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Abstract. The main directions and concepts of the development of modern education are considered. 

 
Актуальность темы предопределена тем, что об-

разованию и науке в современном обществе уделя-
ется особое внимание, ведь они являются важней-
шими факторами формирования новых человече-
ских качеств, от которых зависит степень развития 
страны. Современное образование и наука – это, в 
первую очередь, воспитание интеллектуальных и 
производительных сил общества, развитие духовной 
культуры. Качественное образование дает возмож-
ность выпускникам высших учебных заведений 
формировать свою профессиональную карьеру на 
принципах социальной справедливости, соответ-
ствовать общечеловеческим ценностям и быть кон-
курентоспособными на рынке труда. Повышение 
уровня образования и науки позволит значительно 
расширить возможности создания общеобразова-
тельного и научного пространства, которое будет 
способствовать адаптации современной системы 
образования к современным нормам и стандартам. 

Новое тысячелетие выдвигает не только новые 
требования к образованию, но и предоставляет но-
вые возможности для образовательной деятельно-
сти. Без надлежащего образования ни само государ-
ство, ни его народ и культура, не имеют будущего. 
Теперь современное образование должно стать 
именно тем импульсом, который способен пробуж-
дать творчество, направлять человека к действию, 
воспитывать правильный образ жизни. Образование 
должно способствовать духовному обновлению об-
щества, утверждению национального сознания, сти-
мулировать социокультурные реформации в усло-
виях глобализационных преобразований. Как отме-
чают современные ученые Л. Губерский и В. Ан-
друщенко «мы должны так наладить учебный про-
цесс, чтобы он разворачивался на лезвии самых 
полных приобретений современной науки, культуры 
и национальной практики, имел опережающий ха-
рактер, формировал самостоятельное творческое 
мышление, волевые способности личности» 
[1, с. 136]. 

Следует отметить, что проблемы образования 
всегда были и остаются одними из определяющих в 
контексте становления общества, а потому образо-
вательные процессы продвигаясь быстрыми темпа-
ми реформирования, происходят не только содержа-
тельно, но и за формой. Чтобы полученные знания 
обеспечивали рост прогресса, необходимо их пере-
дачу не ограничивать только информацией, они 
должны обучать тем методам, которые способство-
вали бы объединению тех пределов, которые тради-
ционная организация знания изолировала один от 
другого. Такие методы очень полезны потому, что 
продолжают идеи, которые заставляют думать, а это 
главное достижение образованного человека. Пото-

му, как отмечает К. Ясперс, образование – это при-
обретение, а образованным человек становится то-
гда, когда сформируется относительно к определен-
ным историческим идеалам. «Не образование, а 
лишь момент образования является тем, что назы-
вают профессиональным образованием, обучением 
навыкам определенной профессии, требующей осо-
бого знания и мастерства (в противоположность 
всеобщему образованию)» [2, с. 59]. Однако, счита-
ет ученый, без постоянного развития разума наука-
ми невозможно избежать ограниченности и закосте-
нелости. Поэтому, образование – это, прежде всего, 
формирование позиции, которую необходимо испы-
тывать разумом, который даст возможность челове-
ку открывать самые дальние горизонты [2, с. 58–61]. 

Впрочем, проблемы с которыми сталкивается 
наука и образование невозможно преодолеть без 
роста самой науки. Поэтому, неслучайно, в свое 
время, К. Поппер указывал не необходимость роста 
науки и ее прогресса. Ученый отмечал, что, когда 
наука перестает расти, она теряет рациональный и 
эмпирический характер, именно способ роста делает 
науку рациональной и эмпирической [3, с. 325]. Но 
не существует ли опасность того, что развитие 
науки закончится тогда, когда она полностью вы-
полнит свое назначение. Это не может произойти, 
убежден К. Поппер, ведь наше незнание является 
бесконечным. «Наука представляет собой один из 
немногих видов человеческой деятельности – воз-
можно, единственный, – в котором ошибки подвер-
гаются систематической критике и со временем до-
вольно часто исправляются. Это дает нам основание 
говорить, что в науке мы часто учимся на своих 
ошибках и что прогресс в данной области возмо-
жен» [3, с. 327]. Впрочем, К. Поппер отмечал, что 
недостаточно только заменить одни теории други-
ми, еще лучшими и пытаться создать новые, кото-
рые превосходили бы предыдущие, потому что 
главная цель ученых заключается в «открытии ис-
тины относительно наших проблем, и наши теории 
мы должны рассматривать как серьезные попытки 
найти истину» [3, с. 370–371]. 
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