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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 60 с., 4 рисунка, 6 таблиц, 6 приложений,

51 источник

СЕМЬЯ, МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ, ПРОЖИТОЧНЫЙ

МИНИМУМ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА, СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД,

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бакалаврская работа посвящена актуальной теме исследования –

социальной защите малообеспеченных семей.

Цель работы – анализ социальной защиты малообеспеченных семей в г.

Благовещенск, посредством проведения эмпирического исследования в виде

экспертного опроса.

Под социальной защитой малообеспеченных семей как особым видом

социального воздействия понимается деятельность по оптимизации

жизнедеятельного существования семьи как социального института в целом и

каждой конкретной семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.



5

ВВЕДЕНИЕ

Одним из главных институтов общества является семья. Издавна семья –

это самое прочное звено нашего общества. Очень важно оказание

своевременной помощи нуждающимся семьям, количество которых в виду

разных причин растет: так по данным Федеральной службы государственной

статистики Росстат, на первый квартал 2016 года число людей, чей доход ниже

прожиточного минимума составляет 16 % от общего населения страны, что на 2

% больше в сравнении с 2015 годом.

Данная тенденция обуславливает возрастание роли социальной защиты

как основной формы поддержки нуждающихся семей. Цель социальной защиты

– сохранение семьи как социального института в целом и каждой конкретной

семьи, нуждающейся в поддержке, поскольку главной задачей социальной

политики государства является гарантия минимальных достаточных условий

жизни семей.

Некоторые аспекты бакалаврского исследования затронуты в работах

Новиковой К.Н. (Основные ресурсы развития системы социальной защиты

населения: от оптимальности к целостности), Тихоновой Н.Е.

(Малообеспеченность в современной России: специфика уровня и образа

жизни) и Галаганова В.П. (Организация работы органов социального

обеспечения в Российской Федерации).

Научная новизна бакалаврской работы состоит в анализе и обобщении

теоретических и концептуальных основ содержания социальной защиты

малообеспеченных семей, а также в проведении эмпирического исследования,

направленного на изучение реализации социальной защиты малообеспеченных

семей и разработку практических рекомендаций.

Результаты бакалаврской работы могут быть использованы в учебной

работе, а также в практической и научной деятельности специалистов в области

социальной защиты населения.

Объект исследования бакалаврской работы – малообеспеченные семьи.
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Предмет исследования – социальная защита малообеспеченных семей.

Цель бакалаврской работы – анализ социальной защиты

малообеспеченных семей в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».

Задачи бакалаврской работы:

1) дать общую характеристику малообеспеченных семей;

2) выделить основные социальные проблемы малообеспеченных семей;

3) выявить формы социальной защиты малообеспеченных семей;

4) проанализировать нормативно-правовую базу социальной защиты

малообеспеченных семей;

5) проанализировать систему социальной защиты малообеспеченных

семей в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»;

6) разработать практические рекомендации для существующей системы

социальной защиты малообеспеченных семей в ГКУ АО «Благовещенское

УСЗН».

Методы бакалаврского исследования: анкетирование, анализ документов,

структурно-функциональный анализ, синтез, типологизация, сопоставление.

Данная работа имеет апробацию в следующих статьях и конференциях:

1) Социальная работа с малообеспеченными семьями: методологический

обзор // Теория и методология научных исследований образовательной среды

вуза: материалы международной научно-методологической конференции,

посвященной 40-летию Амурского государственного университета, 26.03.15. –

Благовещенск: Издательство Амурского государственного университета,

2015.с. 57 – 60.

2) Ресурсная модель социальной работы с малообеспеченными семьями

как инновационная технология деятельности социальных учреждений //

Инновационные технологии в науке и образовании, 18.12.2015. – Чебоксары:

Интерактив плюс, Центр научного сотрудничества,2015.с. 254 – 257.

3) Эмпирический анализ организации социальной работы с

малообеспеченными семьями в г. Благовещенск // XXIV Научная конференция

«День науки -2015», посвященная 40 – летию Амурского государственного
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университета, 16.04.15.

4) Организация социальной работы с малообеспеченными семьями //

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов

«Социальная радуга», 31.04.15.

5) Моделирование социальной работы с малообеспеченными семьями

как инновационная технология деятельности социальных учреждений // XVI

Региональная научно-практическая конференция «Молодежь XXI века: шаг в

будущее, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне,

14.05.15.
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1 МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

1.1 Общая характеристика малообеспеченных семей

Социальное положение семьи формирует человека, систему его взглядов,

его нравственную ориентацию, раскрывает перспективы развития человека в

обществе. По А.Н. Антонову: «семья – это основанная на единой общесемейной

деятельности общность людей, связанных узами супружества - родительства -

родства и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и

преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и

поддержание существования членов семьи» [1, c. 8].

Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания

передовой общественной мысли, прогрессивных политических деятелей и

ученых, это неудивительно, поскольку семья представляет собой систему

социального функционирования человека, один из основных институтов

общества.

По мнению ученого Е.И. Холостовой, семья рассматривается как

источник социальной принадлежности в системе статусов и престижа, в

стратификационной структуре. Семья определяет и утверждает внутрисемейное

и внесемейное социальное положение [46, с. 220].

Стабильное существование семьи обеспечивает ее функциональная

структура, состоящая из ряда взаимодополняемых и взаимосвязанных друг

другом функций: репродуктивная, хозяйственно-экономическая, рекреативная,

образовательно-воспитательная, социально-статусная, психотерапевтическая,

духовного общения, эмоциональной поддержки и так далее. Каждая из

вышеперечисленных функций выражает сущность семьи и направления ее

деятельности. В современных условиях, в момент экономического кризиса,

важнейшее социальное значение приобретает экономическая функция, которая

обеспечивает биологическое существование семьи (пища, жилище, одежда),

материальное обеспечение быта. Сегодня многие семьи нуждаются в помощи и
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поддержке именно в области материального обеспечения, в целом  растет

количество малообеспеченных семей и их социальная уязвимость [15, c. 27].

Всероссийский центр уровня жизни выделяет 5 групп населения с разным

уровнем обеспеченности:

«I группа – бедные семьи, душевой доход в которых ниже или

соответствует стоимостной оценке бюджета прожиточного минимума;

II группа – малообеспеченные семьи, душевой доход в которых находится

в интервале между стоимостной оценкой бюджета прожиточного минимума и

стоимостной оценкой минимального потребительского бюджета;

III группа – обеспеченные семьи, душевой доход в которых выше

стоимостной оценки МПБ и колеблется вокруг уровня среднедушевого дохода

и соответственно среднего бюджета.

IV группа – состоятельные семьи, душевой доход в которых находится в

интервале между уровнями среднего душевого дохода, среднего бюджета и

рационального потребительского бюджета;

V группа – богатые семьи, уровень дохода в которых выше

рационального бюджета» [17].

Таким образом, малообеспеченной считается семья, чей средний общий

доход, разделенный на каждого члена семьи, оказывается ниже минимального

прожиточного минимума.

По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат,

число жителей Российской Федерации, живущих за чертой бедности достигло

22, 9 миллиона человек (16 % от общей численности населения России), в 2015

году этот показатель составлял 20,3 миллионов человек (14,1 % от населения).

Таким образом, рост бедных россиян составил 2,6 миллиона человек. За чертой

прожиточного минимума в России живут:

– дети в возрасте до 15 лет – 25,0%;

– молодежь от 16 до 30 лет – 18,5%;

– трудоспособные мужчины и женщины от 31 до 54-59 лет – 42,0%;

– лица пенсионного возраста свыше 55-60 лет – 14,5%.
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Таким образом, бедность в большей степени касается лиц детородного

возраста, которые создают семьи, не отвечающие всем необходимым

характеристикам, то есть малообеспеченные семьи.

Малообеспеченность семей рассматривается как социально-

экономическое и социокультурное явление, которое может быть абсолютным и

относительным.

Абсолютное явление малообеспеченности семей – острый и прямой

недостаток в основных, физиологических потребностях, включенных в

потребительскую корзину.

Относительное явление малообеспеченности семей – рассматривает

материальное положение человека относительно общего уровня доходов в

стране [39, с. 157].

Исследователи выделяют две стадии малообеспеченности семей:

застойная и временная малообеспеченность.

Застойная (хроническая) малообеспеченность семей – мониторинг в

течение длительного времени уровня экономических благ семьи.

Временная малообеспеченность или текущая – это измерение

материального положения семьи в настоящий момент времени, без учета

факторов, которые к ней привели и динамики [6, с. 308].

Причинами усугубления семейной малообеспеченности выступают:

межэтнические конфликты, нагнетание социальной и политической

напряженности, экономический кризис, рост социального иждивенчества,

безработица, ухудшение состояния здоровья населения и личные качества –

отсутствие мотивации к трудоустройству, вредные привычки. Также рост числа

малообеспеченных семей во многом обусловлен существенным увеличением

прожиточного минимума, повышением стоимости потребительской корзины и

уменьшением заработных плат и их задолженностью.

В мировой практике применяют несколько методов для отнесения семьи

к категории малообеспеченной:

– статистический – метод, который в качестве малообеспеченных
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анализирует от 10 до 20 % населения в общем ряду распределения по доходам

или рассматривается часть этого ряда;

– нормативный – метод определения малообеспеченности по размерам

потребительской корзины;

– метод лишений, рассчитывающий уровень недопотребления основных

важнейших товаров и услуг;

– стратификационный, в данном методе в качестве малообеспеченных

рассматриваются все социально-уязвимые категории населения и лица,

испытывающие нарушения в возможностях самообеспечения: инвалиды, члены

неполных и многодетных семей, дети без родителей, безработные, люди

пожилого возраста, мигранты;

– эвристический – метод, при котором анализируется мнение самого

респондента: он сам ставит оценку об удовлетворении или неудовлетворении

качеством собственной жизни;

– экономический – метод, рассматривающий возможности государства в

социальном обеспечении населения и ресурсы государства как фактор

появления малообеспеченности. Таким образом, малообеспеченность тем

высока, чем ниже направленность государства на материальное обеспечение

населения [13, с. 107].

