: на теоретическое и практическое постижение 
акмеологии как психологической науки; на акмеологию научного творчества.

Изучение акмеологии должно способствовать решению следующих 
глобальных целей профессиональной деятельности:

уметь объективно изучать типологию своих психических и личност- !

ных свойств для эффективного их использования в профессии;
сформировать для себя: систему ценностных ориентаций на профес- !

сию; мотивацию на личностный и профессиональный рост, мотивацию на 
путь к акме;

понять и принять для себя как руководство к успешной деятельно- !

сти акмеологические стратегии, тактики и техники, позволяющие объ-
ективировать психические и личностные свойства как уникальный акме-
ологический потенциал.

Цель дисциплины: формирование знаний, понимания и убеждения в 
том, что человек сам через образование, профессиональное самосовершен-
ствование, развитие соответствующих личностных качеств может достичь 
акме, продолжая свое движение на пути к развитию личностных качеств 
и достижениям в профессии.

Задачи дисциплины:
представить онтогенетический уровень человека как путь к соци- !

ально значимым достижениям каждого возраста;
понять акмеологию как специальную и целостную науку, которая  !

изучает феноменологию, закономерности и механизмы развития челове-
ка на ступени его вхождения в профессиональную деятельность;

дать мотивацию молодым ученым на достижение не формальных, а  !

сущностных вершин в избранной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Аспирант, изучающий дисциплину, должен:

знать факторы, определяющие психическое и личностное развитие  !

человека;
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понимать значение Великого идеополя общественного сознания и  !

историческую обусловленность развития человека как условие достиже-
ний его акме;

понимать сущностные особенности механизмов, определяющих  !

бытие и развитие личности (идентификация–обособление);
понимать сущностное значение трудолюбия и целеполагания, в  !

основе которых лежит сформированная готовность к волевым усилиям;
принять для себя аксиому, что вершин в профессии человек может  !

достичь лишь при постоянном контроле за своим продвижением на избран-
ном поприще, при умении соотносить социальные нужды (сегодняшние и 
футурологические) и свои глубоко личностные научные интересы.

Содержание дисциплины
1. Теория и методология акмеологии. Теоретические основы элито-

логии.
Акмеология – наука о возможностях к совершенствованию в профес-

сии, творчестве и личностном росте.
Эволюция понятия акме (греч. akme – вершина, высшая степень раз-

вития, время расцвета и достижения) от Гомера до Ксенофонта и Платона 
Афинских. Значения и смыслы акме в контексте психологии развития.

Акмеология в системе наук о человеке. Теоретические основы акмео-
логии как науки. Тезаурус акмеологии. Обратимость и соединенность 
понятий «акмеология творчества» и «профессионализм» (акмеология 
творчества – профессионализм).

Сопряженность понятий: свобода, творчество, активность, талант, 
акме.

Теория и методология акмеологического знания. Сопряженность 
понятий: свобода, творчество, активность, талант, акме.

Предмет акмеологии: уникальная личность, профессиональное объе-
динение творческих личностей.

Сверхидеи акмеологии: понимание реальных достижений профес-
сионала через творческие решения проблемных ситуаций; понимание 
личностного роста как глубинной потребности в развитии и реальные 
достижения.

Связь акмеологии с элитологией.
Элитология как наука. Современные проблемы элитологии.
Философия элитологии. Философия избранности и миссионерства. 

Иерархический персонализм.
Индивидуальный путь творческой, идущей к вершинам избранной 

деятельности личности.
Психологические аспекты феноменологии элит. Психологические 

теории элит. Психологические основы элитизации личности в образова-
тельной и научной средах.

Основные проблемы элитологии образования: массовое и элитарное 
образование. Элитарные образовательные системы: история развития, 
Новое и Новейшее время.
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2. Факторы, определяющие развитие и достижение акме: предпосыл-
ки, условия, внутренняя позиция личности.

Предпосылки развития: генотип и врожденные особенности.
Потенциальные возможности генотипа к развитию. Тупики геноти-

па: наследуемые патологии и вариации.
Типическое и уникальное в личности: взаимодействие биологических 

и социально-психологических факторов.
Условия развития, побуждающие личность к вершинам акме. Пере-

сечения и интеграция реальностей социальных условий: реальность 
предметного мира; природная реальность; реальность образнознаковых 
систем; реальность социально-нормативного пространства. Индивиду-
альная и генотипическая обусловленность достижений акме в сферах 
всего многообразия социальных условий. Механизмы развития и бытия 
личности ученого.

Предпосылки и условия развития на пути к вершинам личности.
Реальность внутреннего пространства личности: сфера психофи-

зиологической реальности; обыденная сфера социально-нормативной 
реальности; сфера духовной и акмеологической реальности. Типическое 
и уникальное в личности. Стремление к акме – потребность в развитии и 
миссия личности.

