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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 55 с., 50 источников, 2 рисунка и 5

приложений.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕПОЛНЫМИ ОТЦОВСКИМИ СЕМЬЯМИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕПОЛНЫМИ ОТЦОВСКИМИ

СЕМЬЯМИ, НЕПОЛНЫЕ ОТЦОВСКИЕ СЕМЬИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Бакалаврская работа посвящена актуальной проблеме общества, также

научному и прикладному значению изучения социальной работы с неполными

отцовскими семьями. Отцы, одиноко воспитывающие детей без матери, в

обществе явление не одиночное, и им необходима поддержка в существовании

и помощь  в реализации своего потенциала.

Практическая значимость бакалаврской работы состоит в том, что

рекомендации, разработанные в данной работе, могут быть применены для

совершенствования социальной работы с неполными отцовскими семьями, для

преодоления проблем в реализации социальной работы с данными семьями в

Ромненском районе. Также значимость данной работы заключается в

привлечении внимания общественности к проблемам отцовских семей и

формировании необходимых мер социальной помощи, управленческого

воздействия, направленного на поддержку неполных отцовских семей.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы бакалаврской работы  связана с тем, что сегодня

отцы, одиноко воспитывающие детей без матери, в обществе явление не

одиночное. Всероссийская перепись населения, проведенная в 2002 году,

предоставила информацию о 684 067 отцах, которые воспитывают своих детей

без матери, а  по состоянию на 2010 год, в Российской Федерации число

одиноких отцов составило 684277 человек. Хотя по различным данным в

Российской Федерации отцов, одиноко воспитывающих детей без матери,

насчитывается от 300 тысяч до 800 тысяч. Неполные отцовские семьи в

современном обществе не только специфичный объект социальной работы, но

и распространенный, хотя в общественном сознании полностью не принятый,

тем не менее, он требует полного изучения и адекватной социальной работы.

Существуют противоречия  между потребностью в поддержке и помощи

неполным отцовским семьям и не разработанностью  теоретической базы,

отсутствием целостных концепций, отражающих психологическую природу

феномена осознанного отцовства, консультационных процедур, построенных

на основе этой специфики. В связи с чем, социальная работа с неполными

отцовскими семьями имеет не системный характер, не  проработанность

организационных и управленческих мероприятий по преодолению трудностей,

с которыми сталкиваются неполные отцовские  семьи. Существует широкий

спектр проблем, с которыми сталкиваются неполные отцовские семьи, однако,

практически отсутствует система помощи таким семьям.

Следовательно, социальная работа с неполными отцовскими семьями

является актуальной проблемой современного общества, так как количество

таких семей возрастает и им необходима поддержка в существовании и помощь

в реализации своего потенциала.

Данную тему исследовали такие ученые как Л. И. Савинов, Е. А. Тулина,

Н. Ю. Егорова, А. Л. Янак. В работах этих ученых освещается проблема

социальной защиты отцов, одиноко воспитывающих детей без матери.



6

Изучение социальной работы с неполными отцовскими семьями не может быть

без изучения проблемы отцовства и детско-родительских взаимоотношений,

которые анализировались Гурко Т. А., Воловиком В. А., Евсеенковой Ю. В.,

Коном И. С., Носковой М. В.

Н. Бердяев, В. Соловьев, Л. Шестов, рассматривали социальную работу с

неполными отцовскими семьями как неотъемлемую часть социальной политики

государства.

Практическая значимость бакалаврской работы состоит в том, что

рекомендации, разработанные в данной работе, могут быть применены для

совершенствования социальной работы с неполными отцовскими семьями, для

преодоления проблем в реализации социальной работы с данными семьями в

Ромненском районе. Также значимость данной работы заключается в

привлечении внимания общественности к проблемам отцовских семей и

формировании необходимых мер социальной помощи, управленческого

воздействия, направленного на поддержку неполных отцовских семей.

Новизна данной работы заключается в том, что изучена реализации

социальной работы с неполными отцовскими семьями в ГКУ АО УСЗН по

Ромненскому району, в результате этого были разработаны рекомендации по

улучшению проведения и реализации социальной работы с неполными

отцовскими семьями в данном учреждении. Проанализирована деятельность

социальной работы с данной семьей в социальном учреждении Ромненского

района.

Объект – неполные отцовские семьи.

Предмет – социальная работа с неполными отцовскими семьями.

Цель – изучить социальную работу с неполными отцовскими семьями (на

примере УСЗН по Ромненскому району).

Задачи:

1. Охарактеризовать неполные отцовские семьи как особую категорию

семей;

2. Рассмотреть технологии социальной работы с неполными отцовскими
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семьями;

3. Описать организацию социальной работы с неполными отцовскими

семьями;

4. Описать опыт социальной работы с неполными отцовскими семьями за

рубежом;

5. Провести исследование реализации социальной работы с неполными

отцовскими семьями в УСЗН по Ромненскому району;

6. Разработать предложения и рекомендации.

База исследования: ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району.

Методы исследование: анализ документов, синтез, типологизация, опрос.



8

1 НЕПОЛНЫЕ ОТЦОВСКИЕ СЕМЬИ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ

СЕМЕЙ

1.1 Общая характеристика неполных отцовских семей

Одним из важнейших социальных институтов культуры является

институт семьи. Именно семья является главным носителем культурных

ценностей, норм, образцов поведения, а также является необходимым условием

нормальной социализации личности в обществе.

Существует множество определений семьи, которые выделяют различные

стороны семейной жизнедеятельности. По мнению А. Г. Харчева, семья

представляет собой такую систему отношений, которая объединяет не только

супругов, но и других родственников или близких людей и друзей,

необходимых супругам. Семья – это «исторически конкретная система

взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой

группы, члены которой, связаны брачными и родственными отношениями,

общностью быта, и взаимной моральной ответственностью и социальной

необходимостью, которая обусловлена потребностью в обществе в физическом

и духовном воспроизводстве населения» [38, c.45].

В толковом словаре С. И. Ожегова семья определяется как «группа

живущих вместе близких родственников. Объединение людей сплоченных

общими интересами» [26].

По мнению А. А. Магомедова, «семья – одна из форм социальной

общности людей, микросистема социальных связей и отношений, элемент

социальной структуры общества, выступающего детерминирующим фактором

семьи и семейных отношений. Семья – специфическая форма социальной

жизнедеятельности людей. Она основана на браке или кровном родстве,

складывается на базе совместной разносторонней деятельности, взаимной

моральной ответственности и взаимопомощи. В ней реализуются как

потребности общества, так и потребности личности»[18, c. 204].

Таким образом, семья – это малая группа, основанная на общесемейной
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деятельности, связанная узами родства-супружества-родительства,

осуществляющая важные социальные функции – воспроизводство населения,

социализацию детей и поддержание существование членов семьи.

На современном этапе развития общества, семья как социокультурный

институт переживает глубокие изменения, которые проявляются, прежде всего,

в снижении числа браков; падении рождаемости и увеличением бездетных

семей; росте числа разводов и формировании семей раздельно живущих

супругов; повышении числа незарегистрированных браков и доли внебрачных

рождений, обусловливающих увеличение количества неполных семей [27, c.2].

Монородительские (неполные) семьи всегда рассматривались как один из

типов отношений в теории брака и семьи, но новые практики выстраивания

семейных стратегий, допускающие выбор, как в процессе формирования, так и

в процессе распада семьи, приводят к распространению после разводных,

материнских и отцовских семей, делая практики родительства и супружества

все более разнообразными [6, c. 42].

Феномен отцовства привлек внимание исследователей лишь последние

несколько лет. Главными признаками нового феномена отцовства, наряду с

материальным обеспечением семьи, являются чувство ответственности за

ребенка, занятость в процессе воспитания и ухода, физическое присутствие и

доступность, участие в принятие решений [3, c. 217].

Традиционно ценность семьи и брака рассматривалась в контексте

материнства, а семейная проблематика разрабатывалась в русле женских

исследований. Процесс модернизации семьи, в свою очередь  существенно

повлиял на статус и роль отца в семье и в обществе в целом, а также усилил

интерес ученых к названному явлению [20, c. 28].

Таким образом, появляется новый тип семьи, возглавляемые отцом,

одиноко воспитывающим детей без матери. Всё больше мужчин стремятся

добиться опеки над своими детьми после развода и растят детей одни, если

жена уходит из семьи, хотя число таких мужчин всё же не велико.

Впервые данная категория была внесена в законодательство только в 1989
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году, когда было принято постановление об увеличении отпуска по уходу за

ребенком и возможности его использования любым из родителей. Однако

введение понятия «отцовство» как социально-правового института, которое

может употребляться наравне с «материнством», произошло лишь в 1995 г. с

вступлением в силу новой редакции Семейного кодекса РФ. Вместе с тем

официальное определение категорий «отец-одиночка» и «отцовская семья»,

детально определяющего права и социальные льготы лиц, относящихся к

данной категории, в российском законодательстве до сих пор отсутствует [6, c.

43].

Под лицами, воспитывающими детей без матери, следует понимать:

1) отцов, воспитывающие детей без матери;

2) мужчин, воспитывающих без матери усыновленных ими детей;

3) опекунов и попечителей, воспитывающих детей без матери;

4) отчимов, воспитывающих детей без матери;

5) приемных отцов, воспитывающих детей без матери [11, c. 13].

На практике же неполная отцовская семья – тип монородительской семьи,

главой которой является мужчина, не состоящий в актуальном браке и одиноко

воспитывающий одного или нескольких детей, в результате именно он

материально обеспечивает детей, берет на себя ответственность за их жизнь и

развитие.

Отцовские семьи можно классифицировать по различным критериям:

а) родственная структура (нуклеарные / расширенные);

б) количество детей;

в) социодемографические характеристики [6, c. 45].

Расширенные неполные отцовские семьи, они, как правило, отличаются

совместным проживанием или ведением совместного хозяйства с близкими

родственниками: бабушками, дедушками, тетями, дядями. Функции данных

совместно проживающих родственников заключаются преимущественно в

помощи главе семьи в уходе за детьми, присмотре за детьми во время

отсутствия отца, обеспечении детей питанием, организации досуга, контроле за
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посещением детских дошкольных и образовательных учреждений [12, c. 160].

А в нуклеарных неполных отцовских семьях отец без посторонней помощи

воспитывает детей и ведет домашнее хозяйство. Не менее важным являются

причины возникновения таких семей.

Причины распространения практик одинокого отцовства исследователи,

как правило, называют высокий уровень разводимости, распад и

нестабильность современной семьи, утрату семейных ценностей, а также

трансформацию семейных ролей, в результате которой отцовство

эволюционировало, расширив свои функциональные границы, что позволило

рассматривать его как социально равнозначный материнству субинститут

семьи.

Одной из основных причин возникновения неполной отцовской семьи

является смерть супруги. Иногда причиной возникновения одинокого

отцовства является развод супругов, либо результат судебного решения о

лишении или ограничении родной матери ребенка: родительских прав. В

последние годы выявляется тенденция вынужденного одинокого отцовства в

результате невыполнения матерью своей материнской роли (халатное

отношение к вопросам жизни и воспитания ребенка, добровольно выбранное

раздельное проживание матери и ребенка). Также возникновение таких семей

может являться фактор социального-отцовства, то есть опекунство,

попечительство, когда мужчина в силу совокупности причин выполняет

отцовскую роль в жизни ребенка, не приходясь ему биологическим отцом.

Кроме того, не стоит забывать, что существует большое количество отцовских

семей, которые находятся в браке только фактически и воспитывают ребенка в

одиночку, то есть без участия родной матери ребенка. Совершенно справедливо

будет заметить, что подобные отцовские семьи можно рассматривать как семьи

одиноких отцов [33, c. 79].

Необходимо отметить, что неполная семья, возглавляемая одним отцом,

приводит к формированию специфических отношений внутри семьи. Отцы в

неполных семьях, выполняя роли за обоих родителей, выступают по
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отношению к ребенку в различных функциях: воспитательной, хозяйственно-

бытовой, рекреативной, коммуникативной и эмоциональной [31, c. 388].

Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что трансформация

семьи и внутрисемейных отношений приводит к формированию новых типов

супружества и родительства [6, c. 45].

В настоящее время институт семьи подвержен социальным изменениям,

где институт отцовства и материнства имеют существенные изменения.

Традиционный тип отцовства, в рамках которого мужчина исполнял функцию

кормильца, примера для подражания, а нередко и непосредственного

наставника и руководителя вне семейной, общественно-трудовой деятельности,

трансформировался в так называемое, вовлеченное или ответственное

отцовство. Неполная отцовская семья является новым типом монородительской

семьи, которая имеет свои специфические характеристики, причины

возникновения и  внутрисемейные отношения.

1.2 Проблемы неполных отцовских семей

Неполная отцовская семья подвержена многим социальным рискам, под

действием которых может страдать не только ее благополучие, но и ее

существование.

Одинокий отец выполняет функции обоих родителей. Тем самым ему

приходится адаптироваться к изменениям, которые происходят в его жизни, а

также выстраивать новые взаимоотношения не только с ребенком, но и

социумом [31, c. 388]. Многие исследователи дают основания говорить о ряде

общих (характерных в целом для категории монородительских семей) и

специфических проблемах отцовской семьи.

На начальном этапе образования такой семьи наиболее остро и

болезненно могут проявляться проблемы материального обеспечения семьи,

связанные с увеличением иждивенческой нагрузки. Большинство неполных

семей, и в том числе отцовских, имеют один источник дохода, и в связи даже с

временной нетрудоспособностью отца финансовое благополучие семьи

подвергается угрозе. Одинокие отцы, как правило, сталкиваются с
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дискриминацией со стороны работодателей при приеме на работу и начислении

заработной платы, что частично объясняется структурой спроса на рынке труда.