Понятие «малообеспеченная семья» охватывает широкий спектр семей,

которые можно отнести к данной категории:

1) семья с одним родителем (один и несколько детей);

2) семья с двумя родителями (нет детей, один или несколько);

3) семья с одним родным родителем и мачехой/отчимом

4) многодетная семья;

5) опекунская;

6) семья, состоящая из бабушки/дедушки и внуков [14, с. 8].

Каждая из перечисленных категорий семей имеет различные степени

социальных, экономических, медицинских рисков, которые расшатывают

привычное состояние семей и вынуждают их обращаться за помощью в
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государственные учреждения.

Малообеспеченным семьям присущи следующие черты социального,

экономического и психологического характера, взаимосвязанные между собой:

1. отсутствие или низкий уровень участия в основных институтах

общества (профсоюзах, общественных организациях, политических партиях и

т.д.), критические установки по отношению к основным институтам

господствующих классов (министерствам, ведомствам, полиции и т.д.), к

официальным нормам брака;

2. минимальный уровень организованности вне рамок семьи;

3. отличные от общепринятых взаимоотношения полов – «отсутствие»

детства, ранние сексуальные контакты, свободное браки, высокая частота

абортов и т.д.);

4. преобладание таких установок как беспомощность, зависимость,

униженное положение, что связано с низкой мотивацией к труду и

достижениям; ориентация на сегодняшний день, неспособность к

планированию [42, с. 62].

Подобные установки и поведение делают наступление

малообеспеченности семей неизбежным.

Стоит отметить, что наступление тяжелого материального положения не

должно зависеть от членов семьи, то есть от них зависящих факторов. Семья

может получить статус малообеспеченной, только в том случае, если все

взрослые члены семьи работают или состоят на учете в службе занятости,

исключение составляют женщины в декретном отпуске.

Также ключевое место в определении семейной малообеспеченности

занимает понятие «потребительская корзина».

Потребительская корзина – это примерный расчётный набор, ассортимент

товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного

(годового) потребления человека или семьи.

Через определенное время или при необходимости каждый год список

корректируется, это связано с повышением стоимости продовольственных и
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непродовольственных товаров. Весь перечень делится на 3 группы:

1) продукты питания, которые занимают около 50 % всего перечня;

2) одежда, белье, обувь, лекарственные средства.

3) оплата коммунальных услуг, транспортные траты, посещения

мероприятий культуры и искусства [36, с. 24].

В целом, можно выделить следующие характеристики малообеспеченных

семей:

1) малообеспеченной считается семья, чей средний общий доход,

разделенный на каждого члена семьи, оказывается ниже минимального

прожиточного минимума;

2) к категории малообеспеченных семей можно отнести широкий спектр

семей при соблюдении ключевого условия: материально-тяжелое положение

должно наступить ввиду независящих от семьи причин;

3) основные понятия при определении семьи к типу малообеспеченной:

прожиточный минимум, среднедушевой доход, потребительская корзина.

1.2 Социальные проблемы малообеспеченных семей

В общем понимании социальные проблемы малообеспеченных семей –

это форма нарушений социального функционирования, определенной

гармонии, которые ведут к изменениям человеческих ценностей и привычного

образа жизни семьи.

Существуют три основные группы социальных проблем:

1) объективные – проблемы, связанные с внешним миром, то есть любые

социальные условия, которые отождествляются с угрозой благополучию;

2) субъективные – проблемы, связанные с внутренним миром, здесь

социальные проблемы могут отождествляться как разочарование в ожидании;

3) смешанные – совокупность объективных и субъективных.

Обратимся к концепциям социальных проблем, именно в них можно

проследить и подробно рассмотреть сущность малообеспеченности семей как

теоретико-методологические категории, а также проанализируем

малообеспеченную семью как субъекта социальных проблем [11, с. 85].
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Существуют ряд концепций социальных проблем малообеспеченных

семей:

1) Концепция социальной патологии (Г. Спенсер, А. Смолл) – здоровое

общество, по мысли сторонников этой концепции – это общество, в котором

функционируют полноценные в генетическом, биологическом, этническом и

расовом отношении индивиды. Малообеспеченность в данном случае

рассматривается как отклонение от нормы – социальная патология, которая

влечет за собой появление социальных проблем. Сторонники этой концепции

предлагали решать социальные проблемы малообеспеченных семей двумя

способами:

– изоляция источников социальных проблем от общества;

– перевоспитание, применение различных форм социального воздействия

к малообеспеченным семьям.

2) Концепция социальной дезорганизации (У.Томас, Ф. Знанецкий) –

социальные проблемы объясняются с помощью анализа тех процессов, которые

нарушают привычный социальный порядок и приводят к возникновению

разногласий между действующими в обществе индивидами и группами.

Сторонники этой теории объясняют социальные проблемы малообеспеченных

семей тем, что действующие в данном обществе системы ценностей и норм

перестают восприниматься как обязательные для исполнения.

3) Концепция отклоняющего поведения (Э. Дюркгейм, Р. Мертон) –

социальные проблемы возникают в результате отклонения индивидов и групп

от принятых в данном обществе стандартов. Социальные проблемы

малообеспеченных семей появляются как результат утраты социальными

нормами своей обязанности. Малообеспеченные семьи действуют по нормам,

не одобренным обществом, тем самым порождая социальные проблемы.

4) Концепция символического интеракционизма (Ч. Кули, Г. Блумер) –

социальные проблемы возникают в той мере, в какой конкретные люди

оценивают определенные условия как неблагоприятные. Таким образом,

имеет значение не то, каковы объективные условия, а то, какие оценки
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разделяют малообеспеченные семьи относительно этих условий.

5) Концепция феноменологической социологии (А. Шютц, П. Бергер) –

здесь акцентируется внимание на мире чувствований и переживаний, который

по существу предшествует рациональным способам понимания и объяснения

социальных проблем. Социология должна опираться при изучении социальных

проблем малообеспеченных семей на следующие положения:

– изучать социальные проблемы, исходя из субъективных факторов,

точки зрения малообеспеченных семей, т.е. опираться не на научные критерии;

– исследовать способы, какими малообеспеченные семьи конструируют

значения социальных проблем и их решения.

6) Концепция функционализма (Р. Мертон, Т. Парсонс). В данной

концепции различаются явные социальные проблемы малообеспеченной семьи

и скрытые. Явные – те проблемы, которые в определенной мере осмыслены,

осознаны семьей. О существовании скрытых проблем люди не догадываются.

Также введено различие функций на явные и скрытые. Явные функции –

результаты деятельности малообеспеченной семьи, соответствующие целям,

намерениям. Латентные функции – результаты деятельности малообеспеченной

семьи, которые не были ей предусмотрены, которые возникли помимо её

намерений.

7) Концепция конфликта (Г. Спенсер, К. Маркс, Р. Дарендорф) –

основная  причина возникновения социальных проблем – это социальная

дифференциация, расслоение общества на группы, одни из которых

концентрируют в своих руках власть и богатство, другие же лишены

возможности использовать в необходимом для них объеме имеющихся в

обществе важные ресурсы. Малообеспеченные семьи рассматривается как

группы, вынужденные испытывать лишения.

8) Марксистская концепция (К. Маркс, Ф. Энгельс) – одна из

разновидностей конфликтологической концепции, которая рассматривает

решение социальных проблем через противостояние различных социальных

групп. В соответствии с этой концепцией, малообеспеченные семьи должны
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решать возникшие социальные проблемы самостоятельно.

9) Концепция конструкционализма (Дж. Китсьюз, М. Спектор). Согласно

данной концепции социальные проблемы рассматриваются как явления, не

имеющие объективные обоснования. Конструкционизм имеет два варианта:

строгий и контекстуальный констукционизм. Строгий констукционизм требует

изучение деятельности сознания малообеспеченной семьи, вследствие которого

происходит формирование представления о тех социальных проблемах,

которые волнуют малообеспеченную семью. Контекстуальные

конструкционисты считают, что позиции строгих констукционистов должны

быть дополнены анализом не только сознания малообеспеченной семьи,

включающей проблему, но и сопоставление с сознанием других социальных

групп и общества в целом [16, с. 19 – 22].

Малообеспеченная семья нуждается в выполнении ряда потребностей, но

в виду различных факторов субъективного и объективного характера

вынуждена ограничивать себя в разных сферах жизнедеятельности.

Существует ряд основных категорий потребностей малообеспеченной

семьи:

1) личные потребности малообеспеченной семьи, эта категория связана

с уровнем жизни. Здесь рассматривается необходимый набор и количество

материальных и духовных благ, услуг и социальных условий жизни,

обеспечивающих всестороннюю деятельность конкретной малообеспеченной

семьи.

Индикаторами измерения личных потребностей малообеспеченной семьи

являются мировые стандарты «качество жизни» и «индекс человеческого

развития», которые устанавливают следующие показатели:

– длина рабочего дня (недели) и продолжительность отпуска;

– удобный путь до места работы;

– экологическая безопасность;

– благоприятные климатические условия проживания;

– культурно-развлекательные возможности.
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Данные показатели оцениваются балльной системой, каждый показатель

имеет высшую оценку в 10 баллов.

Таким образом, малообеспеченная семья, заинтересованная в улучшении

своего материального положения в некоторых случаях вынуждена жертвовать

режимом дня, экологической безопасностью, отдыхом и т.д.

Личные потребности малообеспеченной семьи в свою очередь

подразделяются на физиологические (физические), интеллектуальные

(духовные) и социальные.

Физиологические потребности малообеспеченной семьи являются

определяющими, базовыми. В их составе выступают потребности в пище,

жилище, одежде, отдыхе, сне, а также репродуктивные, сексуальные и в

двигательной активности. Данная категория потребностей реализуется уровнем

дохода малообеспеченной семьи и ее покупательской способностью.

Покупательская способность семьи измеряется в сравнении с уровнем

покупательского бюджета (стоимостной показатель объема и структуры

потребления важнейших материальных благ и услуг): высокая, высокая

средняя, низкая средняя и низкая. Применительно к семье малообеспеченного

типа покупательская способность может быть низкой средней – равна

минимальному потребительскому бюджету и низкой – ниже прожиточного

минимума [20, с. 88].