Творчество – феноменологическая сущность личности.
Научная мысль как планетарное явление (В. И. Вернадский). Истори-

ческий разум и положение науки (Х. Ортега-и-Гассет).
Науки, искусства, религии и др. как самостоятельные сущности, 

существующие не только для человека, но и стоящие над человеком 
(Н. М. Бахтин).

Великое идеополе общественного сознания как условие развития про-
фессионалов художественной, социально-политической и научной дея-
тельности (В. С. Мухина). Синергетический эффект сгущенных идей 
Великого идеополя общественного сознания.

Творцы о мире повседневности и мире творческой деятельности.
Творчество как деятельность и как образ жизни.

3. Акмеологические основы развития профессионала: содержание и 
качество профессиональной деятельности ученого, закономерности раз-
вития творческой личности, механизмы развития и бытия личности.

Акмеология – наука о ценности человека как творца своей профес-
сиональной деятельности, как творца собственной личности. Психоло-
гическая сущность акмеологической культуры: мотивация на самораз-
витие и совершенствование.

Аристотель о сущности творчества.
Качество профессиональной деятельности в научном творчестве. 
Направленность ученого на формулирование проблемы исследования 

и его сверхидею. Способность постигать тенденции диалога идей, пред-
ставленных в Великом идеополе общественного сознания.

Понимание идеи в истории человеческой мысли (Демокрит, Платон, 
Аристотель, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель и последующие философы).
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Наука как проявление субъективного познания, цель которого свобо-
да и которое само есть путь порождения для себя этой свободы 
(Г. В. Ф. Гегель).

Психология ученых (И. П. Павлов, К. Поппер, А. Пуанкаре, 
Г. Селье, М. Фуко, А. Г. Маслоу, М. Г. Ярошевский и др.).

Идеи и сознание как общественный продукт (К. Маркс, Ф. Энгельс). 
Открытое общество и пророки (К. Поппер).

Идеи как основа развития сознания последующих поколений через 
интеграцию многих отраслей знаний в поликультурном пространстве вза-
имодействующих наук. Феноменология диалога идей как взаимодействие 
многих параметров явлений бытия и развития человека.

Факторы, определяющие успешность человека в его профессиональ-
ной деятельности: 1 – особенности развития и феноменологии психиче-
ских функций самого человека; 2 – особенности личности; 3 – особенно-
сти сложившихся в истории человечества образов, мыслей, миропонима-
ния как условие бытия личности в духовном поле общественного созна-
ния; 4 – особенности идей, возникающих в истории человеческих чувств 
и мыслей; 5 – особенности насущных проблем современного общества.

Закономерности развития творческой личности.
Механизмы идентификации: от удивления, наблюдения, отождест-

вления к рефлексирующей личности. Механизмы обособления: от непри-
язни и отчуждения к самостоянию и взятию ответственности на себя за 
выбранный в науке путь (В. С. Мухина).

Отчуждение ученого от обыденного общения и его погружение в про-
фессиональную деятельность. Содержание и качество избранной научной 
деятельности.

4. Акмеологическая феноменология профессионалов искусства, 
государственных служащих, политических деятелей. Акмеологическая 
культура научного творчества.

«Акме» и «гениальность». Мученичество познания: «Гений культу-
ры», «Культ гения в искусстве», гений и «средний человек науки» 
(Ф. Ницше).

Достижения акме у творческих личностей. Профессиональное твор-
чество как продолжение самой личности творца.

Совпадение объективной и личностной значимости творческой дея-
тельности (С. Л. Рубинштейн).

Акмеология как наука, исследующая «профессионализм» (или «ком-
петентность») как уровень деятельности. Надежность деятельности. 
Периоды взлета творческой активности.

Феноменологические особенности зрелого человека: следование свое-
му выбору, призванию. Свобода от влияния социальной конъюнктуры.

Универсальность творческой личности: творческий подход к любому виду 
деятельности и возможность достигать вершин в каждой из избранных сфер.

Особенности взаимоотношения творческой личности с социумом. 
Путь к акме через гармонию с социумом, через самоактуализацию и взаи-
модействие с социумом. Провалы во взаимодействии с социумом.
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Притязания на признание и периоды акме.
Социально-психологические особенности творческих личностей: 

художников, писателей, ученых, философов. Неослабевающий интерес к 
высокой степени сложности интеллектуальных задач.

Сочетание интуиции, ясности образов и мышления.
Автономность, независимость, интровертированность, самостоятель-

ность творческой личности.
Вариации духовной интеграции в зрелый период развития человека.
Феномен идентичности творческой личности (Э. Эриксон). Аспекты 

феномена идентичности: 1 – отсутствие ощущения целостности и завершен-
ности собственной личности; 2 – отсутствие чувства солидарности с группо-
выми идеалами, избегание отождествления себя с социальной группой.

Сочетание у творческих личностей: спонтанности с дисциплиной и 
самоконтролем; фантазий с реальностью. Динамичность и неустойчи-
вость психической структуры творческой личности.