При несоответствии уровня заработной платы реальным нуждам неполной

семьи в современных российских условиях одинокие отцы к тому же лишены

возможности пользоваться теми социальными гарантиями, которые есть у

одиноких матерей, исключение составляют только выплаты по потере

родителя, объем которых мало что меняет в позитивную сторону. Наряду с

этим имеет место факт несоответствия пособия выплачиваемого на содержание

ребенка фактическим затратам на его обеспечение всем необходимым [35, c.

215].

Трудности в устройстве быта вследствие отсутствия у отца готовности к

одиночному ведению хозяйства. Господствующие во всех странах Запада

гендерные нормы поддерживают четкую дифференциацию социальных ролей

супруга и супруги в семейной системе. Так, социальная роль отца семейства

предполагает ответственность за материальное благополучие семьи,

безопасность, обеспечение адаптации семьи к изменившимся условиям

существования; функции женщины, как правило, сводятся к воспитанию детей

и ведению домашнего хозяйства [9, c. 32]. Но в современном обществе

дифференциация социальных ролей в семье  существенно изменилась, так за

материальное обеспечение семьи берутся женщины, а мужчины занимаются

домашним хозяйством. Однако не для всех характерна такая модель поведения.

Отцы-одиночки не готовы совмещать работу и ведение домашнего хозяйства,

так как не могут распределить время на свои обязанности. Неполные отцовские

семьи, как правило, характеризуются нехваткой времени у родителя на занятия

с ребенком [22, c. 159]. Это объясняется тем, что отцы вынуждены работать в

нескольких местах для обеспечения необходимых средств на содержание

ребенка. Следовательно, они физически и морально не готовы к устройству

быта.

Психологические проблемы, вызванные переживаниями событий,

послуживших причиной возникновения отцовской семьи (смерть мамы, развод,
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лишение мамы родительских прав являются причинами стресса, как для главы

семьи, так и для детей). Ситуация, которая привела к потере партнера, вызывает

у отцов-одиночек чувство беспомощности, дезориентации, потери смысла

существования, вины. С потерей значимого объекта привязанности на

некоторый промежуток времени социальная жизнь мужчины практически

полностью приостанавливается, он замыкается в себе, переживая данную

утрату. Адаптивные возможности семьи в этот период резко снижены. Острое

горе у детей значительно повышает эмоциональную нагрузку на мужчину, так

как ему приходится быть детям практически единственной опорой [31, c. 388].

Одинокие отцы в большей степени вызывают сочувствие и получают

помощь от друзей и родственников. Отцы могут со временем осознать, что их

эмоциональная близость с детьми, особенно с дочерями, недостаточна[15, c.

10]. Психологический климат неполной отцовской семьи во многом

определяется болезненными переживаниями, возникшими вследствие утраты

одного из родителей. При этом отец стремится с избытком восполнить

недостаток родительской заботы: окружает ребенка атмосферой ласки и

чрезмерной опеки. Такая воспитательная атмосфера семьи искажается и

отрицательно сказывается на становлении личности ребенка. Но, с другой

стороны, есть отцы, которые строят свою жизнь с учетом интересов детей, то

есть совместное выполнение обязанностей, общий досуг: игры, прогулки,

занятия спортом. В этом случае отец проявляет нежность к своим детям и

утверждает, что они отвечают ему тем же[22, c. 159].

У большинства одиноких отцов отмечается значительное затруднение в

поиске нового брачного партнера. Состояние острого горя, вызванного потерей

объекта привязанности, приводит мужчину к экзистенциальному кризису,

который отражается на всех сферах его жизнедеятельности. У таких мужчин

повышается уровень социальной тревожности, они начинают опасаться

повторения подобной ситуации, появляется страх сделать неверный выбор,

сомнения в собственной компетентности в партнерских отношениях. Мужчина

после потери супруги склонен идеализировать ее, и проявляет тенденцию –
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сравнивать будущего брачного партнера с идеализированным образом, что,

разумеется, усложняет образование новой семьи. В связи с этим у них начинает

формироваться страх перед будущими партнерскими отношениями и

неосознаваемое стремление их избежать [9, c. 32]. Помимо этого имеются

препятствия со стороны детей, которые испытывают серьезные

психологические трудности в принятии новой жены отца (особенно, если дети

являются подростками). Но, несмотря на это, отец с ребенком имеет больше

шансов создать новую семью, чем мать с ребенком. Поэтому одной из проблем

такой семьи будет формирование отношений между ребенком (детьми) и новой

женой отца (возможно, с её детьми) [5, c. 325].

Среди проблем неполных отцовских семей особенно острой предстает

проблема ее функционирования как института воспитания и социализации

детей [4, c. 322]. В неполной отцовской семье очень важно, как проходит

взаимодействие отца с ребенком. Отсутствие материнской ласки, без которой

воспитание детей тоже не может быть полноценным. Специфическое

проявление материнских чувств является нормой, вследствие чего часто

отношение мужчины к ребенку оцениваются неверно, так как мужчины скупы

на проявление эмоций вообще, в том числе и чувств к ребенку [23, c. 159].  Роль

отца и его влияние – это одна из ключевых проблем в семейных отношениях.

Плохие взаимоотношения с отцом лишают детей (особенно мальчиков)

необходимого для их развития мужского влияния. В рамках воспитательной

деятельности одному родителю сложно осуществить полноценный контроль за

ребенком и в целом влиять на их поведение [22, c. 159].

Самая большая сложность в данном типе семьи – затруднения в

правильной полоролевой идентификации и ориентации детей. По мнению Т.И.

Шульги, половая идентификация – единство самосознания, мотивов поведения,

поступков в обыденной жизни человека, причисляющего себя к определенному

полу и принимающего на себя предписанную традициями соответствующую

половую роль [40, c. 254]. Формируясь в семье, ребенок идентифицирует себя

как мальчика или девочку и начинает проявлять соответствующее поведение,
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затем он определяет себя как юношу или девушку, мужчину или женщину.

Паттерны поведения и стереотипы полоролевого восприятия складываются под

влиянием значимых взрослых соответствующего пола. Так как в неполной

отцовской семье отсутствует мать, паттерн женского полоролевого поведения

формируется под влиянием прочих значимых взрослых людей,

преимущественно родственников, старших друзей, учителей [9, c. 32]. В связи с

этим, отцу приходится выполнять функции, как отца, так и матери. О том, что

взаимоотношения с отцом влияют на формирование полоролевой

идентичности, писал ещё З. Фрейд [37, c. 279]. Пример отца в семье всегда

оказывает влияние на формирование у детей обоего пола образа мужчины –

мужа и отца [31, c. 388]. Отсутствие матери, как супруги, не дает детям полного

представления о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, что в

дальнейшем может привести у детей к проблемам построения собственных

взаимоотношений с противоположным полом.

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы  неполных отцовских

семьей могут привести к ухудшению и нестабильности семейной

жизнедеятельности; нарушению общепринятых норм поведения (алкоголизм,

наркомания, проституция); неправильной полоролевой идентификации  у

детей; плохому психологическому самочувствию детей и взрослых; состоянию

не нужности, одиночеству, неудовлетворенности.  Социальная неустроенность

отца-одиночки приводит к психологическому напряжению, что в свою очередь

порождает семейные конфликты, обострение родительско-детских отношений;

ограниченность или отсутствие необходимых материальных средств не

позволяет удовлетворять многие насущные потребности, отрицательно

сказывается на физическом и психическом здоровье взрослых и детей.

1.3 Нормативно-правовая база в отношении неполных отцовских

семей

Неполных отцовских семей в России не велико, но им также нужна

правовая защита в трудовом, социальном и медицинском отношении, как и

матерям-одиночкам. Большинство законодательных актов нацелено на матерей-
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одиночек, однако, существует некоторая часть нормативных документов

предусматривающие права, льготы и субсидии для отцов, самостоятельно

воспитывающие детей.

В главе 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 N 223 – ФЗ (ред. от

23.03.2016) говорится о том, что не только материнство и детство находится

под защитой государства, но также отцовство. Отцы,  одиноко воспитывающие

детей, учитываются на равных правах с женщинами – матерями [30, c. 64].

Так, согласно Трудовому кодексу РФ от 30.12.2001 N 197 – ФЗ (ред. от

30.12.2015) ряд прав распространяются не только на матерей, но и на отцов. В

частности отцу предоставляется отпуск по уходу за ребенком, также по

заявлению данного лица во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком,

он может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. В  ст.

261 данного законодательства говорится о том, что, если отец воспитывает

детей в возрасте от трех лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати

лет без матери, работодатель не может по своей инициативе расторгнуть с

данным лицом трудовой договор, за исключение сокращения штата работников

организации, несоответствия выполняемой работы, неоднократное

неисполнение работником должностных обязанностей и другое.  Другой

статьей Трудового кодекса РФ закреплено, если отец воспитывает ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет, то ему предоставляется ежегодный

оплачиваемый отпуск по его желанию в удобное для него время.  Статьей 263

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери,

предусматривается ежегодные дополнительные отпуска без сохранения

заработной платы в удобное для него время продолжительностью до 14

календарных дней [36, c. 256].

Привлечение отцов, воспитывающих детей в возрасте до пяти лет без

матери (в других случаях отсутствия материнского попечения о детях), а также

опекунов (попечителей) несовершеннолетних к сверхурочным работам

допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не

запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
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заключением. При этом они должны быть в письменной форме ознакомлены со

своим правом отказаться от таких работ (ст. 259 ТК РФ). В том случае, если

одинокий отец желает работать сверхурочно или в выходной день, то ему

необходимо иметь наготове медицинскую справку, что он по состоянию

здоровья может это себе позволить. Если мужчина плохо себя чувствует, то он

всегда в праве отказаться от предлагаемой сверхурочной работы. А

работодатель, зная о болезненном состоянии работника, не должен предлагать

ему дополнительные часы работы [11, c. 13].

Согласно ст. 259 ТК РФ направление в командировки отцов,

воспитывающих детей без супруги в возрасте до пяти лет, а также опекунов

(попечителей) несовершеннолетних детей допускается только с их письменного

согласия и при условии, что это не запрещено им медицинскими

рекомендациями. При этом они опять-таки должны быть ознакомлены в

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную

командировку. Отказ одинокого родителя от выезда в командировку является

правомерным и не влечет за собой возможность наложения дисциплинарного

взыскания. Письменное согласие работника следует получать при каждом

направлении в командировку. Но, даже если работник дал письменное согласие

на поездку, то передумать и отозвать его, он может в любой момент [11, c. 13].

Из этого следует, что отцы, которые воспитывают детей без матери, по

трудовому законодательству имеют существенные права и льготы, которые не

должны нарушаться. Однако в Трудовом кодексе Российской Федерации нет

указания на условия, при наличии которых, мужчина признается одиноким

отцом.

Ещё одним важным нормативно-правовым документом в отношении

неполных отцовских семей является Федеральный закон «О государственных

пособиях гражданам, имеющих детей» от 19.05.1995 N 81 – ФЗ (ред. от

29.12.2015). Данным Федеральным законом отцам, фактически

осуществляющим уход за ребенком, предоставляется право на единовременное

пособие при рождении ребенка, которое выплачивается в размере восьми тысяч
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рублей. Также право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которое

выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до

достижения ребенком возраста полутора лет или же со дня рождения ребенка,

но не ранее дня смерти матери. Одинокий отец может получать компенсацию

оплаты за содержание ребенка (детей) в яслях и детских садах [24, c. 48].

Отцу предоставляется право на получение материнского капитала, если

он является единственным родителем или усыновителем двух или более детей.

Данное право закреплено Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 – ФЗ «О

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,

который вступил в силу с 1 января 2007 года и применяется к

правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка

(детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года [25, c. 228].

Также отец вправе получить средства материнского (семейного) капитала,

если право женщины на материнский капитал прекратилось по следующим

причинам:

− смерть женщины или объявление ее умершей;

− лишение ее родительских прав в отношении ребенка, в связи с

рождением, которого возникло право на материнский капитал;

− совершение ею в отношении своего ребенка (детей) умышленного

преступления против личности;

− отмена усыновления ребенка [25, c. 228].

В положениях налогового законодательства о предоставлении

стандартного налогового вычета используется понятие «единственный

родитель», содержание которого нигде не раскрывается. ФНС России

предлагает понимать под единственным родителем лицо, которое воспитывает

ребенка без второго родителя по причине смерти последнего, признания его

безвестно отсутствующим или объявления умершим [21, c. 154].

В связи с этим отцы, воспитывающие детей без матери, имеют право на

двойной налоговый вычет. Вычет предоставляется на каждого ребенка.

Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю
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прекращается со второго месяца после вступления в новый брак [21, c. 154].

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 N 188 – ФЗ (ред. от 31.01.2016)

предусматриваются следующие льготы для отцов, одиноко воспитывающих

детей без матери:

− отец, проживающий с ребенком в жилище от предприятия, не

подлежит выселению после увольнения без предоставления другого жилья;

− если отец поставлен на учет, он может рассчитывать на улучшение

своих жилищных условий [7, c. 200].

Если ребенок остался жить с отцом по решению суда, то отец получает

право на получение алиментов предусмотренным законодательством РФ.

Согласно ст. 108 Семейного кодекса РФ, в случае отказа в выплате они могут

быть взысканы и до вступления в силу судебного решения. Размер алиментов

для отца, воспитывающего ребенка (детей) определен в ст. 81настоящего

Кодекса, и зависит от числа детей. В том случае, если семейное или

материальное положение матери ребенка не позволяет ей выплачивать

требуемую сумму без снижения уровня жизни, по решению суда размер

алиментов может быть уменьшен [30, c. 64].