Интеллектуальные потребности связаны с функционированием

малообеспеченной семьи в обществе – это обеспечение социальных прав,

достижение определенного социального статуса.

Интеллектуальные и социальные потребности – зависят от общего уровня

культуры в обществе, социальной стабильности, экологической безопасности.

2) Рациональные потребности малообеспеченной семьи отвечают

здоровому образу жизни и гармоничному развитию членов семьи. Это

общественно-полезные потребности, трудно поддающиеся количественной

оценке.

3) Иррациональные потребности малообеспеченных семей выходят за
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рамки разумных норм, носят разрушительный, гипертрофированный характер.

Таким образом, при невыполнении базовых потребностей возникают

социальные проблемы малообеспеченных семей, которые в свою очередь

подразделяются на экономические и социальные.

К экономическим проблемам малообеспеченной семьи можно отнести

совокупность финансовых проблем и рисков материального характера. Так

причиной роста числа живущих за чертой бедности семей выступает такой

фактор, как падение реальных заработных плат. В октябре 2015 года реальная

зарплата среднего россиянина сократилась на 10,9 %.

По данным Информационного агентства ТАСС, наблюдается увеличение

задолженности зарплат: на 1 апреля 2016 года она составила 4,471 млрд руб. и

по сравнению с 1 марта 2016 года увеличилась на 1,168 млрд руб., или на

35,4%. Причины следующие:

1) Отсутствие у организации собственных средств, ввиду

несвоевременного получения их из бюджетов всех уровней;

2) Полная ликвидация организации, вследствие экономического кризиса.

К социальным проблемам относится брачно-семейная адаптация и

дезодаптация, весь спектр зависимостей одного или нескольких членов

малообеспеченной семьи: алкоголизм, наркомания, токсикомания и прочее,

низкий культурный уровень, иждивенческая позиция и отсутствие личного

стремления в улучшении жизни [46, с. 143].

Социальные проблемы малообеспеченных семей можно разделить на

следующие группы:

1) социально-экономические;

2) социально-бытовые;

3) социально-психологические;

4) проблемы семейного воспитания.

К социально-экономическим проблемам относится безработица,

отсутствие спроса на труд, экономический кризис, расформирование и

объединение предприятий и организаций, низкий уровень оплаты труда,
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высокий уровень иждивенческой нагрузки, распад семьи.

К социально-бытовым проблемам относится дорогостоящее жилье,

высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, состояния жилья и

основные условия быта.

К социально-психологическим проблемам относится завышенная

требовательность супругов друг к другу, несовместимость в вопросах

формирования семьи, семейного быта и воспитания детей, трудности с

согласованием семейных и внутрисемейных ролей, личная автономия, степень

сплоченности в семье, вредные привычки и зависимость одного или двух

супругов.

К проблемам семейного воспитания относят отсутствие ценности

института семьи, распад семьи, положение ребенка в семье [12, с. 139].

Проблемы малообеспеченных семей выражены в различных сферах

жизнедеятельности: профессиональной, образовательной, психологической,

духовной и материальной.

Таблица 1 – Классификация социальных проблем малообеспеченных

семей в сферах жизнедеятельности

Сфера
жизнедеятельности

Социальные проблемы

Профессиональная 1) уровень безработицы;
2) неофициальное трудоустройство членов

малообеспеченной семьи;
3) низкая заработная плата и/или ее снижение;
4) задержка заработной платы.

Образовательная 1) отсутствие среднего, средне-специального,
высшего образования;

2) сокращение бюджетных мест на обучение;
3) дорогостоящее получение образования

Психологическая 1) эмоциональная идентификация с семьей;
2) распад семьи;
3) насилие в семье.
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Духовная 1) отсутствие семейной культуры.
2) низкий культурный уровень;

Материальная 1) уровень жизни семьи: уровень пользования
благами, обеспечивающими всестороннее развитие
семьи;

2) покупательская способность семьи.
В целом, малообеспеченные семьи – это семьи, среднедушевой доход

которых ниже прожиточного минимума. К категории малообеспеченных семей

можно отнести широкий спектр семей при соблюдении ключевого условия:

материально-тяжелое положение должно наступить ввиду независящих от

семьи причин. Основные понятия при определении семьи к типу

малообеспеченной: прожиточный минимум, среднедушевой доход,

минимальный размер оплаты труда, потребительская корзина.

Малообеспеченная семья для нормального функционирования в обществе

должна обеспечивать себя личными, рациональными и иррациональными

потребностями, которые отражают уровень жизни семьи. При невыполнении

базовых потребностей возникают социальные проблемы малообеспеченных

семей. Социальные проблемы малообеспеченной семьи следующие:

1) социально-экономические;

2) социально-бытовые;

3) социально-психологические;

4) проблемы семейного воспитания.

Также проблемы малообеспеченных семей выражены в различных сферах

жизнедеятельности: профессиональной, образовательной, психологической,

духовной и материальной.
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2 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

2.1 Понятие и формы социальной защиты малообеспеченных семей

В Российской Федерации за социальную защиту малообеспеченных семей

отвечает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Система социальной защиты малообеспеченных семей включает действие

государственных учреждений на федеральном, региональном и местном

уровнях и государственных внебюджетных фондов.

В общем понимании социальная защита – система мероприятий,

осуществляемых государственными и общественными организациями по

обеспечению гарантированных минимальных достаточных условий жизни,

поддержанию жизни и деятельного существования человека. Государственные

внебюджетные фонды, обеспечивающие социальную защиту

малообеспеченных семей в РФ:

– Пенсионный фонд Российской Федерации.

– Фонд социального страхования Российской Федерации.

– Фонд обязательного медицинского страхования [7, c. 122].

Социальная защита малообеспеченных семей базируется на следующих

принципах:

1) социальное партнёрство – практические социальные проблемы

малообеспеченных семей государство решает совместно с заинтересованными

органами и организациями;

2) экономическая справедливость – социально-экономическая

поддержка тех семей, которые не может участвовать в экономических

отношениях по объективным причинам;

3) адаптивность – способность системы социальной защиты к

саморазвитию и самосовершенствованию малообеспеченной семьи;

4) приоритет государственных начал – государство выступает гарантом

обеспечения социально-приемлемого уровня жизни малообеспеченным семьям,

которые не могут его достичь самостоятельно;
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5) превентивность мер по социальной защите – прогнозирование и

предупреждение социальных рисков на региональном уровне для более

эффективного их устранения, в частности путём гибкого сочетания платных и

бесплатных услуг [9, c. 98].

В общем понимании, система социальной защиты малообеспеченных

семей выполняет несколько важнейших функций:

– превентивную (предупреждение социально-рисковых ситуаций).

Примерами реализации этой функции являются меры по обеспечению

занятости, защите сбережений малообеспеченной семьи, предотвращению

чрезвычайных ситуаций разного рода и т. д.;

– обеспечительную, в случае если не удалось предотвратить наступление

неблагоприятных социально-экономических последствий, государство

принимает на себя обязательства по материальной поддержке семей:

выплачивает пенсии, пособия, предоставляет различные виды социальных

услуг;

– компенсационную, в тех случаях, когда семье был причинен

материальный или моральный вред в связи с незаконными действиями

государственных органов.

Выбор конкретных направлений действия механизма социальной защиты

в каждой стране определяется целями и приоритетами политики в отношении

семьи, политическими и социально-экономическими условиями ее проведения.

В концепции социальной защиты малообеспеченных семей обозначена

следующая цель: содействие адаптации социально уязвимых групп населения к

условиям рыночной экономики, оказание материальной помощи и избавление

от нищеты (когда среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума).

Здесь рассматривается социальная защита населения как более универсальная,

чем социальное обеспечение, система поддержки населения, сориентированная

не только на классические социальные риски (старость, инвалидность, потеря

кормильца, временная нетрудоспособность и др.), но и на риски, привнесенные

в жизнь общества своеобразием переходного периода, который связан с
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формированием в стране иной экономической системы [22, c. 56].

В рамках систем социальной защиты малообеспеченным семьям при

наступлении установленных законодательством неблагоприятных событий

предоставляется помощь компенсационного характера в денежной и

натуральной формах, а также в форме различного рода услуг. Кроме того,

системы социальной защиты осуществляют меры профилактического

характера, направленные на предотвращение неблагоприятных событий.

Определяющее значение в поддержке малообеспеченных семей имеют

методы индексации и компенсации. Индексация – механизм автоматической

корректировки доходов. Обычно индексация осуществляется двумя способами:

путем увеличения доходов на определенный процент через определенное время

или путем корректировки доходов по мере роста уровня цен на заранее

оговоренный процент. Выплаты по индексации проводятся в основном за счет

средств государственного и местного бюджетов. Индексируются все виды

денежных доходов граждан, а именно заработная плата, пенсия, стипендия,

другие виды социальных выплат, за исключением единовременных [31, c. 50].

Компенсация – это возмещение малообеспеченным семьям

произведенных ими расходов, причем не любых, определенных произвольно по

своим нуждам, а установленных государством. Назначение и выплату пособий

и компенсаций также осуществляет соответствующие отделы территориальных

органов социальной защиты населения

Социальная защита малообеспеченных семей осуществляется в

различных организационно-правовых формах, включая такие как: социальное

страхование, социальное обеспечение, социальное обслуживание и социальная

помощь. Использование тех или иных организационно-правовых форм

социальной защиты может иметь различные социальные и экономические

последствия, которые необходимо учитывать при осуществлении управления

данной отраслью. Рассмотрим каждую форму социальной защиты

малообеспеченных семей подробнее.

Страховая форма социальной защиты предполагает предварительную
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оценку вероятности наступления события, связанного с утратой заработка

одного или нескольких членов семьи.

