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Annotation: A factorial experiment is one of the central concepts of the theory of experiment planning is used to describe 
the activities of the objects of management. This mechanism allows you to find the relationship linking some results of 
the control object with the original factors. To find the dependence is experimenting with different combinations of values 
(levels) factors. If you ask possible number of levels for each factor, an exhaustive search of all possible combinations of 
factors at all levels form a complete factorial experiment. The paper describes the possibility of practical realization of ideas 
G. Taguchi, who proposed to characterize the activity of the control object stability characteristics important for him. In 
order to study the stability, G. Taguchi proposed the use of the method of robust design, one feature of which is the design 
of experiments. To assess the influence of factors on the result proposed to use the ratio of “signal / noise”, which refers to 
a signal-controlled factors, and under noise - uncontrolled, have a negative influence on the process. As the object of study 
selected processes of transformation of knowledge into a learning organization staff and the algorithm of the full factorial 
experiment to study the key performance indicators.
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Аннотация: В связи с глобализацией и информатизацией современного общества, к специалистам предъявля-
ются новые требования. Потенциал квалифицированного  специалиста должен развиваться сообразно развитию 
технологий, поэтому образование становится непрерывным. В данной статье рассмотрены педагогические аспекты 
постдимломного образования, в том числе применительно к условиям информатизации учебного процесса, сфор-
мулированы требования к постдипломному образованию в условиях информатизации учебного процесса, а также 
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Важной составляющей подготовки инженерных и 
управляющих кадров является постдипломная подго-
товка. Рассмотрение педагогических аспектов постдим-
ломного образования в условиях информатизации учеб-
ного процесса позволило выявить, что становление си-
стемы профессионального постдипломного образования 
характеризуется целым рядом противоречий:

- между возрастающей ролью и социальным значе-
нием профессионального постдипломного образования 
и отсутствие скорректированной государственной поли-
тики в этой сфере; 

- между широко распространившейся коммерциали-
зацией образования и ограниченными материальными 
возможностями граждан и образовательных центров; 

- между объективно необходимым расширением ох-
вата специалистов обучением и внутренней неготовно-
стью части из них включаться в систему последиплом-
ного образования; 

- между необходимостью развития личности, ее об-
щей культуры и сокращенными сроками обучения, уси-
ления его прагматической направленности; 

- между традиционной технологией об-
учения и необходимостью специальной ан-
драгогической подготовки преподавателей, 
работающих с взрослыми в условиях информатизации. 

В этой связи необходимо выделить целый ряд на-
правлений социально-педагогических исследований в 
области постдипломной подготовки по информатике и 
информационно коммуникационных технологий инже-
нерных и управленческих кадров: 

 - социально-педагогические аспекты постди-
пломного образования в области применения средств 

ИКТ в своей профессиональной деятельности в усло-
виях коммерциализации образования и ограниченных 
материальных возможностей граждан и образователь-
ных учреждений;

 - развитие подготовки инженер-
ных и управленческих кадров в области 
информатики и ИКТ в аспекте мотивационного кризи-
са, связанного с внутренней неготовностью части из них 
включиться в систему последипломного образования;

 -  развитие личности обучающегося специалиста, 
его общей культуры в условиях усиления его прагма-
тической направленности; интеграция традиционной 
технологии обучения и специальной андрагогической 
подготовки преподавателей, работающих со взрослыми 
в условиях информатизации образования. 

На основании вышеотмеченного сформулированы 
требования к постдипломному образованию в условиях 
информатизации учебного процесса, возрастания роли 
преподавателя в обучении.

Современные подходы к постдипломному образова-
нию основываются на активном внедрении в производ-
ство, науку, образование, бизнес постоянно совершен-
ствующихся средств ИКТ, в условиях массовой, гло-
бальной коммуникации современного общества [1, с. 8]. 

Новое тысячелетие приносит с собой новые про-
блемы: от коренной переоценки направлений развития 
промышленности до не менее коренного улучшения со-
циальных условий жизни людей в стране; от развития 
и использования генной инженерии до единой системы 
глобальных коммуникаций, бизнеса и промышленности; 
от решения   задач окружающей среды до практическо-
го использования космического   пространства,   глубин   
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океанов и новых видов энергоносителей. 
Инженерная деятельность   имеет тенденцию «сра-

стания» с гуманитарной сферой деятельности. Будущее 
инженерного образования обязательно должно учи-
тывать новые отношения инженерной деятельности с 
окружающей средой, обществом, человеком. В настоя-
щее время признается, что инженерные навыки и под-
ходы могут быть использованы в областях, далеких от 
производства предметов человеческого труда, напри-
мер, в финансовом, торговом, сервисном инжиниринге, 
которым сейчас инженерно-техническое образование и 
вузы уделят мало внимания, считая их не своей сферой 
деятельности.