Регистрация нового брака не становится причиной потери статуса отца

одиночки. Последнее возможно только после того, как ребенок будет

усыновлен. Мать ребенка при этом освобождается от обязанности по выплате

алиментов и несению дополнительных расходов, предусмотренных ст. 86 СК

РФ [30, c. 64].

Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что существуют

отдельные нормативно-правовые акты,  регулирующие стороны

жизнедеятельности отца, воспитывающего детей без матери. Однако, их явно

недостаточно для полноценного функционирования неполной отцовской семьи.

В большинстве нормативно-правовых документов идет речь о матерях-

одиночках, термин «отец-одиночка» встречается редко или не упоминается

вовсе.

В заключение хотелось бы отметить, что преобразования в семейных
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отношениях порождает новые объекты социальной работы. Неполная

отцовская семья является новым объектом социальной работы, которая имеет

специфические характеристики, особые отношения между родителем и

ребенком (детьми), а также обладает рядом психологических, социальных,

материально – бытовых и других проблем. Данные проблемы неполных

отцовских семей могут привести к дисфункции, нестабильности и разрушению

семьи, отчуждению родителей и детей, а также негативному восприятию детей

окружающего мира. Следовательно, помощь и поддержка отцам,

воспитывающих детей без матери, необходима, поэтому в различных сферах

жизнедеятельности такой семьи разработаны нормативно-правовые акты,

защищающие права отцов. Законодательство РФ нацелено не только на защиту,

но и на социальную поддержку отцовской семьи в виде пособий, субсидий.

Следовательно, законодательная база в отношении неполных отцовских семей

существует, хотя имеет некоторые недостатки. Поэтому социальная политика

государства должна разрабатываться в отношении не только матерей-одиночек,

но и в отношении отцов, одиноко воспитывающих детей без матери. В силу

актуальности изученной проблемы разработка и совершенствование форм и

методов социальной работы с неполными отцовскими семьями имеет

приоритетное значение.
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2 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕПОЛНЫМИ ОТЦОВСКИМИ

СЕМЬЯМИ

2.1 Технологии социальной работы с неполными отцовскими

семьями

Технология социальной работы – это алгоритм деятельности, в результате

которой достигается определенная социальная цель и преобразуется объект

воздействия. Эта деятельность не сводится к одноразовому акту воздействия, а

представляет собой процесс, который характеризуется сменой содержания,

форм, методов, которые циклично повторяются при решении каждой новой

задачи в социальной работе [34, c. 240].

В работе с неполными отцовскими семьями используются разные

технологии социальной работы, а также может использоваться не только одна

технология, а комплекс различных технологий социальной работы.

Важной технологией социальной работы с неполными отцовскими

семьями является патронат. Патронат неполной отцовской семьи – это

индивидуальная социально-педагогическая деятельность с семьей путем

вмешательства в семейную ситуацию с намерениями произвести в ней какие-

либо изменения к лучшему. Патронат осуществляется по следующим

направлениям: информационно-аналитическое, связанное с идентификацией и

фиксацией ситуации в семье как трудной или опасной; прямое вмешательство в

ситуацию; заключение социальной службой договора о сотрудничестве и его

планирование; непосредственная поддержка клиента патроната (патронатное

воспитание); контроль, оценка и завершение работы с семьей. С помощью

данной технологии можно своевременно выявить кризисную ситуацию в такое

семье [28, c. 96].

Если в неполной отцовской семье существует неудовлетворенный

эмоциональный климат, то в данном случае применяется социальная

диагностика, которая проводится путем индивидуальных бесед, игровой

терапией и интервью.
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Социальная диагностика – это выявление, обозначение и изучение

причинно-следственных связей и взаимоотношений, порождающих комплекс

социальных проблем различного уровня организации [16, c. 92]. Для успешного

осуществления работы по социальной диагностике с неполными отцовскими

семьями необходимо исходить из того, что процесс социальной диагностики

включает в себя следующие этапы:

− стадия осмысления, т.е. анализ сложившейся ситуации, её причин и

характерных особенностей;

− стадия разработки альтернативных целей, приемлемых для

конкретного субъекта;

− стадия поиска способов и средств перевода субъекта в новое

личностное или социальное состояние [16, c. 92].

В первом этапе социальной диагностики, стадии осмысления, отцу

необходимо помочь проанализировать сложившуюся ситуацию, выявить

причины данного положения дел, а также помочь признать собственные

ошибки, так как, признав свои  ошибки, человек способен правильно и

объективно проанализировать ситуацию. Такому человеку будет легче помочь

справиться с трудной ситуацией, так как он сам будет прилагать все усилия,

чтобы решить данную проблему, и может пересмотреть свое поведение.

Завершением стадии осмысления становится вывод о причинах

расхождения желаемого и действительного, об истинных корнях тех проблем,

которые затрудняют процесс социального и личностного функционирования

отцовской семьи [16, c. 92].

В процессе осуществления социальной диагностики необходимо исходить

из того, что определение целей отца является одним из эффективных рычагов

социальной регуляции его поведения и деятельности. Важнейшей задачей

социального работника на стадии разработки альтернативных целей является

помощь человеку в постановке перед собой такой системы целей, которая

максимально соответствует его возможностям, способностям и социально-

ролевым характеристикам. Данный этап дает неполной отцовской семье найти
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возможные пути и способы деятельности для решения данной проблемы,

поставить перед отцом новые цели и раскрыть те его способности и

возможности, которые позволяют их реализовать [16, c. 92].

Будучи завершающей стадией процесса социальной диагностики, стадия

поиска способов и средств перевода субъекта в новое личностное и социальное

состояние, предполагает перевод сформированного ранее идеала в конкретные

цели субъекта, которые могут и должны быть достигнуты им в процессе

последующей жизнедеятельности. На этом этапе социальной диагностики с

неполными отцовскими семьями поставленные цели должны приобрести

точную и четкую последовательность. Данный этап также направлен на

определение тактических приемов достижения поставленных целей. В этом

случае,  в ходе совместных усилий, социальный работник и отцовская семья

должны определить наиболее эффективные и результативные пути и способы

деятельности для достижения поставленных целей [16, c. 92].

Процесс социальной диагностики позволяет выявить и с достаточной

степенью достоверности установить те проблемы и затруднения, которые

препятствуют полноценному социальному и личностному функционированию

неполной отцовской семьи,  основные причины возникновения, существования

и обострения этих проблем, а также признать необходимость изменений

семейных взаимоотношений [16, c. 92].

После того как была проведена социальная диагностика и поставлен

социальный диагноз, предполагается «социальное лечение», поэтому

следующая технология социальной работы, которая реализуется с неполными

отцовскими семьями – социальная терапия.

Социальная терапия – это комплекс решений, процедур, мероприятий и

действий, направленных на решение социальных проблем различного уровня

организации. Из этого определения следует, что социальная терапия это

явление, которое можно рассматривать и анализировать на различных уровнях

организации общества [16, c. 92].

Процесс социальной терапии направлен на решение самых разнообразных
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задач. Их характер и содержание определяются конкретной проблемой или

группой проблем, стоящих перед неполными отцовскими семьями и

требующих своего решения. Тем не менее, можно говорить о существовании

основных типов задач социальной терапии. Среди них:

− исправление, коррекция поведения и деятельности субъекта;

− предупреждение дисфункций;

− обеспечение нормального развития субъекта;

− самоутверждение личности субъекта [16, c. 92].

Основные этапы социальной терапии с неполными отцовскими семьями:

1. Знакомство специалиста с проблемой неполной отцовской семьи,

приглашение отца, одиноко воспитывающего детей к сотрудничеству. Именно

здесь закладывается возможность тщательной подготовки к последующей

деятельности по решению возникшей проблемы.

2. Оценка проблемы, её значимости для неполной отцовской семьи,

места, которое она занимает в их жизни. Этот этап предполагает сбор

необходимых для последующей работы сведений о неполной отцовской семьи,

их системе связей и отношений с другими людьми и т. п.

3. Планирование последующей деятельности и принятие взаимных

обязательств. Здесь неполная отцовская семья и социальный работник

рассматривают весь диапазон возможных путей и способ решения проблемы,

выбирают наиболее эффективные и приемлемые, определяют ответственность

каждой из сторон за последующие действия и составляют график совместной

деятельности.

4. Осуществление запланированных изменений. Неполная отцовская

семья и социальный работник по мере возможности выполняют взятые на

предыдущем этапе обязательства, т.е., осуществляется процесс собственно

социально-терапевтического вмешательства и осуществления социальных

изменений.

5. Оценка полученных результатов и завершение работы. Этот этап

социальной терапии предполагает анализ результативности совместной
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деятельности неполной отцовской семьи и социального работника по решению

какой-либо проблемы, внесение, при необходимости, соответствующих

корректив в этот процесс и составление рекомендаций для последующей

жизнедеятельности клиента [16, с. 92].

В данной технологии социальной работы с неполными отцовскими

семьями предполагается разработка таких мероприятий и процедур, с помощью

которых отцовская семья может решить социальные проблемы.

Разумеется, ряд проблем, с которыми сталкивается неполная отцовская

семья, может успешно решить либо самостоятельно, либо с помощью близких

им людей. Но в ряде случаев такой семье не хватает знаний, опыта,

информации и т. п. Тогда семья вынуждена прибегнуть к помощи специалиста,

т.е. получить консультацию. Подобного рода потребность создаёт возможность

для организации и осуществления социального консультирования как вида

социальной помощи и как разновидности профессиональной деятельности

социальных работников и других специалистов [16, c. 92].

Большинством специалистов на практике используется следующие этапы

консультирования с неполными отцовскими семьями:

I этап. Установление и закрепление доверительных взаимоотношений с

отцом, одиноко воспитывающего детей (поддержание консультантом

доверительных отношений с отцом должно осуществляться на протяжении

всего процесса консультирования). Консультант поддерживает отца, создает

для него условия психологической безопасности и вызывает у него доверие к

себе как к профессионалу.

II этап. «Исповедь» отца, одиноко воспитывающего детей, консультанту

(субъективное эмоциональное словесное изложение отцом его психологических

и социально-психологических проблем). У консультанта возникает общее

представление о внутренних и внешних причинах психосоциальных проблем

отца, и появляются первые рабочие гипотезы – предположительное суждение о

закономерной (причинной) связи явлений.

III этап. Анализ (осмысление, обдумывание) социально-психологической
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проблематики отца; проверка генеральной рабочей консультативной гипотезы.

IV этап. Всесторонняя профессиональная проработка консультантом

значимых проблем отца, одиноко воспитывающего детей, поиски

осуществление консультантом вместе с отцом оптимальных решений его

проблем и нахождение ресурсов (с целью разрешения социально-

психологических сложностей клиента и выхода из его трудной жизненной

ситуации).

V этап. Рекомендации  отцу, одиноко воспитывающего детей, и

завершение консультативного процесса, краткое обобщение консультантом

того, что происходило в течение всего процесса консультирования, повторное

«проговаривание»  (для отца) выбранных совместно с отцом вариантов

решения проблемы [12, с. 34].

В работе  с неполными отцовскими семьями используются такие виды

консультирования как:

− социально-психологическое консультирование с целью устранения

взаимного непонимания, непродуктивных видов взаимодействия, конфликтност

и во взаимоотношениях;

− социально-правовое консультирование, позволяющее неполной

отцовской семье осознать и научиться отстаивать свои права во

взаимоотношениях с социальной средой;

− педагогическое консультирование, которое содействует преодолению

трудностей в процессе социализации и воспитания ребенка;

− медико-социальное консультирование, направленное на повышение

уровня жизнедеятельности членов неполной семьи[12, с. 34].

Отцовская семья, столкнувшись с какой-либо проблемой и не имеющей

возможности решить её самостоятельно, может осознать и обозначить зону

собственных затруднений, но, как правило, не представляет, что именно и

каким путём необходимо изменить, чтобы проблема была решена.

Следовательно, отец не может точно указать какая именно помощь или услуга

ему необходима для преодоления возникшего затруднения. В такой ситуации
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консультант и приходит на помощь, реализуя на практике выше названные

виды социального консультирования [14, c. 473].

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  системное

применение технологий социальной работы с неполными отцовскими семьями

на практике в условиях современного общества предполагает опору на

новейшие научные знания о социальных процессах и позволяет государству и

обществу, при наличии соответствующего стремления, действительно решать

проблемы, с которыми сталкиваются сегодня неполные отцовские семьи.

2.2 Организация социальной работы с неполными отцовскими

семьями

Социальная работа в отношении неполных отцовских семей предполагает

затрату специальных усилий на просвещение, сохранение здоровья, повышение

культурного уровня и социальной компетенции их членов. В то же время

совершенно очевидно, что их социализация в нынешних изменившихся

условиях должна быть сориентирована на расширении сферы их социального

участия и формирование активной жизненной позиции.

Эффективность социальной работы с неполными отцовскими семьями

зависит от правильной  её организации. Проанализировав различные

определения понятия «организация социальной работы» можно говорить о том,

что Организация социальной работы с неполными отцовскими семьями – это

подготовка и проведение профессиональной деятельности Управления

социальной защиты населения, Министерства труда и социального развития

РФ, общественных организаций, различных кризисных центров для мужчин,

комплексных центров социального обслуживания населения направленной на

социальную защиту, реализацию установленных законодательством социально

– экономических прав и льгот, поддержку, обеспечение, обслуживание, а также

социальной помощи отцам, воспитывающим детей без матери.

Правильная организация социальной работы с неполными отцовскими

семьями на прямую зависит от работы каждого учреждения, которые могут

помочь решить проблемы данной семьи. Зная, какими методами и способами
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каждое учреждение может помочь отцовской семье, можно более четко и

правильно разработать и реализовать организационную деятельность

социальной работы с неполной отцовской семьей.