Социальное страхование для всех категорий населения, в том числе и для

малообеспеченных семей, осуществляется в форме обязательного и

добровольного страхования. Система обязательного социального страхования

охватывает – обязательное страхование на случай временной

нетрудоспособности (болезни), обязательное страхование в связи с

материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское

страхование, обязательное пенсионное страхование, обязательное страхование

на случай смерти застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его

семьи. Преимущества социального страхования в том, что преодолевается

принцип остаточного бюджетного финансирования социальных расходов,

стимулируется трудовая деятельность (выплаты по социальному страхованию

будут тем выше, чем больше трудовой стаж и заработная плата), есть

возможность увеличения социальных выплат за счет инвестирования временно

свободных средств в фондах социального страхования [38, c.150].

Следующей формой социальной защиты малообеспеченных семей

является социальное обеспечение. Социальное обеспечение – это форма

социальной политики государства, направленная на материальное обеспечение

определенных слоев и категорий населения, находящихся на длительном или

постоянном иждивении государства, из средств государственного бюджета и

внебюджетных государственных фондов.

Социальное обеспечение для семей малообеспеченного типа включает:

– денежную помощь: единовременные пособия; пособия для оплаты

транспортных услуг; оказание помощи при экстремальных ситуациях,

повлекших крупные единовременные расходы (пожар, наводнение, покупка

жилья и др.); помощь в оплате жилья и коммунальных услуг;

– дотацию на оплату питания и лечения; льготные ссуды и кредиты;

– натуральное обеспечение: предоставление предметов первой
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необходимости (продуктов питания, обуви, одежды и пр.); осуществление

ремонта квартир, автотранспорта; выделение лекарственных препаратов;

обеспечение бесплатного питания; предоставление топлива;

– гуманитарную помощь;

– услуги и льготы: направление в реабилитационные центры, центры

социально-психологической помощи, дома-интернаты; устройство в

пансионаты для престарелых; организация надомного социально-бытового

обслуживания на платной и бесплатной основе; прикрепление к магазинам по

продаже продуктов питания и предметов первой необходимости по социально

низким ценам; предоставление льгот по оплате коммунально-бытовых услуг;

организация бесплатного ночного проживания бездомных граждан;

обеспечение кратковременного ухода за больными и одинокими людьми;

организация помощи семьям с «лежачими» больными; создание специальных

аптек или отделов в аптеках для малоимущих граждан [40, c. 332].

Социальное обслуживание малообеспеченных семей представляет собой

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию

социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических,

социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной

ситуации.

Основные принципы социального обслуживания малообеспеченных

семей:

1) принцип адресности;

2) принцип доступности;

3) принцип добровольности;

4) принцип  гуманности;

5) принцип приоритетности предоставления социальных услуг

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

6) принцип конфиденциальности;

7) принцип профилактической направленности.
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Четвертая форма социальной защиты – это социальная помощь, т.е.

забота государства, общества о гражданах, нуждающихся в помощи,

социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами

существования. Она представлена в виде правовой, психологической,

информационной, профориентационной видах помощи [50, c. 128].

Эффективная социальная защита малообеспеченных семей предполагает

проведение политики, адекватно реагирующей на социальное самочувствие

людей, способной улавливать рост социального недовольства и социальной

напряженности, предупреждать возможные конфликты и радикальные формы

протеста.

Для малообеспеченных семей предусмотрено четыре формы социальной

защиты:

1) Социальное страхование.

2) Социальное обеспечение.

3) Социальное обслуживание.

4) Социальная помощь.

Таким образом, социальная защита малообеспеченных семей – это

комплексная система социально-экономических мер, предназначенная для

повышения уровня жизни семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного

минимума.

2.2 Нормативно-правовая база социальной защиты

малообеспеченных семей

Нормативно-правовая база в области малообеспеченности семей в РФ

складывается из следующих уровней правового регулирования:

– Международные акты в области охраны семьи и семейной политики;

– Конституция РФ, конституционные и федеральные законы;

– законы субъектов Федерации;

– указы, постановления местной власти.

Ключевое понятие в определении малообеспеченной семьи и присвоения

статуса малоимущей имеет прожиточный минимум.
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Прожиточный минимум регулируется Федеральным законом от 24

октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской

Федерации»  с редакцией от 03.12.2012 года.

Прожиточный минимум – количественный показатель, отражающий

минимальный уровень дохода, который считается необходимым для

определенного уровня жизни. Уровень прожиточного минимума для каждого

региона индивидуальный, так как он должен учитывать все особенности места

проживания. В целом на федеральном уровне он предназначается для:

– оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации

социальной политики и федеральных социальных программ;

– обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального

«размера» оплаты труда;

– определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров

стипендий, пособий и других социальных выплат;

– формирования федерального бюджета.

На региональном уровне, в субъектах РФ предназначается для:

– оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при

разработке и реализации региональных социальных программ;

– оказания необходимой государственной социальной помощи

малоимущим гражданам; формирования бюджетов субъектов РФ.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально.

Основанием для этого являются данные федерального органа исполнительной

власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания и

индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные

товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам и на

основании потребительской корзины.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России в 1

квартале 2016 года составляет 9776 рублей, что превосходит показатель в 4

квартале 2015 – 9452 рублей и показатель 2014 года, когда в целом по России

прожиточный минимум  составлял 7688 руб, для трудоспособного населения
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показатель на 2016 год – 10524 рублей, 8025 и 9677 для пенсионеров и детей

соответственно [29].

Важное место в рамках изучения малообеспеченности семей занимает

социальная защита. В рамках работы с малообеспеченными семьями

социальная защита выражается и находит отражение в Федеральном законе №

178 «О государственной социальной помощи» с редакцией от 28.11.2015 года,

определивший «правовые и организационные основы оказания

государственной социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим

одиноко проживающим гражданам»: предоставление социальных пособий,

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно

необходимых товаров.

Государственная социальная помощь оказывается в целях:

1) поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем

субъекте Российской Федерации;

2) адресного использования бюджетных средств;

3) усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан;

4) создания необходимых условий для обеспечения всеобщей

доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг;

5) снижения уровня социального неравенства;

6) повышения доходов населения.

Согласно данному Федеральному закону, оказываются следующие виды

государственной социальной помощи:

1) денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие

выплаты);

2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь,

медикаменты и другие виды натуральной помощи) [26].

Принадлежность семьи к категории малоимущих устанавливается в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке
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учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им

государственной социальной помощи» с редакцией от 02.06.2013 года.

Расчет среднедушевого дохода семьи производятся на основании

сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко проживающего

гражданина и принадлежащем им имуществе на праве собственности,

указанных в заявлении об оказании государственной социальной помощи

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего

гражданина производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко

проживающего гражданина за три последних календарных месяца,

предшествующих месяцу подачи заявления об оказании государственной

социальной помощи [27].

Регулирование выдачи пособий семей с детьми происходит в

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с редакцией от

29.12.2015 года. Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением

и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством

материальную поддержку материнства, отцовства и детства. Настоящим

Федеральным законом устанавливаются следующие виды государственных

пособий:

– пособие по беременности и родам;

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

организациях в ранние сроки беременности;

– единовременное пособие при рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

– пособие на ребенка;

– единовременное пособие беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву [25].

Положения, регулирующие жилищные аспекты находят  отражение в
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постановлении Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг» с редакцией от 24.12.2014 года.  В нем определяют порядок

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

(далее – субсидии) гражданам Российской Федерации (ст. 159).

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,

используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину,

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При

этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного

прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается

в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению

среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. Решения о

предоставлении субсидий принимаются органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации или управомоченным им государственным

учреждением, а в отношении лиц, указанных в п. 51 настоящих Правил, –

федеральными органами исполнительной власти, в которых законом

предусмотрена военная служба (далее – уполномоченные органы). Органы

государственной власти субъекта Российской Федерации вправе в

установленном порядке передать органам местного самоуправления

исполнение государственных полномочий по принятию решений о

предоставлении субсидий [28].

Немаловажное значение для социальной защиты с малообеспеченными

семьями оказывает закон Амурской области  от 19 января 2005 № 411 «Об

адресной социальной помощи» с редакцией от 7 июня 2013 года. В нем

адресная социальная  помощь оказывается  малообеспеченным  семьям  в

целях:
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1) поддержания уровня жизни малообеспеченных семей, проживающих

граждан;

2) преодоления трудной жизненной ситуации;

3) снижения уровня социального неравенства;

4) повышения доходов малоимущих слоев населения;

5) адресного использования средств областного бюджета.

Адресная социальная помощь, в том числе на основании социального

контракта, назначается решением органа социальной зашиты населения по

месту жительства либо по месту пребывания получателей адресной социальной

помощи.

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации,

предусматривающая обязательные для реализации получателями адресной

социальной помощи мероприятия. Программа социальной адаптации

устанавливается на срок действия социального контракта.

Размер, условия и порядок назначения и предоставления адресной

социальной помощи, в том числе на основании социального контракта,

устанавливаются Правительством области [23].

Реализация Закона Амурской области от 19.01.2005 N 411-ОЗ «Об

адресной социальной помощи» с целью повышения уровня доходов

малоимущих семей с детьми путем развития подсобного хозяйства или

осуществления индивидуальной трудовой деятельности "Самообеспечение"

находит отражение в Постановлении Правительства Амурской области от 14

февраля 2011 года № 64 «Об утверждении порядков назначения, периодичности

предоставления и размера адресной социальной помощи» (с редакцией от

29.08.2014 года). В данном постановлении утверждается порядок назначения,

периодичность предоставления и размер адресной социальной помощи и

порядок назначения, периодичность предоставления и размер адресной

социальной помощи в рамках реализации технологии «Самообеспечение» [24].

Виды и размеры социальной поддержки беременных женщин и граждан,

имеющих детей, в связи с рождением и воспитанием детей в целях
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материальной поддержки материнства, отцовства и детства устанавливаются

Администрацией области, а именно Законом Амурской области от 11 июля

2014 года № 388 «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» с

редакцией от 31.10.2014 года.