Образование, адаптированное к новым социально-
экономическим условиям, должно использовать такие 
механизмы, как повышение инновационного потенциала 
[2, с. 9] и качества обучения, педагогический маркетинг. 
Перечисленные механизмы могут повысить конкурен-
тоспособность инженеров, управленцев, экономистов. 

Современному управленческому персоналу необхо-
дим уровень образования 15-17 лет, но в момент окон-
чания учебного заведения оно уже будет отставать от 
реальных условий жизни, а через 10 лет приобретенные 
и квалификация полностью устаревают. 

Установлена даже своеобразная единица измерения 
устаревания знаний специалистов - так называемый «пе-
риод полураспада компетентности», термин, заимство-
ванный из ядерной физики и означающий продолжи-
тельность времени (с момента окончания вуза), когда с 
появлением новой научной и технической информации 
компетентность специалистов снижается на 50 %.  

Выходцы из старых «управленцев» с трудом ориен-
тируются в современных методах руководства, плохо 
представляют современные структуры построения орга-
низаций, принципы планирования, мотивации, принятия  
решений. Погоня за сиюминутной прибылью, пренебре-
жительное отношение к персоналу отрицательно сказы-
ваются на функционировании предприятий.

Недостаточно высокий уровень образования и квали-
фикации работника стал признаваться одной из основ-
ных помех на пути современного развития страны. По 
данным Госкомпрома, в переподготовке и дополнитель-
ном образовании нуждается сегодня свыше 4 млн. руко-
водителей. При этом числе руководителей, получивших 
дополнительное образование с 1991 г. по 1994 г сокра-
тилось в 100 раз и упало с 2 млн. до 20 тыс. человек [3, 
с.150]. 

Старая система повышения квалификации разруше-
на. Острые социальные проблемы (бедность безработи-
ца, социальные конфликты), непредсказуемость буду-
щего вносят новый существенный штрих в понимание 
образования взрослых. Возрастает роль образования как 
фактора повышения конкурентоспособности,  востребо-
ванности повышения шансов применения знаний и уме-
ний на рынке труда.

Ставшее общеупотребимым понятие «непрерывное 
образование» отражает его возросшую роль на всех 
этапах жизни специалиста.  Проблема подготовки со-
временных кадров, особенности развития системы об-
разования взрослых, их специфическая структура и 
организация, содержание и методы стали предметом ис-
следований специалистов, психологов и педагогов мно-
гих стран. Система профессионального постдипломного 
образования не только первой столкнулась с новыми 
требованиями к работникам, но и раньше других сфер 
стала перестраиваться. Она опирается на андрагогику 
(от греческого andros — руководство, воспитание), из-
учающую теоретические и практические проблемы об-
разования взрослых [4, с.32].

В связи с этим, необходимо составление соответству-
ющих учебных программ, разработка методов обучения, 
адекватных возрастным и статусным особенностям об-
учающихся.

Проведенный анализ позволил выделить следующие  
направления социально-педагогических исследований в 
области постдипломной подготовки по информатике и 
ИКТ инженерных и управленческих кадров:

 - социально-педагогические аспекты постдиплом-
ного образования в области применения средств ИКТ в 
своей профессиональной деятельности в условиях ком-
мерциализации образования и ограниченных материаль-
ных возможностей граждан и образовательных учреж-
дений;

 - развитие подготовки инженерных и управленче-
ских кадров в области информатики и ИКТ в аспекте 
мотивационного кризиса, связанного с внутренней него-
товностью части из них включиться в систему последи-
пломного образования;

 - развитие личности обучающегося специалиста, 
его общей культуры в условиях усиления его прагмати-
ческой направленности;

 - интеграция традиционной технологии обучения и 
специальной андрагогической подготовки преподавате-
лей, работающих со взрослыми в условиях информати-
зации образования.

На основании  вышеотмеченного сформулируем тре-
бования к постдипломному образованию  в условиях 
информатизации учебного процесса, возрастания роли 
преподавателя в обучении.

1. Постдипломное образование должно выполнять 
компенсаторно-адаптивную функцию, способствовать 
эволюционной ориентации обучающихся, повышению 
их инновационного потенциала, ориентированного 
на использование средств ИКТ в своей профессиональ-
ной деятельности.

2. При организации постдипломного образования 
необходимо  гармоничное сочетание традиционных и 
нетрадиционных форм и методов обучения. При этом 
лекционные занятия рекомендуется проводить в виде 
проблемно-диалоговых лекций, лекций-«погружений», 
бинарных лекций лекций-«шоу». Лекцию-монолог луч-
ше заменить раздачей конспектов и опорных материалов 
перед лекцией с последующей «фронтальной дискусси-
ей».