При организации социальной помощи семьям одиноких отцов

необходимо учитывать не только их материальные трудности, но прежде всего

их духовно-личностные переживания, психологические и педагогические

проблемы. Социальная работа с данной категорией семьи должна

осуществляться в зависимости от нужд отцов, одиноко воспитывающих детей

без матери, т.е. адресно органами социальной защиты населения [27, c. 2].

Деятельность центров социальной защиты включает: обеспечение

одинокого отца работой, устройство детей в группы дневного пребывания

социального учреждения, на периодическое лечение в санаторий, летние лагеря

и т.д. [27, c. 2].

Специалист социального учреждения осуществляет: поиск и привлечение

к работе специалистов, которые могут помочь в решении проблем клиента;

обеспечение координации деятельности государственных и общественных

активное решение собственных проблем; помощь в социальном развитии детей

из неполных семьи, включая повышение их социальной культуры, развитие

социальных потребностей, изменение нормативно-ценностной ориентации,

повышение уровня социального самоконтроля; помощь детям из неполных

семей в поиске социально приемлемой для них среды, точки социального

интереса (искусство, художественно-прикладное творчество, радиотехника и

т.д.); помощь в разрешении конфликтных ситуаций; организация консультаций

родителям по вопросам воспитания, проведения досуга. Совместными

усилиями специалистов происходит: психологическая коррекция,

педагогическая коррекция, оздоровление [13, c. 205].

При организации социальной помощи отцовским семьям объединяются

усилия субъектов по оказанию поддержки детям из неполных отцовских семей,

так как из-за отсутствия матери, воспитание детей не может быть

полноценным. Поэтому помощь  социального работника при работе с
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отцовскими семьями просто необходима. В круг соисполнителей, необходимых

для решения социальных проблем, могут войти: социальный педагог, психолог

и юрист. Психологи помогают преодолеть психологические проблемы детям из

неполных семей и проводят работу по решению уже имеющихся проблем.

Социальный педагог изучает психолого-педагогические особенности личности

и окружающей ее микросреды, выявляет интересы и потребности, отклонения в

поведении, конфликтные ситуации и оказывает своевременную социальную

помощь и поддержку; способствует реализации прав и свобод клиентов,

обеспечение охраны их жизни и здоровья. Юрист помогает решать вопросы

жилья, алиментов, пособий, пенсий по случаю потери кормильца, проблемы по

работе и трудности взаимоотношений бывших супругов [27, c. 2].

В целом можно выделить четыре основных направления, сложившиеся на

сегодняшний день в практике социальной работы с неполными отцовскими

семьями учреждений социальной защиты:

− оказание экстренных, неотложных мер, направленных на выживание

семьи;

− среднесрочные меры различного характера, направленные на

поддержание стабильности неполной семьи;

− долгосрочные меры различного характера, направленные на

социальное развитие неполной семьи и ее членов;

− профилактические меры различного характера, направленные на

предотвращение возникновения «случайных» неполных семей [29, c. 23].

К экстренным мерам социальной помощи отцовским семьям относится:

экстренная помощь, оказание разовой помощи, регулярная материальная

поддержка, предоставление натуральной помощи [29, c. 23].

Среднесрочная социальная и психологическая работа, ориентированная

на стабилизацию семейных отношений, на социальное развитие неполной

отцовской семьи и ее членов, включает в себя нормализацию и гармонизацию

отношений между членами семьи, взаимоотношений всех членов семьи с

окружающими [29, c. 23].
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Большинство отделений помощи неполным отцовским семьям относится

к общественным организациям, где наиболее востребованной становится

групповая форма работы с одинокими отцами (клубы одиноких отцов, папа –

группы, психологические мужские группы и др.). Наличие таких отделений

говорит о потребности отцовских семей именно в специальных, как правило

групповых, программах помощи, в рамках которых мужчинам становится

гораздо легче поделиться своими трудностями, осознать наличие проблем и

принять необходимую помощь. Этим можно объяснить, почему ресурсы и

возможности, предоставляемые учреждениями социального обслуживания

населения, государственными центрами помощи семье и детям, оказываются

столь невостребованными среди отцов-одиночек [19, c. 123].

Для системного оказания социальной помощи одиноким отцам в РФ

создаются различные кризисные центры. Одним из крупнейших является

Межрегиональный отцовский комитет. Когда отец, одиноко воспитывающий

детей без матери, встает на учет в кризисный центр, то осуществляется ряд

мероприятий:

− консультирование разводящихся родителей с целью разъяснения

особенностей влияния развода на развитие ребенка;

− тиражирование тематических буклетов («Роль отца в жизни ребенка»,

«Как быть хорошим отцом» и т.д.);

− организация совместного досуга отцов с детьми;

− создание комплекса психологических мер по реабилитации членов

отцовских семей после развода или гибели матери;

− выявления социальными службами материальных и бытовых условий

воспитания детей;

− патронат неполных отцовских семей.

Важно отметить, что социальная работа с неполными отцовскими

семьями имеет ярко выраженный межведомственный характер. Социальному

работнику, осуществляющему поддержку конкретной неполной отцовской

семьи, часто приходится взаимодействовать с социальными службами
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различной ведомственной подчиненности (школа, служба занятости, детская

комната милиции и пр.), а также с общественными и религиозными

организациями, и с самыми разными людьми – учителями, соседями и др. При

этом схема действий социального работника не должна ограничиваться только

организацией разовой материальной помощи, но и дополняться решением

педагогических, психологических и иных проблем семьи.

Таким образом, организация социальной работы с неполными

отцовскими семьями должна включать:

1. Изучение и анализ социального положения, социальных проблем,

уровня социальной защищенности неполных отцовских семей;

2. Прогнозирование работы по обеспечению социальной защиты

неполных отцовских семей, определение и постановку первоочередных  и

перспективных целей и задач воспитательного воздействия;

3. Определение, какие воздействия на объект социальной работы с

неполными отцовскими семьями могут привести к положительным, а какие к

отрицательным результатам;

4. Планирование социальной работы с неполными отцовскими семьями;

5. Анализ и обобщение хода и результатов социальной работы с

неполными отцовскими семьями;

6. Регулирование деятельности всех социальных служб, которые

работают с неполными отцовскими семьями.

2.3 Опыт социальной работы с неполными отцовскими семьями за

рубежом

Всего лишь небольшая часть стран в мире формулирует на официальном

уровне и последовательно осуществляет политику в отношении семьи как

самостоятельную часть общей социальной политики. В каждой из стран

повседневная жизнь семей и объем их дохода подвержены сильному влиянию

со стороны политики государства и принимаемых решений. В

действительности функции семьи так многообразны, что должны учитываться

и получать поддержку в рамках практически всех направлений
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государственной политики: образования и здравоохранения, труда и занятости,

жилья и миграции, налогообложения и транспорта и многих других.

Изучив литературу по проблеме неполных семей можно отметить, что

европейские страны являются примером проведения единой социальной

политики в отношении неполной семьи вне зависимости от причин ее

формирования. Так социальная политик в европейских странах направлена на

поддержание не только  материнских семей, но и  отцовских.

Социальная политика большинства европейских стран предусматривает

оказание одиноким родителям значительной помощи со стороны государства.

Так, на пример, во Франции доля семей с единственным родителем –

отцом составляет около 13%. Важнейшей составной частью семейной политики

Франции является довольно разветвленная система семейных пособий [10, c.

72].

Собственно семейные пособия направлены в качестве адресной помощи

семьям, имеющим на иждивении детей, неполным семьям, где в подавляющем

большинстве ребенка воспитывает женщина, но также неполной отцовской

семье. Сюда следует отнести также специальные виды помощи семьям,

находящимся в особенном положении (дети-инвалиды), семьям, находящимся в

специфическом периоде года (пособие на начало учебного года) [10, c. 72].

Пособие по поддержке семьи – это долгосрочная помощь семьям с одним

родителем. При условии отдельного проживания, но независимо от доходов,

данное пособие добавляется к другим существующим и предоставляется либо

вдовам (вдовцам), либо лицу, на иждивении которого находится ребенок,

брошенный обоими одним из родителей [10, c. 72].

Пособие одиноким родителям – первый социальный минимум,

рассматриваемый направлением социального обеспечения, занимающимся

проблемами семьи. Оно позволяет обеспечить в виде дифференцированных

выплат минимальный доход для одиноких родителей:

− до достижения ребенком трехлетнего возраста;

– или в течение года [10, c. 72].
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Одиночка получает пособие на жилье, составляющее 53,90 евро.

Больной ребенок: пособие по временной нетрудоспособности родителям,

ухаживающим за больными детьми. Это пособие позволяет помочь родителю,

вынужденному полностью или частично прекратить профессиональную

деятельность в случае, когда ребенок, тяжело, болен, пострадал от несчастного

случая или является инвалидом. Сумма пособия по временной

нетрудоспособности, представляющая количество пропущенных дней в течение

каждого месяца (лимитирована 22 днями), будет выплачиваться ежемесячно в

виде отпуска родителям, ухаживающим за больными детьми. Размер суммы за

один день на 1 января 2008 г. был равен 47,49 евро одинокому родителю [10, c.

72].

В Германии  каждый ребенок получает детское пособие. Деньги нужно

оформлять на того, с кем фактически живёт ребёнок. Если ребенок проживает

только с отцом, то получать эти деньги должен отец. Также как и все остальные

родители, отец, одиноко воспитывающий детей без матери, может

получать немецкое пособие по уходу за ребёнком, в первые, 14 месяцев его

жизни. Оно высчитывается по определённой форме в зависимости от годового

дохода получателя. Отец, одиноко воспитывающий детей, может получить

пособие по безработице. В Германии мало того, в случае безработных

родителей, отдельное пособие по безработице также получают дети до 6 лет.

При этом медицинскую страховку, социальное жильё, взносы в пенсионный

фонд и страховку от беспомощности также будет оплачивать государство. Для

безработных родителей-одиночек также полагается ежемесячная помощь в 12%

от пособия по безработице. Если отец, одиноко воспитывающий детей,

работает, но у него нет возможности одновременно следить за ребёнком, то

можно нанять няньку в специальной социальной службе. Часть расходов на

оплату присмотра можно получить назад. Величина возмещения зависит от

зарплаты. Для получения такой поддержки нужно обращаться в ведомство по

делам детей и молодёжи [1, c. 12].

Согласно второму налоговому классу в Германии работающему
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одинокому отцу полагается свободная от налогообложения сумма в размере

1308€ в год в добавок к 8004€, которые полагаются всем [1, c. 12].

Также второй родитель (мать) обязан платить алименты. В случае если по

каким-то причинам поддержка не оказывается, то отцу необходимо обратиться

в ведомство по делам детей и молодежи. Оно может оплатить от 133€ до 180€ в

зависимости от возраста ребёнка [1, c. 12].

На крайний случай, когда по тем или иным причинам получить пособия

или другие виды помощи в достаточном для нормальной жизни объёме не

получилось, можно обратиться в немецкие благотворительные фонды [1, c. 12].

В  Украине в отличие от России статус отца-одиночки закреплен

законодательно – одинокий папа может рассчитывать на те же социальные

льготы, что и мать-одиночка. Такие как пособие на детей; дополнительный

отпуск; на бесплатное посещение садика при условии, что семья будет

признана малообеспеченной; трудовые гарантии и т.д. Для того чтобы

подтвердить свой «одинокий» статус, отцу необходимо предоставить в собес по

месту жительства либо решение суда, согласно которому ребенок остался с

отцом после развода родителей, либо справку, подтверждающую лишение

родительских прав матери, либо свидетельство о смерти жены. Киевская

городская администрация проводит ежегодный конкурс одиноких молодых

отцов (возрастом до 35 лет), десять победителей которого получают премии по

1 тыс. гривен. Во время конкурса комиссия, прежде всего, обращает внимание

на уровень их заботы о ребенке [39, c. 23].

В Швеции организация социальной работы, ориентированная на

успешное сочетание быть одинокими родителями и профессионально расти. В

отличие от Великобритании или США она ориентирована не на «поддержание

бедности», а на уменьшение неравенства. Поэтому в Швеции наряду с

социальной политикой по отношению к семье активно реализуются

программы, ориентированные на создание рабочих мест, стимулирующие

получение образования, обучение, переобучение и занятость, в том числе и

отцов с малолетними детьми. При этом государство обеспечивает не только
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рабочие места, но и временные выплаты в период переобучения или

приобретения специальности, необходимой отцу для получения более

высокооплачиваемой работы [32, c. 192].

Свои специфические особенности социальной работы с неполными

отцовскими семьями существуют в Австралии. Одинокие отцы получают

государственную помощь в рамках программ «Пособие для поддержки

родителя», причем размер этого пособия зависит от их заработка. В 1989 г.

создан специальный государственный фонд, в который перечисляется

фиксированный процент от заработка второго родителя, не выплачивающего

алименты, и из которого разведенный одинокий родитель получает пособие на

ребенка независимо от собственной зарплаты [8, c. 132].

Помощь неполной отцовской семье в США чаще оказывается в рамках

программ на уровне отдельных штатов либо на уровне социально-

территориальных сообществ (коммун). Большинство данных проблем решается

на уровне сообществ в рамках консультативной помощи семье в целом либо

при работе с семьями, имеющими низкие доходы. Одно из наиболее известных

агентств – «Центр ресурсов для оказания для одиноких родителей». Это

независимое неприбыльное агентство предоставляет непосредственные услуги

одиноким отцам, оказывает техническую поддержку территориальным

программам Нью-Йорка, непосредственно обслуживающим эту категорию, а

также выступает в качестве юридического защитника при решении проблем

неполной отцовской семьи на всех уровнях (города, штата, федерации).

Службы этого агентства предоставляют одиноким отцам информацию, наводят

нужные справки, дают советы и при необходимости выступают в качестве

адвоката [17, c. 103].

