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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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нии и методах преподавания дисциплин в вузах будут способствовать 
развитию инновационного мышления студентов и их адаптации к жизни в 
обществе риска. 
Abstract. The author analyzes the main directions of innovation in higher educa-
tion. It is shown that the indicated changes in the content and methods of teaching 
subjects in higher education institutions will contribute to the development of in-
novative thinking of students and their adaptation to life in a risk society. 
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Введение 
Появлению инноваций способствуют не только спрос на новый про-

дукт, но и интеллектуальная деятельность по его созданию. Поэтому за-
кономерно, что образование является одной из основных составляющих 
инновационной экономики.  

Задача современного образования – обеспечить адаптацию человека к 
рисковой экономической деятельности, постоянно изменяющемуся миру 
и растущему объему информации. В ходе создания и освоения образова-
тельных инноваций должна быть сформирована глобальная система от-
крытого, гибкого, индивидуализированного, непрерывного образования.  

Основная часть 
Инновационные процессы в сфере образования реализуются в сле-

дующих направлениях: формирование нового содержания образования и 
каналов распространения новаций в образовательной среде, новых эконо-
мических механизмов, организационных структур и институциональных 
форм в области образования [1]. 

Первое направление предполагает разработку и внедрение новых об-
разовательных технологий, основанных на современных компьютерных и 
телекоммуникационных системах, сопровождается изменениями в педа-
гогических методах, в организации труда преподавателей и учащихся. 

Современное информационное общество характеризуется ростом 
объема знаний и усложнением их содержания, что требует создания у 
учащихся целостной картины мира, выработки умения находить нужную 
информацию и осваивать ее самостоятельно. Такой навык предполагает 
развитие познавательной активности и творческой инициативы, умения 
мотивировать свои действия, критически мыслить. Для этого можно ис-
пользовать технологии обучения в малых группах, создавать ситуации 
взаимообучения учащихся. Интерес представляет также метод проектов, 
который дает возможность развить способность к планированию, органи-
зации, контролю познавательной деятельности. Получение образования 
должно строиться на проблемном обучении, использовании диспутов, ме-
тода кейсов и других форм проведения занятий, активизирующих творче-
ский потенциал студентов. Следует также развивать личностно-
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ориентированные и дифференцирующие методики обучения, в идеале вы-
страивая для каждого учащегося свою программу обучения с учетом его 
способностей, уровня подготовленности и интересов. Для этого необхо-
дим пересмотр организации труда педагога и его роли в учебном процес-
се. Сегодня преподаватель из транслятора знаний превращается в совет-
ника и консультанта. 

Инновационность управленческой деятельности в системе высшего 
образования должна строиться на следующих принципах: 
- «обучение через исследование»; 
- ориентация на развитие фундаментальных наук и поддержку научных школ; 
- участие ученых вузов в решении региональных проблем в промышлен-
ном секторе и социокультурной сфере; 
- создание условий для поддержки и повышения интеллектуального уров-
ня талантливой молодежи; 
- привлечение в научно-образовательный процесс высококвалифициро-
ванных кадров, использование уникального оборудования и др. [2] 

Инновационные процессы в образовании невозможны без создания в 
учебных заведениях внутреннего инновационного климата, без совершен-
ствования коммуникаций между различными структурными подразделе-
ниями системы образования, без поощрения преподавателей.  

Необходимо обратить внимание на новые схемы организации управ-
ленческой и хозяйственной деятельности: 
- маркетинговые исследования в практике учебных заведений; 
- внедрение систем автоматизации управления образованием; 
- создание попечительских советов с реальными функциями; 
- увеличение значимости системы повышения квалификации [2]. 

Говоря об инновациях в области организации учебного процесса, сле-
дует обратить внимание на проблему вовлеченности бизнессообщества в 
реализацию политики в области профессионального и высшего образова-
ния. Государство совместно с этими структурами должны четко формули-
ровать свой социальный заказ через утверждение профессиональных 
стандартов. Особая размытость такого социального заказа чувствуется в 
гуманитарных науках и гуманитарном образовании. Хороший эффект мо-
тивации обучения может дать, например, проведении встреч, лекций для 
учащихся с наиболее успешными бизнесменами, инженерами, управлен-
цами. Необходимо также привлечение финансов предприятий и организа-
ций для дополнительного премирования одаренных учащихся, проведения 
различных студенческих конференций, олимпиад, дополнительной опла-
ты квалифицированных преподавателей. 

Заключение 
Обозначенные выше изменения в системе высшего образования будут 

способствовать подготовке молодежи к жизни в современном обществе 
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риска, творческому подходу к решению возникающих перед ними задач, 
развитию инновационного мышления. 
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Увядзенне 
У сучасным грамадстве адбываюцца карэнныя змены ў сістэме 

вышэйшай адукацыі, якая пачынае насіць масавы характар, што ў пэўнай 
ступені адпавядае запыту грамадства і працадаўцаў. У сувязі з тым, што 
колькасныя змены, могуць выклікаць якасныя – масавая адукацыя азначае 
як розны ўзровень ведаў людзей, якія прэтэндуюць на атрыманне 
дыплома, розную ступень іх матывацыі да навучання, пры тым, што, 
трапіўшы ва аўдыторыю, яны знаходзяцца ў аднолькавых умовах. 
Адказам на масавую вышэйшую адукацыю стаў Балонскі працэс, да якога 
Рэспубліка Беларусь далучылася 14 мая 2015 г. Сутнасць дадзенага 
працэсу не толькі ў вызначэнні двух ступеней вышэйшай адукацыі і 
магчымасці адукацыйнай мабільнасці, але і ў пэўным размежаванні 
студэнтаў па ўзроўню падрыхтоўкі (праз крэдытна-модульную сістэму і 
заданні рознага ўзроўню). Калі першыя, знешнія праявы, былі ўспрыняты 
беларускай сістэмай вышэйшай адукацыі, то рэалізацыя другіх ва ўмовах 
паточна-групавой сістэмы не адбылася ў поўнай меры. Важным 
інстументам дыягностыкі падрыхтоўкі студэнтаў з’яўляецца ўваходны 
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