3. Целесообразно вводить активные формы постди-
пломного обучения методы имитационно-игрового и 
ролевого моделирования фрагментов профессиональ-
ной деятельности, «адапто-информинги», «кейс-стади» 
деловые игры, решение ситуационных задач, видеотре-
нинги, мозговой штурм и т.д., которые повышают кре-
ативные возможности обучающихся и  направлены на 
создание и отработку проектов возможной в будущем 
профессиональной деятельности, способствуют даль-
нейшему образованию и повышению квалификации.

4. Постдипломное обучение инженерных и управ-
ленческих кадров должно быть ориентировано на сле-
дующее:

 - мотивация постдипломного образования;
 - развитие активных методов обучения;
 - развитие дифференциации и индивидуализации 

обучения в соответствии с социальными и личными по-
требностями обучающихся;

 - наличие постоянной обратной связи с обучающи-
мися при планировании, организации и оценке учебной 
деятельности;

 - создание модульной и многоуровневой системы 
образования взрослых;

 - формирование эволюционной ориентирован-
ности, умения чувствовать и предугадывать необходи-
мость изменений;

 - развитие гибкости и креативности мышления, 
преодоление ранее сложившихся стереотипов деятель-
ности как обучающихся, так и обучающих.

Чтобы быть готовым к осуществлению обучения 
специалиста будущего учебного заведение должно само 
быть открыто для изменения, гармонично сочетая досто-
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инства достигнутого высокого уровня профессиональ-
ной подготовки специалистов с реализацией новой пара-
дигмы образования заключающейся в диверсификации 
и ориентации на конъюнктуру рынка труда подготовку 
выпускников к «образованию через всю жизнь» в отли-
чие от нынешнего «образования на всю жизнь».

Выделим два направления, по которым осущест-
вляется использование информационных технологий 
в постдипломном образовании в условиях информати-
зации образования [5, с 97]: автоматизация управления 
учебным заведением, ИТ в учебном процессе.

Остановимся на описании первого направления   
«Автоматизация управления учебным заведением».

В рамках этого направления осуществляется:
1. Автоматизация учебной деятельности. Это учет и 

анализ уровня обученности, учебных программ, препо-
давателей и др.

2. Автоматизация экономической деятельности учеб-
ного заведения (бухучет, складской учет, учет догово-
ров, планирование работ и т.д.).

3. Автоматизация технического обеспечения.
4. Автоматизация документооборота. Решение зада-

чи автоматизации документооборота является основой 
для автоматизации процессов управления предприятия 
в целом, так как документооборот охватывает все сферы 
деятельности предприятия и является фундаментом для 
организации любого производственного процесса.

5. Информационное обеспечение педагогической де-
ятельности. Суть информационного обеспечения заклю-
чается в создании условий преподавателям для свобод-
ного доступа к большим объемам информации в базах 
данных, электронных архивах, справочниках, энцикло-
педиях.

Для решения этих задач создаются информационные 
системы (ИС). Специалисты предприятия, являясь за-
казчиками информационной системы должны не только 
уметь оценивать результаты каждого этапа планирова-
ния проектирования, эксплуатации и сопровождения ин-
формационной системы, но и практически участвовать в 
составлении технического задания на автоматизирован-
ную ИС (АИС), моделировании своей части предметной 
области, определении функций АИС и т.д. Только в этом 
случае создаваемая информационная система является 
адекватной запросам и потребностям пользователей си-
стемы [6, c.209].

Построение корпоративной информационной систе-
мы предприятия требует интеграции всего комплекса 
автоматизации управления предприятием на единой ап-
паратно-программной базе.

При комплексной автоматизации в масштабах всей 
организации становится обязательным проведение мо-
дернизации всей системы управления.

Решение поставленной задачи требует использова-
ния мирового опыта, который показывает, что необхо-
димым условием эффективного использования инфор-
мационных технологий является внедрение корпоратив-
ных стандартов. Отсутствие корпоративных стандартов 
в российских предприятиях стало серьезным тормозом 
комплексной автоматизации управления.

В общем случае, информационные системы предна-
значены для эффективного управления ресурсами учеб-
ного заведения (материально- техническими, финан-
совыми, технологическими и интеллектуальными). Но 
отношение к информационным системам как к набору 
разнообразных баз данных, программ документооборо-
та, материально-технического учета и менеджмента - не 
совсем правильное. 

В подобном случае информационные системы рас-
сматриваются только с точки зрения создания, хранения 
обработки информации, но не с точки зрения анализа, 
прогнозирования и тем более, ситуационного модели-
рования вариантов управления процессами и ресурсами 
учебного заведения [7, c.209; 8-12].