Во многих европейских странах для помощи и поддержки неполных

отцовских семей широко развиты Центры семейного воспитания и семейной

консультации. Особая задача социального работника консультационной

службы заключается в умении провести первую беседу, чтобы при этом

выяснить, может ли консультационная служба предложить необходимую
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помощь или нужно подключить к работе с клиентами другие службы. Порой на

долю социального работника выпадает задача выяснения условий жизни семьи.

Некоторые центры семейного воспитания практикуют относительно новую

форму социально-педагогической помощи семьям – непосредственное участие

социальных работников в жизнедеятельности семьи, когда они по

добровольному соглашению с клиентами входя в семью, чтобы какое-то время

принять участие в ее жизни, наблюдать и переживать жизнь семьи в будничной

обстановке. Свои наблюдения они обсуждают с членами семьи и вместе с ними

ищут возможности разрешения существующих проблем [2, c. 34].

Таким образом, опыт европейских стран в проведении социальной работы

с неполными отцовскими семьями имеет четкую и отлаженную систему. В

Европе развивается система социальной защиты отцов, одиноко

воспитывающих детей без матери, которая помогает отцам решить ряд

материальных трудностей. В ряде стран более эффективной является политика,

ориентированная одновременно на занятость одиноких родителей и на развитие

всех форм социальной помощи, позволяющей совмещать профессиональную и

родительскую роли.

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что социальная работа с

семьей одиноких отцов как основополагающей опоры общества и государства

предусматривает необходимость всемерно поддерживать институт семьи, так

как именно семья способна сохранить общество и его ценности.  Органы

социальной защиты призваны помогать клиентам в решении возникших у них

различного рода социальных проблем, создавать необходимые условия для

жизнеспособности лиц, обратившихся в данное учреждение. Организация

социальной работы с данной семьей должна иметь четкую и отлаженную

систему профессиональной деятельности социальных служб, направленные на

помощь и поддержку отцовской семье. Однако социальная работа с неполной

отцовской семьей носит несистемный и весьма ограниченный характер, хотя

такого рода семей становится все больше
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3 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕПОЛНЫМИ ОТЦОВСКИМИ

СЕМЬЯМИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ ПО РОМНЕНСКОМУ РАЙОН

3.1 Реализация социальной работы с неполными отцовскими

семьями в Управлении социальной защиты населения по Ромненскому

району

По данным 2016 года на территории Ромненского района на учете в

Управлении социальной защиты населения  состоит 183 неполные семьи, 14 из

них являются неполными отцовскими семьями. Мужчины самостоятельно

занимаются воспитанием 19 детей. Многодетным является один отец (три

ребенка), 10 отцов воспитывают одного ребенка и  3 отца воспитывают двоих

детей. Поскольку на территории района отсутствует комплексный центр

социального обслуживания населения, социальная работа  с данной группой

семей, осуществляется Управлением социальной защиты населения по

Ромненскому району.

Социальная работа в УСЗН по Ромненскому району с неполной

отцовской семьей осуществляется тогда, когда отец, одиноко воспитывающий

детей без матери, обращается в данное учреждение за помощью, то есть по

заявлению данного гражданина. По результатам рассмотрения заявления отца,

одиноко воспитывающего детей без матери, Управление социальной защиты

населения по Ромненскому району принимает решения о назначении

социальной помощи неполной отцовской семье либо об отказе ее назначения.

В рамках написания бакалаврской работы нами было проведено

исследование, целью которой является изучение социальной работы с

неполными отцовскими семьями в УСЗН по Ромненскому району.

Исследование состояло из двух этапов.

На первом этапе изучались документы учреждения в отношении

социальной работы с неполными отцовскими семьями такие как:

статистические данные, индивидуальные программы реабилитации, отчеты
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специалистов, которые работают с неполными отцовскими семьями.

На втором этапе осуществлялся опрос специалистов социального

учреждения, работающих с неполными отцовскими семьями.

Программа исследования представлена в Приложении А.

При анализе документов нами было выявлено следующее:

За 1 квартал 2016 года ежемесячное пособие на ребенка получили 14

неполных отцовских семей размер, которого составил 6148,02 рублей, также

меры социальной поддержки многодетных семей получила одна неполная

отцовская семья, сумма выплаты составила 8923,14 рублей.

Если неполная отцовская семья признана, мообеспеченной то она имеет

право на адресную социальную помощь, в том числе на «Самообеспечение»,

данная программа реализуется в Управлении социальной защиты населения по

Ромненскому району с 2009 года. Программа направлена на повышение

качества жизни малоимущих семей с детьми, проживающих в сельской

местности. В рамках программы неполным отцовским семьям оказываться

целевая денежная помощь для развития подсобного хозяйства или занятия

индивидуальной трудовой деятельностью, благодаря чему у семей должны

появляться дополнительные источники дохода в натуральной и денежной

форме. За 1 квартал 2016 года адресную социальную помощь (в том числе

«Самообеспечение») не получила ни одна из неполных отцовских семей.

Если неполная отцовская семья попадает под категорию

«неблагополучные» в УСЗН по Ромненскому району куратором, который

осуществляет социальную работу с данной категорией семей, составляется

индивидуальная программа реабилитации семьи и детей.

Индивидуальная программа реабилитации куратором составляется в

течение 5 дней и первоначально рассчитана на 3 месяца. В индивидуальную

программу реабилитации входят мероприятия, которые помогут неполной

отцовской семье решить её проблемы, а также назначаются сроки выполнения

данных мероприятий.

На 1 квартал 2016 года в отношении неполных отцовских семей
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куратором было составлено 3 индивидуальные программы реабилитации, в

которые входили следующие направления деятельности:

1. Социально-экономическое (содействие в оформлении получения

адресной социальной помощи);

2. Социально-бытовое (социальный патронат; составление актов

жилищно-бытовых условий семьи).

При реализации индивидуальной программы реабилитации с неполной

отцовской семьей специалисты социального учреждения по Ромненскому

району взаимодействуют со службами различных ведомственных подчинений

такими как: органы опеки и попечительства; больницы; ПДН; школа; местная

администрация (сельсовет).

По истечению 3 месяцев специалистами социального учреждения

посещается неполная отцовская семья, где подводятся итоги реализации

индивидуальной программы реабилитации.

После завершения индивидуальной программы реабилитации

специалистами социального учреждения осуществляется посещение неполной

отцовской семьи два раза в месяц, где проводится осмотр состояния семьи на

данный момент.

Кроме этого Управление социальной защиты населения по Ромненскому

району летом при обращении отца, одиноко воспитывающего детей,

предоставляются  путевки в региональные детские оздоровительные лагеря и

детские лагеря дневного пребывания.

В 2015 году было оформлено 9 путевок в детские лагеря дневного

пребывания для неполных отцовских семей в УСЗН по Ромненскому району.

На 23 мая 2016 года в социальное учреждение для предоставления путевок в

детские лагеря дневного пребывания обратилось 5 неполных отцовских семей.

При анализе документов мы смогли сформулировать следующие выводы:

1) Социальная работа с неполными отцовскими семьями в УСЗН по

Ромненскому району имеет содержательный характер;

2) В деятельность специалистов социального учреждения с неполными
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отцовскими семьями входит не только выплаты пособий, но и разработка

индивидуальной программы реабилитации, социальное патронирование семьи;

3) Отсутствие программного метода.

На втором этапе нами был проведен опрос мнения специалистов,

работающих с неполными отцовскими семьями. Опрос был проведен с

помощью анкеты (Приложение Б).

Материалы опроса специалистов социального учреждения по

Ромненскому району показали, что данное социальное учреждение готово

предоставить необходимый спектр услуг по преодолению трудностей неполных

отцовских семей. Кроме выплат пособий и предоставление льгот респонденты

отметили, что управление социальной защиты населения по Ромненскому

району предоставляет неполным отцовским семьям натуральную помощь

(одежда, продукты питания, школьные принадлежности).

Также социальное учреждение проводит информационные встречи и

осуществляет правовую консультацию неполных отцовских семей. В связи с

чем, можно сделать вывод о том, что отцы, одиноко воспитывающие детей,

осведомлены в получении  пособий и льгот, которые  предусмотрены им

законодательством РФ.

Управление социальной защиты населения по Ромненскому району

осуществляет патронат неполных отцовских семей, что является неотъемлемой

частью социальной работы с такой категорией семей, при которой можно

выявить проблемы отцовских семей.  Но данное социальное учреждение не

реализует социальные программы для неполных отцовских семей, так как не

имеет практики.

На вопрос «Существуют ли проблемы во взаимодействии ГКУ АО УСЗН

по Ромненскому району со службами различных ведомственных подчинений

(школа, детский сад, опека и попечительство и др.) при работе с неполными

отцовскими семьями» большинство респондентов ответило «нет», что может

свидетельствовать о том, что УСЗН по Ромненскому району без препятствий

может взаимодействовать со службами различных ведомственных подчинений
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при работе с неполными отцовскими семьями.

В ходе опроса было выявлено, что основной причиной одинокого

отцовства в Ромненском районе является смерть супруги (85%), а 15% отцов,

которые  одиноко воспитывают детей после развода.

Рисунок 1 – Основные причины одинокого отцовства

Респонденты отметили, что неполным отцовским семьям присущи такие

проблемы как: материальные; жилищные и безработица.

Чтобы реализация социальной работы с неполными отцовскими семьями

имела положительную направленность,  важна компетентность специалистов

социального учреждения, для этого респондентам были заданы следующие

вопросы: «Существуют какие-либо проблемы в оформлении льгот, пособий

неполным отцовским семьям», «Существуют  какие-либо проблемы в

обращении неполных отцовских семей в ГКУ АО УСЗН по Ромненскому

району», на что все респонденты (100%) ответили «нет». Но на вопрос:

«Существуют ли какие-либо проблемы  во взаимодействии специалиста УСЗН

по Ромненскому району с неполными отцовскими семьями» мнения

респондентов разошлись.

Специалисты социального учреждения, которые работают в отделе

субсидий и в отделе детских пособий отметили, что проблем во

после развода
15%

в связи смерти
супруги 85%
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взаимодействии с неполными отцовскими семьями у них нет. Но специалисты

социального учреждения, работающие в отделе помощи семье и детям, (50%)

отметили, такие проблемы как: не всегда возможно установить контакт и

доверительные отношения с такими семьями, расположить к положительному

настрою. Расхождение во мнениях специалистов социального учреждения

можно связать с тем, что специфика работы с неполными отцовскими семьями

в данных отделах разная. Специалисты, отметившие проблемы во

взаимодействии, более тесно работают с неполными отцовскими семьями.

Респондентам также был задан вопрос «Как Вы считаете, существуют ли

проблемы в реализации социальной работы с неполными отцовскими семьями в

ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району», на что 82% респондентов ответили

«да». 100% респондентов отметило такую проблему как отдаленность

территории.

Специалисты социального учреждения, работающие в отделе помощи

семье и детям, (50%) отметили еще такую проблему как закрытость семей.

Закрытость таких семей можно связать с тем, что отцы, одиноко

воспитывающие детей, не хотят посвящать других людей в свои проблемы.

Отдаленность территории от ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району в

реализации социальной работе с неполными отцовскими семьями является

существенной проблемой, так как не все семьи могут добраться до УСЗН по

Ромненскому району, и специалистам социального учреждения не хватает

оперативности, чтобы добраться до семей, живущих дальше от районного

центра.

В ходе опроса было выявлено, что специалисты социального учреждения,

работающие в отделе помощи семье и детям, посещают курсы повышения

квалификации 1 раз в год, а также методические объединения 2–3 раза в год.

На вопрос: «Какие теоретические знания и практические навыки Вы

хотели бы улучшить при работе с неполными отцовскими семьями» 40%

респондентов отметили выход из конфликтных ситуаций, 30% респондентов

отметили практические навыки общения, 20% респондентов отметили
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технологии социальной работы с неполными отцовскими семьями.

Рисунок 2 – Теоретические знания и практические навыки

Все респонденты (100%) отметили, что на улучшения качества

предоставляемых социальных услуг в УСЗН по Ромненскому району могут

повлиять повышения профессионального уровня специалистов и внедрение

новых форм предоставления услуг.

Таким образом, в результате опроса были выявлены следующие моменты:

1 По мнению специалистов социального учреждения в реализации

социальной работы с неполными отцовскими семьями имеются определенные

проблемы, связанные с отдаленностью территории и закрытостью семей;

2 Нехватка знаний в области современных технологий в работе с

неполными отцовскими семьями;

3 Проблемы во взаимодействии специалистов социального учреждения с

неполными отцовскими семьями.

3.2 Рекомендации по совершенствованию реализации социальной

работы с неполными отцовскими семьями в Управлении социальной

защиты населения по Ромненскому району

Исходя из выявленных проблем, нами предложен комплекс рекомендаций

по совершенствованию реализации социальной работы с неполными

0
5

10
15
20
25
30
35
40

выход из
конфликтных

ситуаций

практические
навыки

общения

технологии
социальной

работы с
неполными
отцовскими

семьями

специалисты социального учреждения

специалисты социального
учреждения



45

отцовскими семьями в социальном учреждении.

1) Специалисты социального учреждения отметили в своей работе,

сложность установления контакта с этой категорией семей. Для повышения

качества взаимодействия специалистов социального учреждения с неполными

отцовскими семьями нами были разработаны методические рекомендации

(Приложение В).

В данных методических рекомендациях представлены психологические

приемы вызова доверия у клиентов, техники снятия психологических барьеров

в общении с клиентами, личностные качества специалистов, работающих с

неполными отцовскими семьями.

Представленный материал в методических рекомендациях был

систематизирован на основе работ таких авторов как Немов Р.С. (Основы

психологического консультирования) и А.Б. Купрейченко (Психология доверия

и недоверия).

