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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ 

АБДУЛВАЛЕЕВ  А.М. СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются проблемы современной российской семьи. 
Показана значимость роли института семьи в процессе социального вос-
производства и воспитания подрастающего поколения. 
Ключевые слова: социальный институт, семья, функции семьи, пробле-

мы развития, социальный процесс. 

Семья  –  целостное системное образование.  
В современных условиях одной из важнейших проблем, стоящих перед 

семьей, является её адаптация (лат. adapto – приспособляю) в обществе, 
т.е. приспособление семьи к условиям жизни в современной среде (обще-
стве).  
Определяя общую культуру семьи, необходимо учитывать уровень обра-

зования ее взрослых членов. Уровень образования взрослых является од-
ним из определяющих факторов в воспитании детей [1, с.20]. 
Также необходимо учитывать бытовую и поведенческую культуру чле-

нов семьи:  
   уровень культуры семьи считается высоким, если семья справляется

с ролью хранительницы обычаев и традиций (сохраняются семейные
праздники, поддерживается устное народное творчество); обладает широ-
ким кругом интересов, развитыми духовными потребностями; в семье ра-
ционально организован быт, разнообразен досуг, причем преобладают со-
вместные формы досуговой и бытовой деятельности; семья ориентирована
на всестороннее (эстетическое, физическое, эмоциональное, трудовое) 
воспитание ребенка и поддерживает здоровый образ жизни;  
  в том случае, когда семья не обладает полным набором характери-

стик, свидетельствующих о высоком уровень культуры, но осознает про-
белы в своем культурном уровне и проявляет активность в направлении
его повышения, тогда можно говорить о среднем социокультурном статусе
семьи;  
  если духовные потребности семьи не развиты, круг интересов огра-

ничен, быт не организован, отсутствует объединяющая семью культурно-
досуговая и трудовая деятельность, слаба моральная регуляция поведения
членов семьи (преобладают насильственные методы регуляции поведе-
ния); семья ведет неблагополучный (нездоровый, аморальный) образ жиз-
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приезду в Царицын. Это состязание патрулей (звеньев) в течении года ме-
жду собой. Патруль занявший первое место по состязаниям в отряде, по-
лучал (награждался) почётным переходящим флажком «Белого орла». 
Также патруль обладатель этого флажка на всех построениях   получал
право стоять на правом фланге отряда (первым) к отрядному знамени или
государственному флагу. Почётный флажок помещался на посохе и носил-
ся вожаком (патрульным) на всех сборах, мероприятиях до следующих со-
ревнований патрулей. На время соревнований флажок сдавался руководи-
телю отряда. Все состязания проводились в хорошей, доброй и семейной
атмосфере. Во время проведения состязаний царил скаутский бодрый и
справедливый дух [2].   
Опыт полученный ребятами в скаутских отрядах не проходил мимо. Де-

ти и молодежь всегда имели свою специфику развития, своеобразные виды
самостоятельности и самореализации, при этом подчиняясь общим зако-
номерностям общественного развития.  Так же и получалось со скаутами
первой половины ХХ века. Одни уходили, другие приходили, а кто-то ос-
тавался навсегда. Из воспоминаний помощника руководителя отряда
«Орел», штаб-инструктора  Леонида Нестерова: 

 «… в отряде нас учили не только физическим навыкам, но и растили
сильными личностями. Показывали и рассказывали, казалось бы о простых
вещах, которые нас окружают и пригодятся в жизни, с другой стороны за-
ставляли  задуматься о своем предназначении в жизни. Взрослые лидеры
всегда вызывали у нас восхищение того, как они решают те или иные во-
просы, а так же как им под силу справиться с толпами непослушных ребят. 
Проведение работы с отрядом и организация полевых лагерей, а так же их
использование в учебном и повседневном  процессе имеет свою специфи-
ку, требует овладения определенными знаниями и навыками, которые не
входят в программы школы и порою требуют самостоятельного освоения. 
Прошли годы, прежде чем я понял: что заложили в меня в детстве, то я
проношу через всю свою жизнь»[1]. 
Педагогическая целесообразность работы со скаутами и подготовки но-

вых руководительских кадров объясняется получением выросшими скау-
тами основ знаний, умений и навыков, которыми они умело пользуются в
жизни, а также могут передавать свои знания последующим поколениям
детей пришедших в отряд. Важнейшие место на занятиях отведено прак-
тической деятельности. Довольно много времени скауты проводят на при-
роде, что позволяет им обучаться чувствовать друг друга, окружающую их
обстановку, отличную от привычной, приобретать навыки поведения в
коллективе и жизнедеятельности в разнообразных условиях, что достига-
ется посредством  симбиоза туризма, краеведения, здорового образа жиз-
ни. 
Список литературы 
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ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ ВУЗА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО РЕЙТИНГ 

ТКАЧЕНКО И.А., КНЯЗЬКИНА О.В. ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО РЕЙТИНГ 

Статья посвящена актуальной проблеме эффективности оценки выс-
ших учебных заведений по их внутренним и внешним показателям. 
Ключевые слова: вуз, внутренняя и внешняя среда, мониторинг, эффек-

тивность деятельности, показатели. 