1) В отношении выплаты ежемесячного пособия на ребенка действие

настоящего Закона также распространяется на:

2) постоянно проживающих на территории области иностранных

граждан и лиц без гражданства, а также беженцев;

3) временно проживающих на территории области и подлежащих

обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан и лиц без

гражданства;

4) граждан Российской Федерации (проживающих на территории

области), проходящих военную службу по контракту, службу в качестве лиц

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в

Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ, таможенных органах, и гражданский

персонал воинских формирований Российской Федерации, находящихся на

территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных

международными договорами Российской Федерации.

K видам социальной поддержки относятся:

– ежемесячная денежная выплата беременным женщинам в период от 13

до исхода – 665 рублей;

– ежемесячная денежная выплата кормящим матерям в период до года –

830 рублей;

– ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни – 830

рублей;

– ежемесячное пособие на ребенка – 248.91 рублей.

Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается:
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– на сто процентов – на детей одиноких матерей;

– на пятьдесят процентов – на детей, родители (родитель) которых

уклоняются от уплаты алиментов, либо когда взыскание алиментов невозможно

и на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, а также

курсантов военных образовательных организаций высшего образования до

заключения контракта о прохождении военной службы [30].

Значимый аспект в социальной защите малообеспеченной семьи – это

социальное обслуживание, которое регламентируется Федеральным законом №

442 от 23.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации» с редакцией от 01.01. 2015 г.

Данный закон предусматривает следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в

состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи

анонимно с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг,

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой

адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
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юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных

интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в

том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.

Список обстоятельств для получения обслуживания:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или

наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем

уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими

расстройствами, наличие насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме
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социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в

стационарной форме.

Таким образом, нормативно-правовая база малообеспеченных семей

находит отражение в нескольких законодательных документах:

– Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им

государственной социальной помощи» (с редакцией от 02.06.2013 года);

– Федеральный закон от 25.06.1999 г. № 178 «О государственной

социальной помощи (с редакцией от 28.11.2015 года);

– Федеральный закон  от 10.10.1997г.  №134 «О прожиточном минимуме

РФ» (с редакцией от 03.12.2012 года);

– Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных

пособиях гражданам, имеющим детей» (с редакцией от 29.12.2015 года);

– Федеральный закон от 23.12.2013 г. № 442 -ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с редакцией от

01.01. 2015 г. )

– Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг» (с редакцией от 24.12.2014 года);

– Постановление Правительства Амурской области от 14 февраля 2011

года № 64 «Об утверждении порядков назначения, периодичности

предоставления и размера адресной социальной помощи» ( с редакцией от

29.08.2014 года).

– Закон Амурской области от 19.09.2005 № 411 «Об адресной социальной

помощи» (с редакцией от 7 июня 2013 года);

– Закон Амурской области от 11 июля 2004г № 388 «О социальной

поддержке граждан, имеющих детей» (с редакцией от 31.10.2014 года).

В целом, социальная защита малообеспеченных семей – система

мероприятий, осуществляемых государственными и общественными
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организациями по обеспечению гарантированных минимальных достаточных

условий жизни, поддержанию жизни и деятельного существования

малообеспеченной семьи.

Для малообеспеченных семей предусмотрено четыре формы социальной

защиты:

1) Социальное страхование.

2) Социальное обеспечение.

3) Социальное обслуживание.

4) Социальная помощь.

Социальная защита малообеспеченных семей основана на следующих

принципах:

– принцип адресности;

– принцип доступности;

– принцип добровольности;

– принцип  гуманности;

– принцип приоритетности предоставления социальных услуг

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

– принцип конфиденциальности;

– принцип профилактической направленности.

Нормативно-правовая база в области малообеспеченности семей в РФ

складывается из следующих уровней правового регулирования:

– Международные акты в области охраны семьи и семейной политики;

– Конституция РФ, конституционные и федеральные законы;

– законы субъектов Федерации;

– указы, постановления местной власти.
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3 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В
ГКУ АО «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ УСЗН»

3.1 Анализ социальной защиты малообеспеченных семей в ГКУ АО

«Благовещенское УСЗН»

Проблема малообеспеченности семей в разных регионах Российской

Федерации имеет разную форму актуальности. Можно выделить ряд регионов,

в которых она была всегда, и к таким регионам относится Амурская область,

население которой составляет 809 873 человек, третью часть из этого числа

составляют семьи – 334 тысячи человек.

Население г. Благовещенск – 224 335 человек. Из общего количества

населения значительную часть составляют группа лиц, в частности семей,

которые нуждаются в социальной защите, поскольку важнейшим направлением

социальной защиты населения является государственная социальная помощь

нуждающимся семьям, защита отцовства, материнства и детства.

На сегодняшний момент около 7000 семей г. Благовещенск состоят на

учете в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» и более 1000 семей в районе.

Таблица 2 – Количество семей г. Благовещенск, которым оказывается

социальная помощь в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»
Вид пособия 2013 2014 2015

сумма численность сумма численность сумма численность

Пособие на

ребенка

5220808 7401 5291784 7182 5343469 6985

ЕДВ детям первых

трех лет жизни

2969118 285 3211700 4034 3329290 4013

ЕДВ кормящим

матерям

9543577 1077 1042890 1746 1055260 1674

ЕДВ беременным

женщинам

787298 143 794675 284 894130 404

Придем данные ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» о динамике количества

малообеспеченных семей, которым оказана адресная социальная помощь
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(АСП):

Таблица 3 – Динамика малообеспеченных семей г. Благовещенск,

получателей адресной социальной помощи
Наименование

показателя

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Оказана социальная

помощь за отчетный

период (всего семей)

2231 2552 3147 3538 4561 4500

Из них:

Адресная социальная

помощь (в натуральном

выражении)

1622 1710 1816 1898 2195 1976

Адресная

социальная помощь (в

денежном выражении):

1770 2064 2501 3211 3664 2524

Таким образом, каждый год наблюдается положительная динамика

количества семей, нуждающихся в адресной социальной помощи в

натуральном и денежном выражении.

Для актуализации изучения данной проблемы и с целью изучения

социальной защиты малообеспеченных семей нами в феврале 2015 года было

проведено эмпирическое исследование. Исследование проводилось в форме

экспертного опроса (анкетирования) сотрудников ГКУ АО «Благовещенское

УСЗН». Критерием отбора респондентов являлся стаж работы более одного

года и отдел, в котором работает респондент. Таким образом, автором были

опрошены 28 специалистов отделов, непосредственно работающих с

малообеспеченными семьями:

– отдел адресной социальной помощи;

– отдел субсидий;

– отдел социальной поддержки семей с детьми.

Анализ материалов экспертного опроса позволил сделать следующие

выводы.
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Основные критерии малообеспеченности семей по мнению респондентов

представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Критерии малообеспеченности семей

К основным причинам малообеспеченности семей в г. Благовещенск по

мнению экспертов можно отнести: низкий уровень заработной платы – 30%

экспертов, отсутствие мотивации к трудоустройству – 25%, увеличение доли

иждивенческой нагрузки – 20%, отсутствие собственного жилья и ухудшение

физического состояния по 10%, 5% экспертов видят причину в безработице.

Эксперты выделили наиболее распространенные типы  малообеспеченных

семей в г. Благовещенск: многодетные, неполные, опекунские, семьи с детьми

до 18 лет, имеющие в составе инвалида, семьи группы риска, проблемные и

кризисные. Что касается г. Благовещенск, то большинство экспертов пришло к

выводу, что очевидным считается преобладание первых четырех из

вышеперечисленных типов и выделили основные причины. Причины

преобладания многодетных, неполных, опекунских и семей с детьми до 18 лет

представлены на рисунке 2.

Отмеченные респондентами специфические причины ведут к

отличительным особенностям малообеспеченных семей: большинство имеют

неофициальное трудоустройство, так как возникают большие трудности при

поиске достойной официальной работы; вследствие долгих и тщетных поисков

возникает нежелание искать работу, апатичное состояние; раннее вступление в

брак ведет к возрастанию количества разводов, так как в раннем возрасте ещё

не сложилось правильное понимание значимости института семьи.
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низкий уровень образования и
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иждивенчества
отсутствие желания работать
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Рисунок 2 – Причины малообеспеченности семей в г. Благовещенск

Помимо этого, опрошенные отметили наиболее острые для

малообеспеченных семей города Благовещенска социальные проблемы:

сложившаяся ситуация на рынке труда (30,8%), отсутствие собственного жилья

(30,8%), безработица (15,4%); высокие тарифы на ЖКХ и низкий уровень

заработной платы раздели остальные проценты в разном отношении.

В ходе опроса выяснилось, что основной объем работы с

малообеспеченными семьями реализуют государственные учреждения

социальной защиты: Управление социальной защиты населения (УСЗН), Центр

по работе с несовершеннолетними «Мечта», КЦ СОН «Доброта»,

Министерство социальной защиты, Центр занятости.

Наиболее актуальными направлениями деятельности социальной защиты

малообеспеченных семей, по мнению экспертов, являются: содействие в

получении финансовой поддержки – 53,8%, заключение социальных

контрактов – 15, 4%, оказание натуральной помощи – 15,4%, оказание

содействия в сборе документов для оформления льгот и выплат – 7,7%,

оказание психологической помощи – 7,7%.

Для оказания помощи малообеспеченным семьям есть определенный

алгоритм, который представлен на рисунке 3.
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Консультирование

Запись на прием

Прием документов

Правовая оценка документов

(при необходимости дополнительный запрос)

Принятие решения

Выплата

Рисунок 3 – Алгоритм предоставления помощи малообеспеченным

семьям

В ГКУ «Благовещенское УСЗН» малообеспеченными семьями

занимаются следующие отделы:

– отдел адресной социальной помощи;

– отдел субсидий;

– отдел социальной поддержки семей с детьми.

100 % респондентов отметили, что в своих отделах при работе с

малообеспеченными семьями сотрудники ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

выполняют обеспечительную функцию.

