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Знакомство с элементами компьютерного моделирования и компью-
терными моделями в социальной сфере происходит на основе специальной 
среды программирования NetLogo, которая служит для моделирования си-
туаций и феноменов, происходящих в природе и обществе. NetLogo являет-
ся свободно распространяемым продуктом, который разработан для учеб-
ных и исследовательских целей. Он содержит широкую коллекцию встро-
енных моделей, которая позволяет студентам наблюдать и исследовать яв-
ления самоорганизации, динамического хаоса, проявляющегося в сложных 
системах. При этом студентам не требуется глубокая подготовка в области 
математики и программирования. Студенты также могут разрабатывать 
собственные модели или изменять существующие. На занятиях студенты 
исследуют модели зарождения и развития альтруизма и кооперативного по-
ведения, социальной сегрегации, распространения слухов и другие модели 
социальных явлений.  

В заключении отметим, что методика апробировалась на протяжении 
трех лет. Результаты экспериментальной работы позволяют утверждать, что 
в студенты не просто осваивали предусмотренные программой конкретные 
пользовательские навыки работы с компьютером, но и овладели более ши-
роким спектром общенаучных знаний, включая умение самостоятельно со-
здавать модели.  
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В условиях смещения общеобразовательных аспектов на личностную 
сферу учащегося, объективно возникает вопрос о совершенствовании тех-
нологии обучения, в частности, использовании активных форм и методов 
обучения, наиболее адекватных данному направлению. Одним из способов 
активизации образовательного процесса является применение инновацион-
ных методов обучения, внедрение которых должно быть направлено на 
формирование личности обучаемого в соответствии с заранее заданными 
целями за возможно более короткое время. 

В современной научной литературе, посвященной проблемам управ-
ления инновационными процессами в сфере образовательной деятельности, 
отмечается сложность и многоаспектность данного процесса. Особое вни-
мание сосредоточено на том, что инновационный подход к обучению сту-
дентов (курсантов) должен быть системным и охватывать все аспекты 
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учебно-воспитательной работы при подготовке будущих специалистов, при 
этом должны быть пересмотрены теоретические и практические подходы к 
содержанию образования, профессионально-педагогической подготовки 
преподавателей, разработке новых технологий и методов обучения. 

В современной психолого-педагогической литературе отмечается, что 
инновационные методы получают отражение во многих технологиях обу-
чения, направленных на развитие и совершенствование учебно-
воспитательного процесса и подготовку специалистов к профессиональной 
деятельности в различных сферах жизни современного общества [1, с. 202]. 
Они создают условия для формирования и закрепления профессиональных 
знаний, умений и навыков у курсантов, способствуют развитию професси-
ональных качеств будущего специалиста. Использование преподавателями 
инновационных методов в процессе обучения способствует преодолению 
стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке новых под-
ходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных 
способностей студентов (курсантов). 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образова-
тельный процесс инновационных процессов и формированию ключевых 
профессиональных компетенций будущих специалистов является примене-
ние различных активных форм и методов обучения: создание проектов, 
подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профес-
сионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание про-
блемных ситуаций, подготовка профессионально направленных видео-
фильмов и презентаций и т.д. Переход от информационно-объяснительного 
обучения к инновационно-действенному связан с применением в учебном 
процессе новых компьютерных и различных информационных технологий, 
электронных учебников, учебно-методических комплексов, видеоматериа-
лов, обеспечивающих свободную поисковую деятельность, а также предпо-
лагает развитие и личностную ориентацию. Исходя из этого, на сегодня 
можно отметить различные инновационные методы обучения студентов 
(курсантов), в частности, это проблемная и игровая технологии, технологии 
коллективной и групповой деятельности, имитационные методы активного 
обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение 
в сотрудничестве, креативное обучение, инновационная образовательная 
проектная деятельность, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-
визуализация и т.д. [2, с. 79]. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в основе инновацион-
ных методов обучения студентов лежат активные методы, которые помогают 
формировать творческий, инновационный подход к пониманию профессио-
нальной деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение прини-
мать оптимальные в условиях определенной ситуации решения. Как показывает 
практика, использование инновационных методов в профессионально ориенти-
рованном обучении является необходимым условием для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, а также позволяет создать атмосферу моти-
вированного, творческого обучения и одновременно решать целый комплекс 
учебных, воспитательных, развивающих задач. 
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В работах ряда ученых современная цель образования определяется как 
развитие творческой личности, способной к рефлексии, самореализации 
(Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, И.Б.Котова). Рефлексивная деятельность 
определяется как составляющая человека - его культуры, гуманности, духовно-
сти, готового к профессиональной самоорганизации и саморазвитию, критери-
ем которого является компетентность, личностный рост, образовательная тра-
ектория. Цель представленной работы: выявить педагогические условия, обес-
печивающие развитие рефлексивной деятельности студентов. 

Материал и методы.Теоретико-методологической основой исследо-
вания являются положения: гуманистическое понимание сущности разви-
тия и саморазвития личности (А. Маслоу, В.В.Сериков, В.М.Филиппов, 
Д.И.Фельдштейн); рефлексия как механизм саморазвития и творческого 
самовыражения личности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев); деятельность и 
общение как условие творческого саморазвития личности (Л.П.Буева, 
К.А.Абдульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн); ценности и 
смысла как внутренние механизмы саморазвития личности 
(И.В.Абакумова, А.Г.Асмолов, Е.В.Бондаревская, И.А.Зимняя).  

С целью достижения достоверности в рассмотрении поставленной 
проблемы были использованы следующие методы: общенаучные (индукция 
и дедукция, анализ и синтез), метод сравнительно-сопоставительного и си-
стемно-комплексного анализа научных исследований, монографической 
литературы, сборников документов, периодических изданий. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность профессиональной подго-
товки студентов и их саморазвитие обеспечивается в процессе интеграции 
учебно-познавательной и рефлексивной деятельности преподавателей и студен-
тов на принципах приоритетности ценностно-смысловой основы рефлексии и 
саморазвития, интегративности и индивидуальности, результативности и эф-
фективности, активности и самостоятельности, целостности и направленности. 
При этом учебно-познавательная деятельность проектируется как: 

- рефлексивно-поисковая, которая обеспечивает достижение цели в 
развитии культуры рефлексивного мышления, основ дискуссионной куль-
туры, речевых коммуникаций, интеллектуальных и социальных способно-
стей в организации совместной деятельности;  
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