Рейтинг вуза – это его место в перечне какой-либо классификации. Это
место определяется факторами и показателями внутренней и внешней сре-
ды вуза. На сегодняшний день применяется разработанная на государст-
венном уровне система мониторинга  этих факторов и показателей. Благо-
даря этому определяется конкурентоспособность, престижность и доступ-
ность вуза. Несмотря на то, что показатели для мониторинга вузов являют-
ся очень эффективной оценкой деятельности вузов, они постоянно пере-
сматриваются и адаптируются к условиям внешней среды. Поэтому разра-
ботка комплексной системы мониторинга факторов внешней и внутренней
среды вуза является актуальной темой в настоящее время. Мониторинг
эффективности вузов помогает руководству принимать обоснованные, 
правильные решения по развитию и повышению эффективности деятель-
ности вуза. 
Установленная методика расчета показателей мониторинга эффективно-

сти деятельности вуза включает семь показателей [1]: 
Е.1.Образовательная деятельность (средний балл ЕГЭ студентов и/или

результаты испытаний профессиональной направленности, творческих ис-
пытаний, принятых на очную форму обучения). 
Е.2.Научно-исследовательская деятельность (объем научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в расчете на
одного научно-педагогического работника (НПР); объем НИОКР и
средств, направленных на творческие проекты, в расчете на одного НПР). 
Е.3.Международная деятельность (удельный вес численности иностран-

ных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, в общей численности студентов). 
Е.4.Финансово-экономическая деятельность (доходы образовательной 
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организации из всех источников в расчете на одного НПР). 
Е.5.Заработная плата ППС (отношение заработной платы профессорско-

преподавательского состава к средней заработной плате по экономике ре-
гиона). 
Е.6.Трудоустройство (удельный вес выпускников, которые трудоуст-

роились в течение года, следующего за годом выпуска, в общей численно-
сти выпускников). 
Е.7.Дополнительный показатель (доля преподавателей военно-

профессиональных; доля работников имеющих государственные почетные 
звания; доля студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды РФ; доля работников из числа ППС в численности ра-
ботников ППС, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук; 
среднегодовой контингент обучающихся по программам повышения ква-
лификации) [1]. 
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности 

Сибирского Государственного Индустриального Университета представ-
лены в таблице 1 

 
Таблица 1 – Сведения по показателям мониторинга эффективности  

деятельности СибГИУ за 2016 год 

№ 
 

Наименование 
 показателя 

Значение по-
казателя 

Пороговое 
значение 

Изменение 
относительно 
прошлого го-

да 
Е.1 Образовательная дея-

тельность 
56,78 60 1,9% (57,89) 

Е.2 Научно-
исследовательская дея-
тельность 

150,16 51,28 +13,7% 
(132,08) 

Е.3 Международная дея-
тельность 

13,59 1 +18,3% 
(11,49) 

Е.4 Финансово-
экономическая дея-
тельность 

1926,41 1327,57 +8,5% 
(1776,14) 

Е.5 Заработная плата ППС 165,32 150 +8,5% 
(152,33) 

Е.6 Трудоустройство 75 70 -6,3% (80) 
Е.7 Дополнительный пока-

затель 
3,06 2,78 -21,7% (3,91) 

 
В таблице 1 приведены сведения по показателям мониторинга эффек-

тивности деятельности вузов, которые были описаны выше. Из таблицы 1 
видно, что большинство показателей значительно превышают пороговое 
значение, что, безусловно, является положительным моментом для вуза. 
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Также, стоить заметить, что значения всех показателей, кроме  показателя 
«Образовательная деятельность», выросли относительно прошлого года, 
показатель же «Образовательная деятельность» не только не дотягивает до 
порогового значения, но и ухудшился по сравнению с предыдущим годом. 
В целом можно говорить об эффективности данного вуза [2]. Стоит доба-
вить, что благодаря ежегодному мониторингу показателей внешней и 
внутренней среды вузов, СибГИУ занимает 6 место из 39 по Кемеровской 
области, 332 место из 2370 по России [3]. 
На сегодняшний день мониторинг эффективности деятельности вузов 

играет важную роль в сфере образования, помогает выявить проблемы в 
различных направлениях деятельности вуза и мотивируют руководство к 
решению этих проблем. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗРЕЛОСТИ 

ТХАБИСИМОВ А.А., ФЕДОСЕЕНКОВ А.В. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗРЕЛОСТИ 

Существует возможность создать общую картину изменений условий 
жизни, психологических и личностных черт, которые имеют связь с коли-
чеством прожитых лет. Типы возрастов.  
Ключевые слова: личность, кризис, жизнь, инициация, счастье. 
 
Введение 
Каждый возрастной период в жизни человека можно охарактеризовать 

различными особенностями формирования его личности и организма, в 
том числе. Несмотря на то, что календарный возраст не способен дать пол-
ную характеристику индивида, существует возможность создать общую 
картину изменений условий жизни, психологических и личностных черт, 
которые, несомненно, имеют связь с количеством прожитых лет. 
По мнению ученых, Фомины С.И., Федосеенкова А.В., Чичины Е.А., [1]  

фактически, для каждого человека характерно помимо календарного воз-
раста также наличие еще трех типов возрастов: 