В процессе осуществления работы с малообеспеченными семьями

учреждение социальной защиты населения взаимодействует с различными

учреждениями и организациями, причем при выборе той или иной организации

для взаимодействия  принимается во внимание причины возникновения

ситуации снижения или полного отсутствия доходов, именно при выявлении

факторов, обуславливающих проблему и описания текущей ситуации в целом
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происходит выбор учреждения для сотрудничества: Центр «Мечта»,

Пенсионный фонд, Центр занятости, КСЦОН «Доброта», коммерческими

организациями и НКО. Стоит отметить, что именно при комплексном видении

ситуации происходит эффективное взаимодействие клиента  со специалистом,

при таком положении растет количество решенных проблем и качество

оказываемой помощи, а, следовательно, все большую значимость приобретают,

отмеченные респондентами достоинства имеющейся системы социальной

защиты малообеспеченных семей в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН», которые

представлены на рисунке 4.

Также при анализе мнения экспертов,  была выявлена значимость

местных программ и проектов, которые учитывают региональную специфику

малообеспеченных семей: программа «Самообеспечение», социальный

контракт, региональный материнский капитал.

Рисунок 4 – Достоинства социальной защиты малообеспеченных семей в

ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

Однако, анализируя достоинства и большой объем получателей помощи,

существуют и направления, нуждающиеся в оптимизации, о чем

свидетельствует рост числа малообеспеченных семей. По мнению

респондентов это:

1) недостоверные сведения граждан о доходах – 33,3 %;

2) недостаточность полномочий для проверки сведений – 20 %;
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3) недостаточная информированность населения о своих правах – (20%);

4) недостаточное финансирование – 12,5 %;

5) недочеты в законодательстве – 14,2 %.

Пути решения и кардинального изменения положения малообеспеченных

семей крайне необходимы, так как вопросы малообеспеченности, в частности

для Благовещенска являются достаточно острыми и актуальными, по мнению

экспертов, следующие меры наиболее эффективны для устранения отдельных

направлений в системе социальной защиты малообеспеченных семей:

– введение регулирования достоверности информации от обращающихся

(32%);

– внесение коррективов в устав учреждения, в частности, в должностные

обязанности специалистов по социальной защите(28%);

– повышение информированности населения о своих правах (12%);

– создание единой информационной базы, содержащей всю необходимую

информацию для малообеспеченных семей (19%);

– пересмотр вопросов о возможности бесплатного переобучения (9%).

Таким образом, изучение социальной защиты малообеспеченных семей

является достаточно обширной областью знания, которая в последнее время все

в большей степени подтверждает свою актуальность и значимость.

Продолжившийся рост материальных проблем населения, в частности семей,

является острым аспектом снижения уровня социализации всего населения, эта

проблема, охватывающая общество нуждается в скорейшем решении, которое

возможно при пересмотре способов и методов оказания помощи.

3.2 Практические рекомендации для социальной защиты

малообеспеченных семей в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

Проведенное исследование позволило описать существующие причины

малообеспеченности, проанализировать учреждения, которые способны оказать

социальную помощь, выделить основные достоинства и направления,

нуждающиеся в оптимизации социальной защиты малообеспеченных семей.

Это дало основания для разработки ресурсной модели социальной
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защиты малообеспеченных семей в г. Благовещенск.

К организационным ресурсам отнесены средства эффективной

организации функционирования системы социальной защиты: социальные

учреждения, стационары закрытого и открытого типа.

В городе Благовещенск это 8 социальных учреждений, которые включают

в себя один детский дом, дом-интернат для пожилых людей, реабилитационные

центры и другие.

Экономический ресурс представлен в виде финансовых, материально-

технических и производственных ресурсов. В рамках этого ресурса  большое

значение имеет ситуация на рынке труда: востребованные профессии,

количество вакантных рабочих мест.

Также рассматривается количество семей, которым была оказана помощь

в специализированных учреждениях и их финансовое положение улучшилось.

В качестве важнейших рассматриваются ресурсы правового характера:

нормативно-правовая база, регулирующая социальную защиту

малообеспеченных семей.

Нормативно-правовая база социальной защиты малообеспеченных семей

находит отражение в нескольких законодательных документах:

– Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им

государственной социальной помощи» (с редакцией от 02.06.2013 года);

– Федеральный закон от 25.06.1999 г. № 178 «О государственной

социальной помощи (с редакцией от 28.11.2015 года);

– Федеральный закон  от 10.10.97г.  №134 «О прожиточном минимуме

РФ» (с редакцией от 03.12.2012 года);

– Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных

пособиях гражданам, имеющим детей» (с редакцией от 29.12.2015 года);

– Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
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услуг» (с редакцией от 24.12.2014 года);

– Постановление Правительства Амурской области от 14 февраля 2011

года № 64 «Об утверждении порядков назначения, периодичности

предоставления и размера адресной социальной помощи» (с редакцией от

29.08.2014 года).

– Закон Амурской области от 19.09.2005 № 411 «Об адресной социальной

помощи» (с редакцией от 7 июня 2013 года);

– Закон Амурской области от 11 июля 2004г № 388 «О социальной

поддержке граждан, имеющих детей» (с редакцией от 31.10.2014 года).

Демографический ресурс – это воспроизводство человеческого и

трудового потенциала. В рамках данного ресурса рассматриваются

статистические данные о рождаемости, смертности, количестве браков и

разводов, средней продолжительности жизни населения г. Благовещенска.

Данные о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и

разводов, человек приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Статистические данные г. Благовещенск за 1 квартал 2016 г.

родившиеся 2564 953

браки 1042 409

разводы 991 357

умершие 2820 984

Вспомогательные ресурсы: социокультурные ресурсы основы на

культурных и религиозных семейных традициях.

Образовательные ресурсы – образованность населения.

В рамках данных ресурсов рассматриваются количество дошкольных,

школьных общеобразовательных учреждений и количество заведений,

осуществляющих профессиональную подготовку и переподготовку: колледжи,

техникумы, университеты, академии и институты. В городе находится 25 школ

и 2 гимназии. Также в Благовещенск имеется 15 средних специальных учебных

заведений, 3 университета, 1 академия, 2 военных училища и 7 филиалов

академий и университетов.
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Средства массовой информации как ресурс. Здесь рассматривается

степень заинтересованности СМИ в  вопросах о малообеспеченности и путей

решения проблем малообеспеченности, также информированности

малообеспеченных семей о своих правах, льготах.

Таблица 5 – Ресурсная модель социальной защиты малообеспеченных

семей в г. Благовещенск
РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ

СЕМЕЙ В Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Экономические Организационные Социокультурные Образовательные

Демографические Ресурсы правового

характера

Ресурсы средств массовой информации

Таким образом, данная модель состоит из основных ресурсов:

экономических, организационных, демографических, ресурсов правового

характера и вспомогательных ресурсов: социокультурных, образовательных,

ресурсов средств массовой информации. Каждый ресурс находит отражение в

определенной сфере жизнедеятельности и в совокупности составляют

эффективный механизм взаимодействия.

В процессе экспертного опроса респонденты выдели ряд недостатков,

существенно сказывающихся на социальной защите малообеспеченных семей,

это:

1) недостоверные сведения граждан о доходах – 33,3 %;

2) недостаточность полномочий для проверки сведений – 20 %;

3) недостаточная информированность населения о своих правах – (20%);

4) недостаточное финансирование – 12,5 %;

5) недочеты в законодательстве – 14,2 %.

Таким образом, учитывая мнение респондентов, автором были

разработаны общие рекомендации:

1) создание комиссии, в состав которой будут входить руководители

социальных учреждений и представители Благовещенской городской Думы по

пересмотру основных законодательных актов местного уровня, с целью
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устранить возможные направления, нуждающиеся в оптимизации в

сложившейся системе социальной защиты малообеспеченных семей, а именно:

модернизировать систему проверки подачи сведений о доходах

малообеспеченных семей и составе семьи;

2) расширение должностных обязанностей специалистов социальной

защиты, включающие более детальную проверку сведений;

3) повышение информированности малообеспеченных семей о своих

правах, посредством привлечения средств массовой информации и созданию

полиграфии.

4) направление финансирования на предоставление государственной

услуги по бесплатному переобучению членов малообеспеченной семьи.

Также автором был разработан ряд практических рекомендаций:

Создание приложения, которое будет работать на мобильном телефоне и

персональном компьютере, электронный адрес в виде ссылки будет указан на

сайте министерства социальной защиты населения Амурской области:

szn.amurobl.ru, данное приложение целесообразно для пользования

малообеспеченным семьям.

Данное приложение будет включать в себя ряд разделов:

– электронный калькулятор пособий;

– электронная база для сотрудников и малообеспеченным семьям по

ресурсам: взаимодействие организаций, учреждений, по условиям договора;

– информирование о необходимости активации транспортной карты,

онлайн-запись на активацию;

– онлайн-консультант на сайте ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».

Электронный калькулятор социальных и государственных пособий (см.

приложение Б).

Каждая семья, может перед приходом в учреждение социальной защиты

населения проверить самостоятельно, на какие социальные гарантии она имеет

право и на основе каких законодательных актах эти социальные гарантии

действуют.
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Электронный калькулятор представляет собой пустые графы для ответов

на следующие вопросы:

– ФИО всех членов семьи;

– даты рождения;

– принадлежность к льготной категории;

– род занятий: работа, учеба;

– среднедушевой доход семьи (за три месяца до подачи заявления);

– наличие получаемых видов социальной помощи.

При заполнении всех представленных полей появится результат,

содержащий виды социальной и государственной помощи, на которые имеет

право малообеспеченная семья, контактную информацию об отделе,

оказывающем помощь и документы, необходимые для оформления.

Введение электронного калькулятора позволит улучшить

информирование населения о своих правах на льготы и пособия и повысит

информированность малообеспеченных семей в законодательстве.

Также в данном разделе возможна запись на прием

Транспортная карта для многодетных семей (см. приложение В).