Информационная система, которая решает проблемы 
учебного заведения как уникального объекта, должна:

Осуществлять анализ состояния процесса;
Определять, в каком направлении развивается тот 

или иной процесс, то есть осуществлять прогнозирова-
ние;

Выявлять подходы к тому, как быть дальше, то есть 
осуществлять ситуационное моделирование.
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Аннотация. Семейные конфликты – это разногласия между членами семьи на основе столкновения противо-
положных тенденций и взглядов. Семейный конфликт не является простой проблемой. Он играет особую роль в 
психической жизни человека, в его развитии, общении с другими людьми, и в жизни общества в целом.

Ключевые слова: семья, брак, молодежь, конфликты, развод.

При изучении причин возникновения конфликтов в 
молодых семьях в первую очередь необходимо обратить 
особое внимание на причины возникновения разногла-
сий в жизни молодой семьи и порождающие их негатив-
ные факторы. Жизненный опыт показывает, что этих не-
гативных факторов настолько много и они так сложны, 
что без индивидуального подхода и анализа каждого из 
них невозможно получить положительный результат, 
чтобы достичь поставленной цели [7, с.75]. Мы, ссыла-
ясь на исследования, а также на беседы, проведенными 
нами с имеющими большой жизненный опыт родителя-
ми, обобщили причины возникших в молодых семьях 
конфликтов следующим образом:

1. Формирование сложного психологического кли-
мата в семейной жизни. 

2. Социально-психологическая несовместимость 
мужа и жены, невестки и свекрови, а также других чле-
нов семьи.

3. Недовольство социальными процессами в семье.
4. Потеря доверия между мужем и женой. 
5. Материальная основа возникновения семейно-бы-

товых проблем.
6. Экономические трудности.
7. Наличие неизлечимой болезни у мужа или жены 

в семье
8. Бесплодие.
9. Неправильный выбор брачного партнера при соз-

дании семьи.
Результаты исследований показывают, что основны-

ми проблемами функционирования современной азер-
байджанской семьи являются вопросы межличностных 
отношений супругов и материального обеспечения се-
мьи. Распад семьи - это не только проблема социали-
зации детей, психологической травмы, но и рост числа 
одиноких людей, сокращение уровня рождаемости [10, 
с.150]. Нереализованность репродуктивного потенциала 
супругов является важным условием распространения 
малодетных семей. Поэтому полная семья – определя-
ющий ресурс преодоления демографического кризиса.

Проведенные исследования, а также изучение лич-
ного примера родителей, которые обладают большим 
жизненным опытом, доказывают, что в нижеследующих 
случаях можно частично предотвратить конфликты: 

- С участием взрослых необходимо давать молодым 
убедительные и разумные советы с духовной, правовой 
и социальной точки зрения, родители каждого из моло-

дых людей должны объяснить им их ответственность 
перед государством, обществом и своей совестью, необ-
ходимо постоянно держать в центре внимания ход про-
изошедших неприятных событий и оказывать молодым 
различную помощь.

- Также важно знать, что к возникающим в молодых 
семьях конфликтам необходимо подходить в контексте 
причины и генезиса, а не в зависимости от их исхода. 
Жизненный опыт показывает, что молодые семьи, чле-
ны которых выросли в разных обстоятельствах, в пер-
вые дни семейной жизни сталкиваются с неожиданными 
трудностями. Эти трудности возникают по разным при-
чинам, таким, как различия в идейно – духовных ценно-
стях, интересах и вкусах, темпераменте, эмоциональных 
чертах характера, физиологической несовместимости и 
т.д.

В центре эмоциональных отношений в семье стоят 
новобрачные. Эмоциональные оттенки в супружеских 
или же детско-родительских отношениях непосред-
ственно связаны с супругами. Если с первых же дней 
семейной жизни между молодоженами наладится взаи-
мопонимание, то это сыграет большую роль в стабиль-
ности и укреплении семьи.

Прежде, чем уточнить причины возникновения кон-
фликтов в молодых семьях, нужно проанализировать 
и исследовать психолого-педагогические причины на-
рушения жизнедеятельности семьи. Это важно, так как 
каждое незначительное нарушение в конечном итоге 
углубляется и служит стимулом для возникновения кон-
фликта в семье.

Эксперты справедливо называют общение между су-
пругами методом психотерапевтического лечения.

Исследователи подчеркивают, что «конфликт в се-
мье возникает как своеобразная особенность общения 
и проявляет себя как выражение тенденции уточнения 
мужем или женой своей позиции, влияние на супруга 
или супругу, а иногда – просто как желание самоутвер-
диться. Именно с этим связаны часто наблюдаемые на 
первых этапах формирования семьи явные и скрытые 
конфликты» [2. с, 501].

Определяя причины возникновения в молодых се-
мьях конфликтов и негативных случаев, приводящих к 
разводу, можно прийти к выводу, что основная причина 
конфликтов в семье связана с формированием сложного 
нездорового психологического климата. Сложный пси-
хологический климат в семье имеет множество причин.
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