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Развитие общества предполагает количественные и каче-

ственные изменения по материальным и духовным направле-
ниям. Значение педагогической теории и практики определя-
ется решением задач реформирования общества, которые 
позволяют создавать и обеспечивать необходимый успех. 
В нормативных документах страны, регламентирующих дея-

тельность системы образования, рассматриваются основные 
направления развития педагогической науки. Особенно акту-
альными являются методологические проблемы, определяю-
щие характер взаимодействия педагогики с другими науками. 
Чрезвычайно важным вопросом на данном этапе является раз-
работка социальных, философских и психолого-педагоги-
ческих основ формирования содержания образования, а также 
вопросы отказа от идеи одностороннего развития личности в 
пользу разностороннего развития. 
В качестве важнейшего приоритета научно-педагогических 

исследований выступает непрерывное образование, которое 
развивается на основе среднего, среднего специального и выс-
шего образования. Актуальной проблемой является разработка 
всей учебно-программной документации. Создание нового 
содержания и экспериментальная апробация учебно-программ-
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ной документации позволяет оптимизировать ее варианты в 
соответствии с состоянием общества и тенденциями его 
развития. 
Задачей мирового уровня, требующей соответствующих ис-

следований, является сопоставление проблем общества, лич-
ности и образования [6, с. 157]. При разработке содержания 
обучения необходимо опираться на практико-ориентирован-
ный подход, позволяющий учитывать текущие требования нау-
ки и культуры, а также гармонизировать развитие всех сил и 
способностей личности. 
Реализация идеи непрерывного образования требует созда-

ния нового содержания учебно-программной документации и 
серьезной ее апробации. Обновление педагогической теории и 
практики позволит оказывать влияние на развитие общества 
[Там же, с. 151–170]. 
Профессиональные функции, которые выполняют специа-

листы в сфере культуры и искусств, отличаются характером 
научных исследований, организацией и управлением, следо-
вательно, необходимо разное содержание, методы, формы под-
готовки специалистов. Идея непрерывного образования нашла 
отражение в нормативных документах развития системы 
образования на рубеже ХХ–XXI вв., на данном этапе проис-
ходят изменения организационно-структурных компонентов в 
развитии системы непрерывного образования на основе пре-
емственности ступеней, уровней и интеграции содержания 
обучения [1–4; 6]. 
Актуальной научной задачей является прогнозирование раз-

вития образования в сфере культуры и искусств, составление 
проектов и программ, апробация их на экспериментальных 
площадках. Целью реформирования системы образования 
является повышение качества подготовки специалистов, разви-
тие науки, а также международная конкурентоспособность 
национальной системы образования [5, с. 45–46]. 
Общеобразовательная школа обеспечивает минимальный 

уровень естественнонаучных и гуманитарных знаний, умений 
и навыков, необходимых для включения человека в дальней-
шие этапы учебной или трудовой деятельности. Через факуль-
тативную подготовку в средней школе и подготовку по направ-
лениям в лицеях и гимназиях осуществляется профессиональ-
ный выбор. 
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В условиях научно-технического прогресса человеку необ-
ходимо пополнять свои знания в течение всей профессиональ-
но активной жизни. Образование сегодня требует постоянной 
работы над собой, над профессиональным совершенство-
ванием. 
В педагогической теории и практике на данном этапе осу-

ществляется апробация нового знания с повышенной устойчи-
востью к текущим переменам, а также разработка современных 
технологий обучения. На общеобразовательной ступени выбор 
технологий обучения осуществляется с ориентацией на лич-
ность учащегося, а профессиональное образование адаптирует 
личность к социально-культурной среде. 
Важнейшим практическим инструментом реализации по-

требности общества и конкретного человека в современных 
знаниях является гуманизация образования. В процессе педаго-
гического прогнозирования, проектирования и планирования 
необходимо учитывать возможные изменения в политической, 
экономической и социально-культурной обстановке страны 
[6, с. 152–157; 160–164].  
Изменение содержания деятельности специалистов, а значит 

и квалификационных требований к уровню их подготовки, 
актуализируют проблему постоянного обновления содержания 
образования: стандартов, учебных планов и программ, учеб-
ных пособий. В связи с этим становится важным создание но-
вых форм связей в системе: образование – наука – профессио-
нальная деятельность. 
Общемировые образовательные тенденции, а также социаль-

но-экономические и политические изменения в нашей стране 
определяют современные требования к системе образования,  
следовательно, к педагогической науке и практике. Прежде 
всего особое внимание обращено на дальнейшее совершен-
ствование организационно-содержательных аспектов образова-
ния и углубление специализации профессионального образова-
ния, развитие разных секторов образования. Модернизация 
системы образования в сложившихся условиях жизненно 
необходима. 
Основными факторами развития образования на данном эта-

пе являются высокое качество современных знаний и мак-
симальная гибкость системы непрерывного образования 
[5, с. 47–48]. 
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Положительный результат функционирования системы об-
разования будет зависеть от синтеза всех новаций, внесенных 
педагогической теорией и практикой в систему образования и 
ее устойчивости. 
Таким образом, значение педагогической науки и практики 

определяется возможностью решения задач реформирования 
образования: научно-методического обеспечения непрерыв-
ного образования, повышения эффективности обучения и вос-
питания, всестороннего развития личности. 
От практической пользы педагогики в системе образования 

зависит создание интеллектуального потенциала общества, 
успешность развития экономики и социально-культурной сфе-
ры, гармонизация межличностных отношений. 
В условиях обновления общества актуальность приобретают 

следующие теоретико-методологические вопросы: 1) взаимо-
связь непрерывного образования и воспитания с развитием 
национальных приоритетов во всех направлениях экономики и 
социально-культурной сферы; 2) разработка психолого-педаго-
гических основ формирования содержания образования с уче-
том тенденций развития науки, производства, социальной сфе-
ры и культуры; 3) необходимое теоретическое осмысление 
стратегической цели воспитания – «всестороннее развитие 
личности»; 4) разработка теоретико-практических вопросов педа-
гогического менеджмента; 5) осмысление и определение роли 
и места информационных технологий в учебно-воспитатель-
ном процессе; 6) проведение педагогических исследований с 
опорой на педагогический эксперимент как основу развития 
творчества ученых, педагогов, студентов. 
На наш взгляд, решение приоритетных проблем педагоги-

ческой теории и практики позволит совершенствовать нацио-
нальную систему образования и обновление общества в целом, 
что выражает идею устойчивого развития. 
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