Таблица 6 – Запись на активацию транспортной карты для многодетных

семей
1.08.16 2.08.16 3.08.16 4.08.16 5.08.16 6.08.16

8.00 ФИО
родителя:_________

ФИО детей:
1.________________
2.________________
3. _____________…
Дата рождения
детей:

Каждой многодетной семье, зарегистрированной в приложении, будет

приходить уведомлении о необходимости активации карты для детей-

школьников на новый учебный год.
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Уведомление содержит следующую информацию:

– необходимые документы для активации: паспорт одного из родителей,

свидетельства о рождении всех детей, учащихся в школе;

– место проведения активации;

– ссылка для заполнения заявки на активацию транспортной карты.

Для заполнения заявки необходимо вписать контактную информацию в

свободное поле таблицы, выделенное зеленым цветом. В данном поле должна

содержаться следующая информация:

– ФИО родителя детей;

– ФИО всех детей, обучающихся в школе;

– даты рождения детей.

Также, при необходимости, от услуги можно отказаться, нажав на

нужную клавишу, указанную в конце документ

Введение онлайн-консультанта на сайте (см. приложение Г).

На сайте будет действовать диалоговое окно для ответов на задаваемые

вопросы от малообеспеченных семей.

Электронная база для сотрудников и малообеспеченных семей по

ресурсам: взаимодействие различных инфраструктур для более эффективного

оказания помощи малообеспеченным семьям за счет комплексного подхода к

решению проблем (см. приложение Д).

Электронная база данных представляющая собой единую систему с

набором данных о вакантных местах в детские сады, школы, акциях,

волонтерских движениях.

Она включает в себя ряд разделов:

– образование: детские сады, школы, дополнительное образование;

детские оздоровительные лагеря;

– обеспечение занятостью: вакансии, запись на прием;

– учреждения здравоохранения: поликлиники, медосмотры, санатории;

– учреждения культуры: мероприятия, акции;

– волонтерские движения: информация о количестве волонтерских
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организациях и возможность попросить помощь;

– законодательство: федеральные законы, постановления правительства,

законы Амурской области;

– СМИ: социальные проекты, социальная реклама.

То есть, УСЗН и организации, входящие в данный перечень заключают

договор, в котором они обязуются информировать о текущей работе и новостях

(см. приложение Е).

Таким образом, практические рекомендации представляют собой группу

общих и практических рекомендаций.

В целом, проведенное исследование, позволило описать существующие

причины малообеспеченности, проанализировать учреждения, которые

способны оказать социальную помощь, выделить основные достоинства и

направления, нуждающиеся в оптимизации социальной защиты

малообеспеченных семей. Это дало основания для разработки ресурсной

модели социальной работы с малообеспеченными семьями в г. Благовещенск.

Данная модель состоит из основных  ресурсов: экономических,

организационных, демографических, ресурсов правового характера  и

вспомогательных ресурсов: социокультурных, образовательных, ресурсов

средств массовой информации. Каждый ресурс находит отражение в

определенной сфере жизнедеятельности и в совокупности составляют

эффективный механизм взаимодействия.

Также это дало основания для ряда общих и практических рекомендаций:

Общие рекомендации:

1) создание комиссии, в состав которой будут входить руководители

социальных учреждений и представители Благовещенской городской Думы по

пересмотру основных законодательных актов местного уровня, с целью

устранить возможные направления, нуждающиеся в оптимизации в

сложившейся системе социальной защиты малообеспеченных семей, а именно:

модернизировать систему проверки подачи сведений о доходах

малообеспеченных семей и составе семьи;
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2) расширение должностных обязанностей специалистов социальной

защиты, включающие более детальную проверку сведений;

3) повышение информированности малообеспеченных семей о своих

правах, посредством привлечения средств массовой информации и созданию

полиграфии.

4) направление финансирования на предоставление государственной

услуги по бесплатному переобучению членов малообеспеченной семьи.

Практические рекомендации:

– создание электронного калькулятора пособий, который включит ряд

вопросов, обязательных для заполнения: ФИО всех членов семьи, даты

рождения, принадлежность к льготной категории, род занятий: работа, учеба,

среднедушевой доход семьи (за три месяца до подачи заявления), наличие

получаемых видов социальной помощи.

– создание электронной базы для сотрудников и малообеспеченным

семьям по ресурсам: взаимодействие организаций, учреждений, по условиям

договора

– введение информирования о необходимости активации транспортной

карты, онлайн-запись на активацию.

– внедрение онлайн-консультанта на сайте ГКУ АО «Благовещенское

УСЗН»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бакалаврское исследование показало, что выбранная тема, а именно

«Социальной защита малообеспеченных семей г. Благовещенска в ГКУ АО

«Благовещенское УСЗН» действительно является и будет являться актуальной в

дальнейшем развитии социальной защиты.

В будущем её актуальность будет выражаться в повышении

эффективности социальной защиты, увеличении числа малообеспеченных лиц,

которым оказана помощь, повышение уровня качества оказываемой помощи.

В процессе подготовки бакалаврской была достигнута цель, а именно:

проанализированы основы социальной защиты малообеспеченных семей в ГКУ

АО «Благовещенское УСЗН».

Также решены поставленные задачи.

Выделены следующие характеристики малообеспеченных семей:

– малообеспеченной считается семья, чей средний общий доход,

разделенный на каждого члена семьи, оказывается ниже минимального

прожиточного минимума;

– к категории малообеспеченных семей можно отнести широкий спектр

семей при соблюдении ключевого условия: материально-тяжелое положение

должно наступить ввиду независящих от семьи причин;

– основные понятия при определении семьи к типу малообеспеченной:

прожиточный минимум, среднедушевой доход, минимальный размер оплаты

труда, потребительская корзина.

Выделены основные социальные проблемы малообеспеченных семей:

малообеспеченная семья для нормального функционирования в обществе

должна обеспечивать себя личными, рациональными и иррациональными

потребностями, которые отражают уровень жизни семьи. При невыполнении

базовых потребностей возникают социальные проблемы малообеспеченных

семей. Социальные проблемы малообеспеченной семьи можно разделить на

следующие:
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– социально-экономические;

– социально-бытовые;

– социально-психологические;

– проблемы семейного воспитания.

Вышеперечисленные проблемы малообеспеченных семей отражаются в

различных сферах жизнедеятельности: профессиональной, образовательной,

психологической, духовной и материальной.

Были выявлены формы социальной защиты малообеспеченных семей.

Таким образом, для малообеспеченных семей предусмотрено четыре формы

социальной защиты:

– социальное страхование;

– социальное обеспечение;

– социальное обслуживание;

– социальная помощь.

Была проанализирована нормативно-правовая база малообеспеченных

семей, которая находит отражение в нескольких законодательных документах:

– Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им

государственной социальной помощи» (с редакцией от 02.06.2013 года);

– Федеральный закон от 25.06.1999 г. № 178 «О государственной

социальной помощи (с редакцией от 28.11.2015 года);

– Федеральный закон  от 10.10.97г.  №134 «О прожиточном минимуме

РФ» (с редакцией от 03.12.2012 года);

– Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных

пособиях гражданам, имеющим детей» (с редакцией от 29.12.2015 года);

– Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг» (с редакцией от 24.12.2014 года);

– Постановление Правительства Амурской области от 14 февраля 2011
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года № 64 «Об утверждении порядков назначения, периодичности

предоставления и размера адресной социальной помощи» ( с редакцией от

29.08.2014 года).

– Закон Амурской области от 19.09.2005 № 411 «Об адресной социальной

помощи» (с редакцией от 7 июня 2013 года);

– Закон Амурской области от 11 июля 2004г № 388 «О социальной

поддержке граждан, имеющих детей» (с редакцией от 31.10.2014 года).

Была проанализирована социальная защита малообеспеченных семей в

ГКУ АО «Благовещенское УСЗН». В феврале 2015 года было проведено

исследование, которое позволило описать существующие причины

малообеспеченности, проанализировать учреждения, которые способны оказать

социальную помощь, выделить основные достоинства и направления,

нуждающиеся в оптимизации социальной защиты малообеспеченных семей.

Это дало основания для разработки ресурсной модели социальной работы с

малообеспеченными семьями в г. Благовещенск. Данная модель состоит из

основных  ресурсов: экономических, организационных, демографических,

ресурсов правового характера  и вспомогательных ресурсов: социокультурных,

образовательных, ресурсов средств массовой информации. Каждый ресурс

находит отражение в определенной сфере жизнедеятельности и в совокупности

составляют эффективный механизм взаимодействия.

Также это дало основания для ряда общих и практических рекомендаций:

Общие рекомендации:

– создание комиссии, в состав которой будут входить руководители

социальных учреждений и представители Благовещенской городской Думы по

пересмотру основных законодательных актов местного уровня, с целью

устранить возможные направления, нуждающиеся в оптимизации в

сложившейся системе социальной защиты малообеспеченных семей, а именно:

модернизировать систему проверки подачи сведений о доходах

малообеспеченных семей и составе семьи;

– расширение должностных обязанностей специалистов социальной
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защиты, включающие более детальную проверку сведений;

– повышение информированности малообеспеченных семей о своих

правах, посредством привлечения средств массовой информации и созданию

полиграфии.

– направление финансирования на предоставление государственной

услуги по бесплатному переобучению членов малообеспеченной семьи.

Практические рекомендации:

– создание электронного калькулятора пособий, который включит ряд

вопросов, обязательных для заполнения: фио всех членов семьи, даты

рождения, принадлежность к льготной категории, род занятий: работа, учеба,

среднедушевой доход семьи (за три месяца до подачи заявления), наличие

получаемых видов социальной помощи.

– создание электронной базы для сотрудников и малообеспеченным

семьям по ресурсам: взаимодействие организаций, учреждений, по условиям

договора

– введение информирования о необходимости активации транспортной

карты, онлайн-запись на активацию.

– внедрение онлайн-консультанта на сайте ГКУ АО «Благовещенское

УСЗН»

В целом, изучение социальной защиты с малообеспеченными семьями

является достаточно обширной областью знания, которая в последнее время все

в большей степени подтверждает свою актуальность и значимость.