Использование указанных методических рекомендаций будет

способствовать преодолению проблем во взаимодействии с неполными

отцовскими семьями, что в свою очередь повысит эффективность работы

специалистов социального учреждения  с этой категорией семей.

2) Исходя из того, что специалисты социального учреждения отметили

необходимость повышения своей квалификации в области работы с неполными

отцовскими семьями, нами предложены  курсы повышения квалификации для

специалистов социальных учреждений, работающих с неполными отцовскими

семьями. В Приложении Г представлен учебно-тематический план данных

курсов на тему: «Современные технологии социальной работы с неполными

отцовскими семьями».

В учебно-тематическом плане (Приложение Г) представлены основные

темы проведение курсов повышения квалификации, которые позволят

специалистам социального учреждения больше узнать о технологиях

социальной работы с неполными отцовскими семьями, применить знания в

практической деятельности при работе с неполными отцовскими семьями.
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Указанные курсы будут способствовать повышению уровня

компетентности специалистов социального учреждения в области работы с

неполными отцовскими семьями.

3) Была выявлена необходимость использование программного метода,

нами предложена социальная программа «Социально-психологическая

поддержка неполных отцовских семей в Ромненском районе» (Приложение Д).

Данная программа нацелена на помощь неполным отцовским семьям  в

преодолении психологических проблем, проблем в воспитании детей, проблем

в общении отца с детьми, а также других социальных проблем, которые

присущи неполным отцовским семьям.

В данной социальной программе представлены субъект, объект, предмет

программы, основные этапы программных мероприятий, аргументация

проблемы, ресурсное обеспечение программы, управление и контроль

программы, ожидаемые результаты.

Реализация социальной программы будет способствовать более

продуктивной и эффективной работе с неполными отцовскими семьями в

Ромненском районе, повышению обращаемости неполной отцовской семьи за

квалифицированной помощью.

Также представится возможность неполным отцовским семьям получить

квалифицированную помощь психолога, социального педагога и других

специалистов, которые будут реализовывать данную социальную программу.

Таким образом, предложенный комплекс рекомендаций должен

способствовать преодолению проблем в реализации социальной работе с

неполными отцовскими семьями в социальном учреждении по Ромненскому

району, а также повысить эффективность работы специалистов социального

учреждения с данной категорией семей.

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что Управление социальной

защиты населения по Ромненскому району предоставляет необходимый спектр

услуг неполным отцовским семьям по преодолению кризисной ситуации и

имеет содержательный характер при работе с этой категорией семей. Но
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реализация социальной работы с неполными отцовскими семьями в данном

учреждении имеет проблемы, для решения которых были разработаны ряд

рекомендаций. Комплекс рекомендаций направлен на помощь специалистам

социального учреждения по Ромненскому району при работе с неполными

отцовскими семьями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что выбранная тема бакалаврской

работы, а именно «Социальная работа с неполными отцовскими семьями на

примере ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району» действительно актуальна.

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время неполных

отцовских семей становится всё больше, и они также нуждаются в социальной

помощи и поддержке.

Была достигнута цель – изучить социальную работу с неполными

отцовскими семьями. В связи с этим были решены основные задачи и сделаны

следующие выводы.

1 Неполная отцовская семья является новым объектом социальной

работы, которая имеет специфические характеристики, особые отношения

между родителем и ребенком (детьми), а также обладает рядом

психологических, социальных, материально-бытовых и других проблем.

Данные проблемы неполных отцовских семей могут привести к дисфункции,

нестабильности и разрушению семьи, отчуждению родителей и детей, а также

негативному восприятию детей окружающего мира. Следовательно, помощь и

поддержка отцам, воспитывающих детей без матери, необходима, поэтому в

различных сферах жизнедеятельности такой семьи разработаны нормативно –

правовые акты, защищающие права отцов. Законодательство РФ нацелено не

только на защиту, но и на социальную поддержку отцовской семьи в виде

пособий, субсидий. В силу актуальности изученной проблемы разработка и

совершенствование форм и методов социальной работы с неполными

отцовскими семьями имеет приоритетное значение.

2 Системное применение технологий социальной работы с неполными

отцовскими семьями на практике в условиях современного общества

предполагает опору на новейшие научные знания о социальных процессах и

позволяет государству и обществу, при наличии соответствующего стремления,

действительно решать проблемы, с которыми сталкиваются сегодня неполные
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отцовские семьи.

3 Организация социальной работы с данной семьей должна иметь четкую

и отлаженную систему профессиональной деятельности социальных служб,

направленные на помощь и поддержку отцовской семье. Однако социальная

работа с неполной отцовской семьей носит несистемный и весьма

ограниченный характер, хотя такого рода семей становится все больше.

4 Опыт европейских стран в проведении социальной работы с

неполными отцовскими семьями имеет четкую и отлаженную систему. В

Европе развивается система социальной защиты отцов, одиноко

воспитывающих детей без матери, которая помогает отцам решить ряд

материальных трудностей. В ряде стран более эффективной является политика,

ориентированная одновременно на занятость одиноких родителей и на развитие

всех форм социальной помощи, позволяющей совмещать профессиональную и

родительскую роли.

5 При анализе документов мы смогли сформулировать следующие

выводы:

а) Социальная работа с неполными отцовскими семьями в УСЗН по

Ромненскому району имеет содержательный характер;

б) В деятельность специалистов социального учреждения с неполными

отцовскими семьями входит не только выплаты пособий, но и разработка

индивидуальной программы реабилитации, социальное патронирование семьи;

в) Отсутствие программного метода.

В результате опроса были выявлены следующие моменты:

а) По мнению специалистов социального учреждения в реализации

социальной работы с неполными отцовскими семьями имеются определенные

проблемы, связанные с отдаленностью территории и закрытостью семей;

б) Нехватка знаний в области современных технологий в работе с

неполными отцовскими семьями;

в) Проблемы во взаимодействии специалистов социального учреждения с

неполными отцовскими семьями
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6 Для успешного устранения проблем в реализации социальной работе с

неполными отцовскими семьями в социальном учреждении нами предложен

комплекс рекомендаций: методические рекомендации (Приложение В), курсы

повышения квалификации (Приложение Г), социальная программа

«Социально-психологическая поддержки неполных отцовских семей в

Ромненском районе» (Приложение Д).

Таким образом, нами было проведено исследование согласно

поставленной цели, разработаны рекомендации по выявленным проблемам.
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Формулировка проблемы

Реалии настоящего времени привели к изменению социального

положения мужчин и их жизненных обстоятельств, сформировавшие особую

социальную группу населения – одинокие отцы, которые в современном

российском обществе относятся к категории слабозащищенных слоев

населения. Современное социально-экономическое состояние страны негативно

отражается на положении одиноких отцов и их семьях, что выражается в

постоянной заботе о добывании средств к существованию на фоне безработицы

и низкооплачиваемого труда, особенно в сельской местности; отсутствии

социальных гарантий со стороны государства; переживаниях, связанных с

обеспечением, воспитанием, обучением детей, неуверенности за их будущее; в

трудностях ведения домашнего хозяйства; отсутствии женской заботы,

уважения, любви; отсутствии вовлеченности в тесные связи с другими людьми

и др.

В связи с этим  реализация социальной работы с неполными отцовскими

семьями необходима. Но в большинстве случаев социальная работа направлена

на матерей-одиночек, не только из-за их большой численности, но и в связи с

гендерными стереотипами (мужчина сам должен решать свои проблемы,

должен обладать эмоциональной стойкостью) отцам, одиноко воспитывающим

детей без матери, трудно преодолеть психологический барьер и обратиться за

помощью. Если же неполные отцовские семьи обращаются в социальные

учреждения, но реализация социальной работы с такими семьями все – таки

имеет существенные трудности, то это может показать, что специалисты

социального учреждения не в полной мере обладают необходимой

компетенцией по реализации социальной работы с отцами, одиноко

воспитывающие детей без матери.

В связи с чем, можно предположить, что на реализацию социальной

работы с неполными отцовскими семьями могут влиять внешние и внутренние



59

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

факторы, обуславливающие особенность реализации социальной работы с

неполными отцовскими семьями. Ведь чтобы предоставить необходимую

помощь отцам, одиноко воспитывающим детей без матери, важно учитывать не

только специфические характеристики неполной отцовской семьи, но и

особенность организации и реализации социальной работы с данной категорией

семей. Так как от четкой организации и от правильной и систематической, что

немало важно, реализации социальной работы зависит эффективная и

своевременная помощь неполным отцовским семьям.

Согласно данным А. Б. Синельникова в его исследовании «Типы семей и

демографическая политика в России», Амурская область, наряду с некоторыми

другими, входит в число тех регионов, где процент неполных семей (в том

числе и отцовских) – наибольший по стране. В связи, с чем можно говорить о

том, что социальная работа с неполными отцовскими семьями в Амурской

области необходима.

2 этапа

Объект исследования – документы учреждения.

Объект исследования – специалисты социального учреждения.

Предмет исследования – реализация социальной работы с неполными

отцовскими семьями.

Цель исследования – изучить реализацию социальной работы с

неполными отцовскими семьями на базе ГКУ АО УСЗН по Ромненскому

району.

Задачи:

1. Изучить базу данных об отцах, одиноко воспитывающих детей без

матери, на базе УСЗН по Ромненскому району;

2. Изучить содержание социальной работы с неполными отцовскими

семьями на базе УСЗН по Ромненскому району;



60

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

3. Выявить проблемы реализации социальной работы с неполными

отцовскими семьями на базе УСЗН по Ромненскому району;

4. Сформулировать выводы и разработать предложения.

Уточнение и интерпретация понятий

1) Безработица – социально-экономическое явления, при котором часть

рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг.

2) Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в культуре обобщенные

представления (убеждения) о том, как действительно ведут себя мужчины и

женщины.

3) Группа риска – группа, члены которой уязвимы или могут понести

ущерб от определенных социальных обстоятельств или воздействия

окружающей среды.

4) Компетенция – личная способность специалиста

решать определенный класс профессиональных задач.

5) Малообеспеченность – особое состояние материальной

необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют

поддерживать общественно-необходимое для жизнедеятельности потребление,

что выступает фактором социального риска.

6) Неполная отцовская семья – это семья, в которой отсутствует мать, а

дети находятся на иждивение отца.

7) Неполная семья – группа ближайших родственников, состоящая из

одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми.

8) Организация социальной работы – процесс, деятельность по созданию

или усовершенствованию взаимосвязей между частями и элементами с целью

внесения упорядоченности в процессы и повышения их эффективности.

9) Патронат – вид социального обслуживания, преимущественно на

дому, индивидуальных клиентов и «групп риска».

10) Реализация социальной работы – осуществление, приведение в
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исполнение деятельности, направленной на решение социальных проблем

отдельных личностей и групп, на создание условий, благоприятствующих

восстановлению или улучшению способности людей к социальному

функционированию.

11) Семья – организованная социальная группа, члены которой связаны

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной

необходимостью.

12) Социальная защита – система мероприятий, осуществляемых

государственными и общественными организациями по обеспечению

гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию

жизнедеятельности человека.

13) Социальная помощь – забота государства, общества о гражданах,

нуждающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья,

социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами

существования.

14) Социальная работа – особый вид профессиональной деятельности,

направленной на решение социальных проблем отдельных личностей и групп,

на создание условий, благоприятствующих восстановлению или улучшению

способности людей к социальному функционированию.

15) Социальное обеспечение – государственная система материального

обеспечения и обслуживания граждан РФ в старости, при полной или

частичной потере трудоспособности, потере кормильца, в случае болезни, а

также семей, имеющих детей.

16) Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских

и других услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

17) Социальные службы – предприятия и учреждения независимо от
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форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане,

занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному

обслуживанию населения без образования юридического лица.

Гипотеза: мы предполагаем, что основной проблемой реализации

социальной работы с неполными отцовскими семьями в ГКУ АО УСЗН по

Ромненскому району является не желание отцов, одиноко воспитывающих

детей, обращаться в социальное учреждение за помощью.

Структурная операционализация ( см. стр. 64).

Факторная операционализация

А                                  В                              С

а1→а2                         в1→в2                        с1→с2

А – объективные факторы

а1 – социально-экономическая ситуация в стране, политические

отношения, состояние массового сознания, социальное обеспечение, правовое

обеспечение;

а2 – реализация проектов и программ, разработка нормативно-правовой

базы.

В – индивидуальные особенности специалистов

в1 – пол, возраст, семейное положение, уровень образования, наличие

производственной деятельности;

в2 – социальные установки, ценностные ориентации, концепция образа

жизни, мотивация.

С – субъективные факторы

с1 – степень удовлетворенности проделанной работы в ГКУ АО УСЗН по

Ромненскому району

с2 – результаты работы: производительность и качество работы,

инициативность, уровень ответственности, дисциплинированности.
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Этапы проведения исследовательской программы

Таблица А. 1 – Этапы проведения исследовательской программы

Этапы Содержание Сроки
реализации

Подготовительный Определение темы, обоснование
проблемы, объект, предмет, цель, задачи,
интерпретация основных
понятий,структурная операционализация,
факторная операционализация, формулир
овка гипотез, обоснование системы
выборки, набросок основных процедур
сбора данных,  составление бланка
интервью.

21.03.2016 –
13.04.2016

Основной Сбор данных, экспертный опрос 13.04.2016 –
20.04.2016

Завершающий Выбраковка, обработка, анализ,
подтверждение или опровержение
гипотез, составление прогнозов, создание
рекомендаций

20.04.2016 –
15.05.2016

Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных

Данное исследование предполагает провести метод экспертного опроса и

анализ документов.  Так как опросу доступна информация о мотивах,

интересах, предпочтениях людей. Опрос является экономичным методом,

поскольку опросив небольшую выборочную совокупность можно судить о

реализации социальной работы с неполными отцовскими семьями.