Идентичность осознания и идентичность принадлежности (А. Курле). 
Стабильность человека, его status quo как проявление идентичности 
принадлежности.

Особенности идентификации и обособления творческих личностей. 
Яркость самовыражения в обыденной жизни и в отношении к объекту 
творческого интереса.

Идентификация – обособление в служении творческой личности.
Адекватность творческой личности своему погружению в творчество 

(В. С. Мухина).
Феномен творчества (Ю. М. Лотман).
Профессиональная деятельность и сверхзадача творчества (К. С. Ста-

ниславский).
Художественное творчество как разновидность образного и умственного 

экспериментов. Художественные тексты: идеи, сюжеты, слово как знак и 
образ. Полифония художественных текстов. Эстетика творчества (М. М. Бах-
тин). Гуманизация и дегуманизация искусства (Х. Ортега-и-Гассет).

Живопись, акварель, графика в изобразительном искусстве. Изобра-
зительное творчество как разновидность образного и умственного экспе-
римента. Поклонение красоте, преемственность в художественном твор-
честве и инновации в образной и знаковой сферах. Полифония художе-
ственных образов.

Феномен общественной деятельности. Акмеология управления 
(А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин). Профессионализм в управлении. Акмеоло-
гические модели профессионализма государственных служащих и поли-
тических деятелей.

Развитие акмеологической готовности к управлению в ситуациях 
обыденной жизни и в экстремальных условиях.

Путь к акме в научном творчестве. Идеи, сверхидеи, связи с Великим 
идеополем общественного сознания, сферы чтения в области профессии и 
интегративные связи со смежными областями знаний, сопряженными 
друг с другом (В. С. Мухина).

Вершины развития ученого в разных областях знаний.
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5. Жизненный путь и акмеология научного творчества личности. 
Этика науки и акмеология научного творчества.

Значение выбора жизненного пути. Жизненные цели личности и ее 
жизненный путь.

Интеграция жизненных целей, поведения и самосознания человека. 
Содержание самой жизни и его влияние на те значения и смыслы, кото-
рые человек придает своему жизненному пути и намерениям к личност-
ному росту.

Интегративная связь жизненных целей и достижений в профессио-
нальной деятельности.

От познавательной, интеллектуальной и лингвистической марги-
нальности к акме в профессиональной деятельности.

Акме как личностный смысл духовной и творческой личности.
Психология понимания жизненного пути ученого как творца и 

от крывателя новых знаний.
Выбор жизненного пути и следование ему. Стабильность и нестабиль-

ность выбора жизненного пути. Потребность следовать в выбранном 
направлении – стержень самосознания и самосознания личности.

Принятие науки как смысла жизни, как самоцели, как тотальности 
самой жизни. Психологическая эволюция личности ученого как для-себя-
бытие. Научные монографии как полифония идей, образов и мыслей.

Профессиональное чтение, слушание и изложение идей.
Практические правила хорошего слушания и установление его цели: 

размышление (М. Фуко).
Метафорическое и буквальное в научных текстах.
Время жизни ученого, достигшего акме. Путь к акме – стремление к 

вершине своих возможностей. Уровень острого зрения рассудка (Платон).
Логика и рост научного знания.
Великие идеи и их вхождение в Великое идеополе общественного 

сознания. Творец и будущее.
Этика науки и акмеология научного творчества.
Научная элита и этика науки. Миссия ученого.
Компетентность, вхождение в Великое идеополе как условие разви-

тия интеллектуального потенциала, подготавливающего синергетиче-
ский эффект.

Рекомендуемая литература
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Содержание и формы контрольных мероприятий
Темы рефератов

Проблема методологии акмеологии. !

Сопряженность акмеологии и элитологии. !

Факторы, влияющие на путь к акме. !

Акмеологические основы развития профессионала. !

Акмеологическая культура научного творчества. !

Вопросы к зачету
1. Определить и раскрыть понятие «акмеология».
2. Раскрыть сущностную сопряженность понятий: свобода, творче-

ство, активность, талант, акме.
3. Предмет акмеологии.
4. Связь акмеологии с элитологией.
5. Элитология как наука. Современные проблемы элитологии.
6. Факторы, определяющие развитие и достижение акме.
7. Предпосылки развития, содействующие достижениям человека.
8. Условия развития, побуждающие личность к вершинам акме.
9. Реальность внутреннего пространства личности: сфера духовной и 

акмеологической реальности.
10. Акмеологические основы развития профессионала: содержание и 

качество профессиональной деятельности ученого.
11. Факторы, определяющие успешность человека в его профессио-

нальной деятельности.
12. Закономерности развития творческой личности.
13. Позитивные стороны идентификации на пути к акме.
14. Позитивные стороны обособления на пути к акме.
15. Акмеологическая культура научного творчества.
16. Акмеология управления.
17. Путь к акме в научном творчестве.
18. Вершины развития ученых в разных областях знаний.
19. Этика науки и акмеология научного творчества.


