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happen in the classroom settings and to suit for every individual so teachers 
should plan and adapt their teaching methods and procedures to a particular 
context for cooperative learning to be effective and useful in higher educational 
establishments. In general, most teachers of agrotechnical higher educational 
establishments feel deeply unsatisfied about students’ poor academic perform-
ance and low motivation in English learning. So, cooperative learning tech-
niques could offer those teachers an alternative to motivate their students to ex-
pend greater effort to improve their academic performance. 
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Аннотация. Актуальность исследования конфликтов обусловлена их де-
структивным воздействием на функционирование социальной системы и 
поиск механизмов стабилизации социальной системы. Процесс разреше-
ния противоречий осуществляется благодаря рефлексии, посредством ко-
торой возможна практическая модификация наличной проблемы. Специ-
фической особенностью проявления эволюционных процессов в социаль-
ных системах является тот факт, что в них самоорганизация дополняется 
организацией. 
Abstract. The relevance of conflicts study is due to its destructive impact on the 
functioning of the social system and the search for mechanisms for stabilization 
the social system. The process of resolving contradictions is carried out through 
reflection, through which is possible a practical modification of the existing 
problem. A distinctive feature of evolutionary processes in social systems is the 
fact that in it self-organization is supplemented by organization. 
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Введение 
Социум представляет собой сложную открытую систему, устойчивость 

которой постоянно нарушается под действием внутренних и внешних фак-
торов. Нарушение равновесного функционирования социальной системы 
содействует формированию реальной или потенциальной нестабильности, 
образовавшейся вследствие противоречий, нерешенных проблем и кон-
фликтов, которые неизбежны в АПК. С одной стороны, если не принимать 
мер по стабилизации ситуации, противоречия будут углубляться, что в ре-
зультате приведет к образованию острого конфликта, способного разру-
шить существование системы. С другой стороны, конфликты создают но-
вые условия и возможности для преобразования и развития социальной 
системы, для ее трансформации и обретения новых свойств и качеств. В 
процессе взаимодействия конфликтующих сторон вырабатываются новые 
механизмы стабилизации и модернизации системы. При этом одни проти-
воречия исчезают при стабилизации социальной системы, что приводит к ее 
преобразованию, однако измененная социальная система изначально со-
держит в себе возможность дальнейшего деструктивного развития. 

Основная часть 
Для предотвращения разрушения социальной системы вырабатыва-

ются возможные механизмы ее стабилизации. В социальной системе са-
моорганизация связана с целенаправленной деятельностью людей, со спо-
собностью человека к рефлексии, посредством которой возможно практи-
ческое изменение сложившейся ситуации. 

Рефлексия представляет собой ключевой аспект человеческого бытия, 
в рамках которого осуществляется теоретическая деятельность субъекта, 
направленная на осмысление сущности как индивидуального процесса 
мышления и действий, так и изучение мышления и действий других лю-
дей, их культуры и науки. Это деятельность, обращенная к самопознанию, 
содействующему раскрытию специфики духовного мира человека. «Реф-
лексия – это также способность встать в позицию исследователя по отно-
шению к другому «персонажу», его действиям и мыслям» [1, c. 10]. 
В.А. Лефевр полагал, что понятие «рефлексия» двойственно: во-первых, 
это способность человека постигать свой внутренний мир, а во-вторых, 
это формально-логический автомат выбора в бинарных ситуациях. 

По мнению В.Е. Лепского, рефлексия представляет собой одно из 
фундаментальных свойств человека, позволяющее ему не только пони-
мать процессы, происходящие в окружающем мире, но и выстраивать но-
вые образы внешней действительности, организовывая в соответствие с 
ними не только собственные действия, но и деятельность других людей. 
«Поскольку человек является базовым рефлексивным элементом любой 
социальной системы, то рефлексивность проявляется, в частности, в том, 
что и вся система, и входящий в нее человек могут быть отображены в его 
сознании, причем характер этого отображения влияет на его функциони-
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рование в системе» [2, c. 181]. Рефлексия проявляется в процессе взаимо-
действия между социальными группами и субъектами, реализуется в сис-
теме социальных взаимоотношений, что свидетельствует о ее регулятив-
ном потенциале. 

Конфликт, с одной стороны, существует независимо от воли и мыш-
ления людей, но, с другой стороны, любое представление о нем наличест-
вует в их мышлении и деятельности. Посредством рефлексии выявляются 
и описываются уже существующие способы функционирования социаль-
ной системы или формируются новые возможности ее преобразования, 
раскрываются типы взаимодействия социальных структур, позволяющие 
модифицировать систему. Посредством рефлексии возможно практиче-
ское преобразование наличной ситуации, принятие определенного реше-
ния по урегулированию конфликта, возникшего в АПК. Рефлексивный 
механизм принятия решений предполагает прогнозирование результатов 
дальнейшего развития системы, их оценку, выбор способа изменения и 
преобразования наличного взаимодействия структур. Определение вари-
анта выхода из конфликтной ситуации принимается на основании ценно-
стей, наличных средств и ресурсов, присущих субъектам АПК. 

Заключение 
Наиболее эффективным способом снижения степени воздействия дес-

табилизирующих факторов на систему является систематическое изменение 
сети взаимодействий между ее структурными элементами. Если противоре-
чия разрешаются, то ее адаптация к окружающей среде не требует измене-
ния качества. Возникший конфликт часто носит экстенсивный характер. В 
подобных случаях разрешение конфликта осуществляется конфликтующи-
ми сторонами посредством рефлексии. С целью разрешения противоречий 
принимаются и исполняются соответствующие решения на основе регуля-
тивно действующих механизмов рефлексивного мышления. 
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Аннотация. Автор анализирует основные направления инноваций в сфере 
высшего образования. Показано, что обозначенные изменения в содержа-
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