Выборка

При объеме генеральной совокупности 10 человек, выборка сплошная.

Методики и методы исследования

Опросный метод исследования: анкетный опрос. Анализ документов.
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Рисунок А.1 – Структурная операционализация

Реализация социальной работы с неполными отцовскими
семьями в ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району
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Анкета

Уважаемые респонденты!

Амурский государственный университет проводит социологическое исследование

«Реализация  социальной работы с неполными отцовскими семьями» на примере ГКУ АО

УСЗН по Ромненскому району, исследование носит анонимный характер и его результаты

будут использоваться в научных целях. Просим Вас ответить на вопросы анкеты, выбрав

подходящий с Вашей точки зрения вариант ответа.

Благодарим за участие!

1. Какие проблемы присущи неполным  отцовским семьям в Ромненском районе:

а) материальное;

б) психологические;

в) бытовые;

г) проблемы в воспитание детей;

д) проблемы в обращение за помощью;

е) жилищные;

ж) безработица.

2. Укажите основную причину одинокого отцовства в Ромненском районе:

______________________________________________________________

3. Существуют  какие-либо проблемы в обращении неполных отцовских семей в ГКУ

АО УСЗН по Ромненскому району, если да, укажите какие:

а) да____________________________________________________

б) нет

4. Возникают какие-либо проблемы в оформление льгот, пособий неполным

отцовским семьям в ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району, если да, укажите какие:

а) да_____________________________________________________

б) нет

5.  Существуют ли какие-либо проблемы  во взаимодействии специалиста УСЗН по

Ромненскому району с неполными отцовскими семьями, если да укажите какие:

а) да_______________________________________________________________

б) нет

6. Осуществляет ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району патранат неполных

отцовских семей
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а) да, осуществляет

б) нет, не осуществляет

7. Осуществляет ли ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району какую-либо помощь

неполным отцовским семьям кроме выплат льгот, пособий, если да укажите какую:

а) да____________________________________________________________________

___________________________

б) нет.

8. Реализуются ли в ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району социальные программы

для неполных отцовских семей, если да укажите какие:

а) да________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

б) нет

9.  Проводит ли ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району информационные встречи для

неполных отцовских семей

а) да, проводит

б) нет, не проводит

10. Осуществляет ли ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району консультации неполным

отцовским семьям о том, какие документы необходимо предоставить для  получения

пособий:

а) да

б) нет

11.  Взаимодействует ли ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району со службами

различных ведомственных подчинений (школа, детский сад, опека и попечительство и

др.) по работе с неполными отцовскими семьями, если да укажите с какими:

а) да_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

б)  нет

12. Существуют ли проблемы во взаимодействии ГКУ АО УСЗН по Ромненскому

району со службами различных ведомственных подчинений (школа, детский сад,

опека и попечительство и др.) при работе с неполными отцовскими семьями, если да

укажите какие:

а) да_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

б)  нет

13. Посещаете ли Вы курсы повышения квалификации, если да то укажите с какой

периодичностью:

а) да____________________________________________________________________

б) нет

14. Какие теоретические знания и практические навыки Вы хотели бы улучшить при

работе с   неполными отцовскими семьями:

_______________________________________________________________________

15. Что по вашему мнению может повлиять на улучшение качества предоставляемых

социальных услуг специалистами ГКУ АО УСЗН по Ромненскому  району:

а) ужесточение контроля за исполнение служебных обязанностей специалистов;

б) повышение профессионального уровня специалистов;

в) внедрение новых форм предоставления услуг;

г) сокращение сроков предоставления услуг;

д) повышение комфортности предоставления услуг;

е) изменение графика и режима работы.

16. Как Вы считаете, существуют ли проблемы в реализации социальной работы с

неполными отцовскими семьями в ГКУ АО УСЗН по Ромненскому району, если да

укажите какие:

а) да__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

б) нет

17.  Укажите Ваш стаж работы:

а) более 1 года;

б) от 2 до 3-х лет;

в) более 5 лет.

18. Укажите Ваш уровень образования:

а) среднее (полное) общее;

б) среднее профессиональное;

в) высшее профессиональное.

19. Укажите отдел, в котором Вы работаете:



68

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Методические рекомендации для специалистов, работающих с неполными
отцовскими семьями

Благовещенск 2016
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Данные методические рекомендации посвящены взаимодействию

специалистов социального учреждения с неполными отцовскими семьями. В

методических рекомендациях представлены основные приемы и методы

взаимодействия специалистов социального учреждения с неполными

отцовскими семьями, которые помогут преодолеть проблемы во

взаимодействии с этой категорией семей.

Материалы могут быть использованы в работе всех специалистов,

имеющих контакт с неполными отцовскими семьями.

Автор – составитель:

Кизилова Л.В. – студент 4 курса направления подготовки «Социальная

работа».
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Введение

Для того чтобы помочь неполным отцовским семьям в решение их

проблем и дальнейшей социализации в обществе большое значение имеет

взаимодействие специалиста социального учреждения с этой категорией семей.

Взаимодействие должно иметь положительную направленность не только для

неполных отцовских семей, но и для специалистов социального учреждения,

которые непосредственно работают с этими семьями. Так как эффективность

работы специалистов социального учреждения с неполными отцовскими

семьями зависит не только от предоставленной помощи, но и от расположения

специалиста социального учреждения к работе с данной категорией семей.

В настоящее время отмечается сложность установления контакта

специалистов социального учреждения с неполными отцовскими семьями, так

как неполные отцовские семьи являются новым объектом социальной работы, в

связи с этим специалисты плохо осведомлены о специфических проблемах и

психологических особенностях этих семей, об основных формах и методах

взаимодействия с неполными отцовскими семьями.

Данные методические рекомендации должны помочь специалистам

социального учреждения преодолеть проблемы по взаимодействию с

неполными отцовскими семьями.

Цель методических рекомендаций:

− Оказать методическую помощь специалистом социального

учреждения.

От применения данных методических рекомендаций ожидаются

следующие результаты:

1. Преодоление проблем в реализации социальной работы с неполными

отцовскими семьями;

2. Преодоление проблем во взаимодействии специалистов социального
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учреждения с неполными отцовскими семьями;

3. Эффективность работы специалистов социального учреждения с

неполными отцовскими семьями.

В социальной работе с одинокими отцами существуют различные

трудности: далеко не все мужчины охотно «идут на контакт», многие не готовы

к обсуждению своих проблем, имеют тенденцию «не замечать» проблемы или

перекладывать ответственность за воспитание ребенка на школьных педагогов

и других специалистов. В целом ряде случаев связано с устоявшимся

гендерным стереотипом, когда мужчины склонны отказываться от

психологической помощи. Важно показать мужчинам, что они не одни в своих

проблемах, так как многим людям не хватает времени на воспитание детей, на

введение домашнего хозяйства и т.д.

В процессе общения налаживается контакт с отцами, одиноко

воспитывающие детей, выясняются проблемы, происходит накопление

информации, необходимой для решения их проблем. Во время общения

осуществляется целенаправленное воздействие на отцовские семьи.

В процессе установления контакта специалистами социального

учреждения применимы следующие процедуры: встреча с клиентом, создание

общего эмоционально-положительного настроя клиента, снятие

психологических барьеров общения.

Встреча с неполными отцовскими семьями может проходить у них дома

или в социальном учреждении, это может вносить определенные коррективы в

проведение указанных процедур. Где бы ни проходила встреча, специалист

должен своим видом демонстрировать доброжелательность и внимание,

отражая это в первых произнесенных словах.

Психологические приемы вызова доверия у клиентов

Вызвать эмоционально - положительное отношение  неполных отцовских

семей к себе является важной задачей специалиста социального учреждения.
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При создании общего эмоционально-положительного настроя у неполных

отцовских семей следует использовать основные психологические приемы

вызова доверия, а именно:

− Подстройка к позе. Первое, что следует сделать для построения

раппорта, скопировать позу своего собеседника. Но делать это нужно

естественно и легко, чтобы у собеседника не возникло впечатление, что

положения его тела сознательно копируют. Чтобы подстройка была менее

заметна, подстраиваться можно постепенно, к примеру, сначала сделать такой

же наклон корпуса и головы, после чего подстраиваться уже по остальным

позициям.

− Подстройка по жестам. Жесты – это всегда сигнал каких-либо

психологических изменений в собеседнике. Четко производя подстройку по

системе жестикуляции собеседника, можно добиться более глубокого уровня

доверия со стороны его бессознательного. Чтобы войти в доверие к

собеседнику, акцентироваться на точном копировании жестов не нужно,

достаточно воспроизвести их общее направление.

− Психологическая подстройка. Реализуется такая подстройка

с помощью создания коммуникационного пространства, в котором вы будете

чувствовать себя с вашим собеседником частью одного целого. При этом, когда

речь идет о методах психологической подстройки, вы должны помнить, что

входите на территорию максимальной значимости для другого человека и

любое неверное слово или поступок сразу же станут для вас препятствием в

дальнейшем взаимодействии с этим человеком.

− Подстройка к дыханию. Это достаточно трудный для освоения

прием, требующий длительной тренировки. Подстройка к дыханию означает,

что мы начинаем дышать с той же глубиной и интенсивностью, как и

собеседник. При этом лучше начинать следить за чем-то одним, либо за
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вдохом, либо за выдохом человека. Важной особенностью указанной методики

является возможность применять перекрестную подстройку, т. е. вдох-выдох

человека отражать не своим дыханием, а движением частей тела, например

постукиванием пальца по столу.

− Подстройка под речь. Подстройка под речь включает подстройку под

тембр голоса, скорость речи, другие характерные особенности речи

собеседника, например употребление им слов – паразитов.

Техники снятия психологических барьеров общения

Важной задачей специалистов социального учреждения для установления

контакта имеет снятие  психологических барьеров при общении с неполными

отцовскими семьями, так как мужчинам трудно говорить о своих проблемах с

другими лицами. В связи с этим специалистами социального учреждения могут

быть использованы следующие техники снятия психологических барьеров

общения:

1. Вербальная поддержка того, что говорит и делает клиент. В этом

случае специалист социального учреждения не должен открыто возражать

клиенту, тем более – начинать спорить с ним. Гораздо разумнее при

возникновении подобной ситуации поступить следующим образом: признав

прямо или косвенно, открыто или молча право клиента на критику, предложить

ему отложить спорные вопросы и обсудить их в конце консультации.

2. «Перифраза» – краткая, текущая реплика специалиста социального

учреждения, произносимая им во время рассказа клиента о своих проблемах и

предназначенная для прояснения, уточнения смысла того, что говорит клиент.

3. «Обобщение» – прием, который внешне чем-то напоминает перифразу,

но относится не к тому последнему, что сказал клиент, а к целому

высказыванию, состоящему из нескольких суждений или предложений. В

отличие от перифразы, которая буквально повторяет последнюю мысль клиента,
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обобщение представляет собой вольную, но достаточно точную передачу его

мысли в обобщенной форме.

4. Прием эмоциональной поддержки клиента, когда специалист

социального учреждения внимательно выслушивает клиента, следует за его

мыслью, стараясь в нужные моменты общения, в то время, когда клиент

обращает на него внимание, внешне выражать поддержку того, что говорит

клиент, в том числе демонстрировать положительные эмоции, подкрепляющие

слова и действия клиента. Это может быть, например, выражение клиенту

сочувствия, сопереживания, удовлетворения тем, что он говорит.

5. Прием постановки перед клиентом стимулирующих его мышление

вопросов типа «Что?» «Как?» «Каким образом?» «Зачем?» «Почему?». Он

обычно используется тогда, когда специалисту социального учреждения

необходимо что-либо прояснить для себя в мыслях клиента, а также тогда, когда

сам клиент испытывает определенные затруднения в том, что и как говорить

дальше.

Личные качества специалистов, работающие с неполными

отцовскими семьями

Для того чтобы применять процедуры и методы для установки контакта с

неполными отцовскими семьями специалисту необходимо обладать личными

качествами такими как:

1. Эмпатия, или понимание, попытка видеть мир глазами другого

человека.

2. Уважение, умение реагировать на проблему клиента таким образом,

чтобы передать уверенность в том, что он сам может справиться с ней.

3. Конкретность, четкость мышления и изложения, чтобы тот, кого

консультируют, максимально ясно понимал проблему.

4. Искренность – умение вести себя естественно во взаимоотношениях с
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клиентом.

5. Соответствие – вести себя так, чтобы используемые слова

соответствовали жестам, «языку телодвижений».

6. Сиюминутность – иметь дело именно с тем, что происходит в

настоящий момент встречи.

Особенности профессионального общения специалистов социального

учреждения и неполных отцовских семей в значительной степени обусловлены

этическими стандартами социальной работы, ценностями, культурными

традициями, возрастными, интеллектуальными и другими характеристиками

клиентов и т.д. Если в обычном общении механизмы межличностного

взаимодействия действуют спонтанно, то в общении специалиста социального

учреждения они имеют профессиональное направление.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С

НЕПОЛНЫМИ ОТЦОВСКИМИ СЕМЬЯМИ»
( наименование программы)

Цель: повышение квалификации специалистов социального учреждения
в области социальной работы с неполными отцовскими семьями.

Категория слушателей: специалисты ГКУ АО УСЗН по Ромненскому
району.

Срок обучения: 9 дней (72 часа).
Форма обучения: с отрывом от работы.
Режим занятий: 8 академических часов в день.

Таблица Г. 1 – Учебно-тематический план
№ Наименование тем Всего

часов
Лекции Семинары,

практические
занятия

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6

Блок 1. Теоретические основы технологии социальной работы.

1.1 Сущность и
структура
социальной
технологии.

4 2 2

Экспесс -
опрос1.2 Типология

социальной
технологии.

6 2 4
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Продолжение таблицы Г. 1

1.3 Основания
социального
действия:
социальная
проблема и
социальная
ситуация.

4 2 2

1.4 Основания
социального
действия:
социальные
ресурсы.

6 4 2

Экспресс –

опрос

1.5 Основные и
вспомогательные
средства
социального
воздействия.

4 2 2

Всего часов 24 12 12

Блок 2. Технологии социальной работы с неполными отцовскими
семьями.

2.1 Особенности
социальной работы
с неполными
отцовскими
семьями:
характеристика
неполных
отцовских семей,
принципы и методы
социальной работы
с неполными
отцовскими
семьями,
специфика
социальной работы.

4 2 2

Экспресс –
опрос
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Продолжение таблицы Г. 1

2.2 Социальная
терапия как
технология
социальной работы
с неполными
отцовскими
семьями.

6 4 2

Экспресс –
опрос

2.3 Социальная
коррекция как
технология
социальной работы
с неполными
отцовскими
семьями.

6 2 4

2.4 Социальное
консультирование
как технология
социальной работы
с неполными
отцовскими
семьями.

6 4 2

2.5 Социальная
адаптация как
технология
социальной работы
с неполными
отцовскими
семьями.

6 2 4

Всего часов 28 14 14

Блок 3. Инновационные технологии социальной работы с
неполными отцовскими семьями
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Продолжение таблицы Г. 1

3.1 Группы само- и
взаимопомощи
как
инновационная
технология
социальной
работы с отцами,
одиноко
воспитывающими
детей.

6 4 2

Экспесс –
опрос

3.2 Инновационные
технологии
социальной
работы с детьми
из неполных
отцовских семей:
опыт других
регионов.

6 4 2

3.3 Инновационные
технологии
социальной
работы с
неполными
отцовскими
семьями: опыт
зарубежных
стран.

4 2 2

Всего часов 16 10 6
Блок 4. Итоговое тестирование.

4.1 Итоговый зачет 2 2 Итоговое
тестирование

Всего часов 2 2
Итого часов 72 36 36

Программу составила:
Кизилова Л.В.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Таблица Д. 1 – Паспорт программы
Наименование программы Социально-психологическая поддержка

неполных отцовских семей в Ромненском
районе.

Нормативно-правовые

документы

1. Конвенция прав ребенка;
2. Конституция РФ;
3. Семейный кодекс РФ от 08.12. 1995;
4. Постановление Министерства труда и

социального развития РФ от 27.09.1996.
№1 «Об утверждении Положения о
профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения в
РФ»;

5. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в РФ» от 24.07.1998;

6. ФЗ «Об основах социального
обслуживание граждан РФ» от
28.12.2013;

7. ФЗ №256 от 29.12.2006 «О
дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»;

Заказчик программы Министерство социальной защиты населения
Амурской области

Разработчик программы Кизилова Л.В.  студент 4 курса

Исполнители программы Государственное казенное учреждение
Амурской области Управление социальной
защиты населения по Ромненскому району

Цель программы Помощь неполным отцовским семьям в
преодолении психологических и других
социальных проблем

Задачи программы 1. Оказание социально-психологической
консультации отцам, одиноко
воспитывающим детей без матери:

2. Оказание социально-психологической
помощи детям из неполных отцовских
семей;

3. Развитие у отца, одиноко
воспитывающего детей, необходимых
знаний для воспитания детей;

4. Ознакомление отца, одиноко
воспитывающего детей, с социально-
психологическими аспектами развития
ребенка в различные возрастные периоды;

5. Обучение отца, одиноко воспитывающего
детей, навыкам общения с ребенком;

6. Обучение отца, одиноко воспитывающего
детей, со способами поведения в
различных конфликтных ситуациях.
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Продолжение таблицы Д. 1

Индикаторы, показатели и критерии
оценки эффективности программы

1. Повышение информированности отца,
одиноко воспитывающего детей, о
педагогических навыках воспитания
детей;

2. Уменьшение психологических стрессов
неполной отцовской семьи;

3. Степень информированности населения о
данной программе;

4. Профессиональная обеспеченность
программы;

5. Финансовая обеспеченность программы.
Сроки и этапы реализации программы Сроки реализации программы с 13.04.2016 –

20.03.2017

Реализация программы будет осуществляться на
протяжении трех этапов. Организационный,
содержательный и итоговый этапы.

Объем и источники финансирования
программы

Федеральный бюджет – 20%

Областной бюджет – 20%

Муниципальный – 50%

Прочие отчисления – 10%

Система контроля над исполнением
программы

Отчеты исполнителя по выполнению
Программы, мониторинг эффективности
результатов программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

1. Повышение информативности отца,
одиноко воспитывающего детей, о
навыках воспитания детей;

2. Повышение качества оказываемой
социально - психологической помощи
детям из неполных отцовских семей;

3. Развития у отца, одиноко
воспитывающего детей, навыков общения
и взаимодействия с детьми;

4. Повышения качества взаимодействия
отца с детьми;

5. Повышение информированности отца,
одиноко воспитывающего детей, о
социально - психологических аспектах
развития детей;

6. Обобщение и анализ деятельности по
социально – психологической поддержки,
оценка эффективности мероприятий.

Ответственные лица для контактов Начальник Управления социальной защиты
населения Амурской области по Ромненскому
району – Мулькова Галина Васильевна.
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2. АРГУМЕНТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Неполная отцовская семья подвергается многим социальным рискам,

которые ставят под угрозу развитие такой семьи.

Одинокий отец выполняет функции обоих родителей. Тем самым ему

приходится адаптироваться к изменениям, которые происходят в его жизни, а

также выстраивать новые взаимоотношения не только с ребенком, но и

социумом. В связи, с чем неполным отцовским семьям присущи социальные и

психологические проблемы.

Психологические проблемы неполных отцовских семей, вызванные

переживаниями событий, послуживших причиной возникновения отцовской

семьи (смерть мамы, развод, лишение мамы родительских прав являются

причинами стресса, как для главы семьи, так и для детей). Ситуация, которая

привела к потере партнера, вызывает у отцов-одиночек чувство

беспомощности, дезориентации, потери смысла существования, вины. С

потерей значимого объекта привязанности на некоторый промежуток времени

социальная жизнь мужчины практически полностью приостанавливается, он

замыкается в себе, переживая данную утрату. Адаптивные возможности семьи

в этот период резко снижены. Острое горе у детей значительно повышает

эмоциональную нагрузку на мужчину, так как ему приходится быть детям

практически единственной опорой.

В неполной отцовской семье также очень важно, как проходит

взаимодействие отца с ребенком. Отсутствие материнской ласки, без которой

воспитание детей не может быть полноценным. Роль отца и его влияние – это

одна из ключевых проблем в семейных отношениях. Плохие взаимоотношения

с отцом лишают детей (особенно мальчиков) необходимого для их развития

мужского влияния. В рамках воспитательной деятельности одному родителю

сложно осуществить полноценный контроль за ребенком и в целом влиять на

их поведение.
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Трудности в устройстве быта вследствие отсутствия у отца готовности к

одиночному ведению хозяйства.

Таким образом, неполные отцовские семьи нуждаются в социально-

психологической поддержке, которая может помочь этим семьям в решении

проблем и преодолении кризисных ситуаций в семье.

В рамках данной социальной программы предполагается разработка

мероприятий по социально-психологической поддержке неполных отцовских

семей, которая позволит преодолеть неустойчивый психологический климат в

неполной отцовской семье, трудности в общении отца с детьми, а также помочь

в адаптации этих семей к изменениям, происходящие в внутри семьи.

3. СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ ПРОГРАММЫ

СУБЪЕКТ ПРОГРАММЫ

Государственное казенное учреждение  Управление социальной защиты

население Амурской области по Ромненскому району является органом

администрации Ромненского района Амурской области. Данное учреждение

обеспечивает в пределах своей компетенции на территории муниципального

образования Ромненского района единой социальной политики в отношении

жителей муниципального образования Ромненского района в порядке,

определяемом законодательством Российской Федерации, Амурской области,

органов местного самоуправления.

Данная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иными правовыми

актами Российской Федерации.

Так как  в Ромненском районе отсутствует комплексный центр

социального обслуживания населения некоторые функции данного учреждения

перешли к Управлению социальной защиты населения по Ромненскому району.

ОБЪЕКТ ПРОГРАММЫ.
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Неполная отцовская семья – тип монородительской семьи, главой которой

является мужчина, не состоящий в актуальном браке и одиноко

воспитывающий одного или нескольких детей, в результате именно он

материально обеспечивает детей, берет на себя ответственность за их жизнь и

развитие.

Неполная семья, возглавляемая одним отцом, приводит к формированию

специфических отношений внутри семьи. Отцы в неполных семьях, выполняя

роли за обоих родителей, выступают по отношению к ребенку в различных

функциях: воспитательной, хозяйственно-бытовой, рекреативной,

коммуникативной и эмоциональной

По данным 2016 года на территории Ромненского района на учете в

управлении социальной защиты населения  состоит 183 неполные семьи, 14 из

них являются неполными отцовскими семьями. Мужчины самостоятельно

занимаются воспитанием 19 детей. Многодетным является один отец (три

ребенка), 10 отцов воспитывают одного ребенка и  3 отца воспитывают двоих

детей.

ПРЕДМЕТ ПРОГРАММЫ

Социально-психологическая поддержка неполных отцовских семей в

Ромненском районе.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ – Помощь неполным отцовским семьям в преодолении

психологических и социальных проблем.

ЗАДАЧИ:

− Оказание социально-психологической консультации отцам, которые

одиноко воспитывают детей без матери:

− Оказание социально-психологической помощи детям из неполных

отцовских семей;

− Развитие у отца, одиноко воспитывающего детей, необходимых знаний
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для воспитания детей;

− Ознакомление отца, одиноко воспитывающего детей, с социально-

психологическими аспектами развития ребенка в различные возрастные

периоды;

− Обучение отца, одиноко воспитывающего детей, навыкам общения с

ребенком;

− Обучение отца, одиноко воспитывающего детей, со способами

поведения в различных конфликтных ситуациях.

5. ЭТАПЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица Д. 2 – Этапы программных мероприятий
№ Этап Мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

1 Начальный 1. Определение
целей и задач программы;

2. Разработка
плана мероприятий;

3. Формирование
команды исполнителей;

4. Поиск средств
для реализации программы.

Апрель – май
2016

Заказчик,
руководитель,
исполнитель
программы

2 Основной 1. Формирование
команды;

2. Формирование
фонда средств для реализации
программы;

3. Информирование
населения о планируемой
социальной программе;

4. Реализация
намеченных мероприятий
(проведение  лекций, бесед
среди неполных отцовских
семей, проведение семинаров о
социально – психологическом
воспитании детей; создание
брошюр о приемах
взаимодействия отца с детьми;
проведение социально -
психологической консультации
неполных отцовских семей.).

Июнь –
ноябрь 2016

Руководитель
программы,
специалисты
различных профилей
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Продолжение таблицы Д. 2

3 Итоговый 1. Оформление
документов по разработке и
реализации программы;

2. Обработка и оценка
полученных результатов;

3. Подготовка
итоговых отчетных
документов;

4. Торжественное
завершение работ по
реализации программы.

Декабрь –
февраль 2017

Руководитель,
координатор,
специалисты-
консультанты

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Таблица Д. 3 – Ресурсное обеспечение программы

7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА

ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Формами контроля за реализацией программы являются текущие отчеты,

квартальные отчеты, документальное оформление консультаций, итоговый

№ Этапы Источник
финансирования

Объем
финансирования

1 Организационный Муниципальный
бюджет

25%

2 Содержательный Федеральный
бюджет

10%

Областной бюджет 10%

Муниципальный
бюджет

15%

Спонсорская
помощь

5%

Средства центров 10%

3 Итоговый Муниципальный
бюджет

15%
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ответственное лицо, которое предоставляет отчетную документацию.

Исполнители осуществляют совместно с органами местного самоуправления

(по согласованию) ежегодную подготовку предложений по объемам

финансовых средств, направляемых на психолого-педагогическую поддержку

неполных отцовских семей за счет бюджетных средств, иных внебюджетных

источников.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе реализации социальной программы должна быть достигнута

ее цель и поставленные задачи:

1 Повышение информативности отца, одиноко воспитывающего детей, о

навыках воспитания детей;

2 Повышение качества оказываемой социально-психологической

помощи детям из неполных отцовских семей;

3 Развития у отца, одиноко воспитывающего детей, навыков общения и

взаимодействия с детьми;

4 Повышения качества взаимодействия отца с детьми;

5 Повышение информированности отца, одиноко воспитывающего детей,

о социально-психологических аспектах развития детей;

6 Обобщение и анализ деятельности по социально-психологической

поддержки, оценка эффективности мероприятий.

9. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ ПО

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Информационное обеспечение программы:

а) доля проинформированных неполных отцовских семей о данной

социальной программе;

б) количество изданных брошюр, журналов, содержащих информацию о
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данной программе;

в) количество и содержание опубликованных статей и выступлений в

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

СМИ о данной программе.

2. Профессиональное обеспечение программы:

а) количество принявших участие в реализации программы специалистов;

б) количество проведенных курсов повышения квалификации;

в) количество специалистов, прошедших курсы повышения

квалификации.

3. Финансовая эффективность:

а) количество дополнительных средств, привлеченных для реализации

программы;

б) количество возникновения рисковых ситуаций и объем средств,

затраченных на их преодоление;

в) разница между объемом затраченных средств и объемом средств,

которые предполагалось затратить.

4. Социальный эффект программы:

а) повышение качества преодоления неполными отцовскими семьями

социально-психологических проблем;

б) количество проведенных мероприятий, запланированных в рамках

программы;

в) количество неполных отцовских семей, принявших участие в

проведенных мероприятиях.
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