Продолжившийся рост материальных проблем населения, в частности семей,

является острым аспектом снижения уровня социализации всего населения, эта

проблема, охватывающая общество нуждается в скорейшем решении, которое

возможно при пересмотре способов и методов оказания помощи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программа исследования социальной защиты малообеспеченных семей

1) Формулировка проблемы, определение объекта и предмета

исследования

В общем понимании социальная защита – сложное, многоаспектное

понятие, это деятельность, цель которой оптимизировать осуществление

субъективной роли людей во всех сферах жизни общества в процессе

жизнеобеспечения и деятельного существования личности, семьи, социальных

и других групп и слоев в обществе. Социальная защита направлена на оказание

помощи, поддержки всех людей, особенно так называемых слабых слоев и

групп (инвалидов, многодетных семей, неполных семей, пожилых, общин

мигрантов и т.д.). В данной работе рассматривается социальная защита

малообеспеченных семей, ведь в настоящее время отмечается наличие

множественных факторов, расшатывающих экономическое состояние многих

семей. К числу таких факторов можно отнести: повышающийся уровень

безработицы, высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, низкий, не

соответствующий стоимости жизни уровень оплаты за труд.

Малообеспеченные семьи практически не имеют возможности оплачивать

дорогостоящие услуги образования и здравоохранения, туристические и

рекреационные услуги и многие другие материальные, социальные и духовные

блага. В этих условиях становится невозможной качественная социализация

детей, реализация их потенциальных возможностей, их духовное и

интеллектуальное развитие.

Таким образом, малообеспеченность семей – одна из наиболее

актуальных и острых проблем всей современной России, в частности для г.

Благовещенска. Приведём в пример, данные ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

о динамике количества семей, которым оказана адресная помощь.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что количество семей,
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нуждающихся в помощи растет, а соответственно и возрастает необходимость

повышения уровня оказываемой помощи.

Таблица А.1 – Динамика малообеспеченных семей г. Благовещенск,

получателей адресной социальной помощи
Наименование

показателя

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Оказана социальная

помощь за отчетный

период (всего семей)

2231 2552 3147 3538 4561 4500

Из них:

Адресная социальная

помощь (в натуральном

выражении)

1622 1710 1816 1898 2195 1976

Адресная

социальная помощь (в

денежном выражении):

1770 2064 2501 3211 3664 2524

Объект программы: эксперты в сфере социальной защиты

малообеспеченных семей г. Благовещенска.

Предмет программы: социальная защита малообеспеченных семей в г.

Благовещенке.

2) Определение цели и постановка задач исследования.

Цель: изучить социальную защиту малообеспеченных семей в ГКУ АО

«Благовещенское УСЗН»

Задачи исследования:

1) охарактеризовать понятие «малообеспеченность», выделить причины

малообеспеченности семей в г. Благовещенск.

2) выявить основные типы малообеспеченных семей, преобладающие в

г. Благовещенск

3) определить основные функции и виды социальной защиты,
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оказываемой малообеспеченным семьям в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»;

4) сопоставить позитивные аспекты с направлениями, нуждающимися в

оптимизации, в сложившейся системе социальной защиты малообеспеченных

семей в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»;

5) определить меры по улучшению социальной защиты

малообеспеченных семей в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».

3) Уточнение и интерпретация основных понятий.

1) Адресная социальная помощь – это обеспечение в денежной и

натуральной форме (в виде услуг или льгот) дополнительной поддержки

проживающих в автономном округе граждан, нуждающихся в ней и не

имеющих в силу объективных причин источников средств существования

2) Индексация – механизм автоматической корректировки доходов.

3) Компенсация – это возмещение малообеспеченным семьям

произведенных ими расходов, причем не любых, определенных произвольно по

своим нуждам, а установленных государством.

4) Консультирование (как технология социальной работы) – проведение

бесед, информирование по социальным вопросам малообеспеченных семей.

5) Льгота – полное и частичное освобождение от установленных правил,

обязанностей или облегчение условий выполнения.

6) Малообеспеченная семья – семья, в которой общий доход не

превышает прожиточного минимума установленного законодательством.

7) Натуральная помощь – предоставление детского питания, лекарства,

одежды и обуви.

8) Пособие – одна из форм материального обеспечения населения,

которая представляется в виде единовременных или периодических выплат и

назначается в случае заболевания, травмы,  беременности и родам, при потере

работы и тд.

9) Программа социальной адаптации – разработанные органом
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социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые

направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной в

соответствии с законодательством Российской Федерации, и включают в себя

виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.

10) Самообеспечение – это самостоятельное повышение семьей

среднедушевого дохода путем ведения личного подсобного хозяйства и (или)

оказания услуг населению

11) Социальная доплата к пенсии – предоставление гражданину

(пенсионеру) денежной суммы к пенсии с учетом денежных выплат и

отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме

12) Социальная защита – это система мероприятий, осуществляемых

государственными и общественными организациями по обеспечению

гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию

жизни и деятельного существования человека.

13) Социальная работа – это профессиональная деятельность, имеющая

целью содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и

социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и

реабилитации.

14) Социальные проблемы – это вопросы и ситуации, которые, прямо или

косвенно влияют на человека и, с точки зрения всего или значительного числа

членов сообщества, являются достаточно серьёзными проблемами, требующие

коллективных усилий по их преодолению

15) Субсидия – это выплаты потребителям, предоставляемые за счёт

государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных

фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других

государств.

16) Трудная жизненная ситуация – это такая ситуация, в которой в

результате внешних или внутренних изменений происходит нарушение
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адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять

свои основные жизненные потребности посредством моделей и способов

поведения выработанных в предыдущие периоды жизни.

17) Экстренная социальная помощь – это разовое, единичное содействие

индивиду или семье, испытывающим трудности, путем выдачи денег,

продуктов или вещей.

4) Предварительный системный анализ объекта исследования.

Структурная операционализация представлена на рисунке А.1.

Пояснения к структурной операционализации.

Виды оказываемой помощи:

– юридическая – информирование о правах семьи, сообщение

малообеспеченной семье законодательных основ социальной защиты;

– социально-педагогическая – способствование помощи в устройстве

детей в детские сады и школы;

– психологическая – проведение тренингов;

– содействие в поиске жилья – предоставление информации о доступном

жилье;

– материальная – предоставление единовременных  и регулярных выплат;

– натуральная – предоставление детского питания, лекарства, одежды и

обуви.
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Рисунок А.1 – Структурная операционализация

ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ПОЯВЛЕНИЕ МАЛООБЕСПЕЧЕНННЫХ СЕМЕЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:

Низкие

доходы

Рост

безработицы

Позиция

иждивенчества

Ранний возраст вступления в

брак

Уровень

цен на жилье

Неофициальн

ое трудоустройство

Количество

разводов

Образование и воспитание

Высокие

цены на ЖКХ

Дорогостояще

е устройство детей в

детские сады

Нежелание работать Неправильное понимание

института семьи

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

ЭКСТРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: это
разовое, единичное содействие индивиду или семье,
испытывающим трудности, путем выдачи денег,
продуктов или вещей.

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: регулярное
содействие малообеспеченным слоям населения,
предусматривающее выдачу денег, продуктов и
вещей.

ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОМОЩЬ:

ВИДЫ:

1. Юридическая
2. Социально-
3. педагогическая
4. Психологическая
5. Содействие в поиске
6. жилья
7. Материальная
8. Натуральная

1. Повышение степени информированности
населения
о своих правах

2. Организация профориентации,
переобучения и трудоустройства

3. Повышение благосостояния населения
4. Придание уверенности, путем тренингов и

консультирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ:



67

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Факторная операционализация.

Таблица А.2 – Факторная операционализация
А (объективные факторы) В (индивидуальные) С (факторы отношения)

А1(общие):

1) Уровень развития экономики

2) Сложившаяся ситуация на

рынке труда

3) Политическая ситуация

4) Социальная политика

государства

В1 (функциональные):

1) Возраст

1) Уровень образования

2) Квалификация

3) Уровень доходов

С 1 (субъективные

аспекты):

1)Восприятие личной

значимости в повышении

уровня доходов

А 2 (специфические):

1) Наличие жилья или

отсутствие жилья

2) Число востребованных

профессий.

(латентные):

1) Культурная среда

2) СМИ

В 2 (личностные):

1)Образ жизни

2) Личные стремления

3)Семейные традиции

С 2 (объективные

аспекты):

1)Инициативность в

поиске работы

2)Ответственность за

свою семью

5) Развертывание рабочих гипотез.

Основная гипотеза: малообеспеченные семьи в г. Благовещенск

нуждаются в социальной защите.

Дополнительная гипотеза: Социальная  защита малообеспеченных семей

в г. Благовещенск должна включать в себя не только материальные, но и

психологические виды помощи.

6) Принципиальный (стратегический) план исследования.

Таблица А.3 – Этапы исследования
Этапы

исследования

Содержание исследования Сроки



68

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Продолжение Таблицы А.3
Подготовительны

й

Изучение литературы, ознакомление с проблемой,

определение проблематики и темы исследования

10 – 25 октября

Основной Составление программы:

1. формулировка проблемы,

2. определение объекта и предмета

исследования, цели и задач,

3. уточнение и интерпретация основных

понятий,

4. составление структурной и факторной

операционализации,

5. выдвижение гипотезы,

6. составление анкеты,

7. проведение исследования

8. выбраковка анкет

9. обработка анкет

10. анализ анкет

27 – 10 ноября

Заключительный Составление отчета 1 – 20 декабря

7) Обоснование системы выборки единиц наблюдения

Для достаточно полной осведомленности по данной теме, на примере

УСЗН, необходимо отпросить специалистов следующих отделов:

Отдел адресной социальной помощи – 5 специалистов.

Отдел субсидий – 7 специалистов.

Отдел социальной поддержки семей с детьми – 16 специалистов.

Таким образом, количество опрашиваемых составило 28 человек.

Критерии компетентности:

1. Стаж работы от одного года

2. Отдел, где работает специалист
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Уважаемый эксперт!

АмГУ проводит исследование с целью анализа социальной защиты

малообеспеченных семей в г. Благовещенск

Полученные сведения будут использованы в научно-теоретических и

практических целях.

Именно Ваше мнение очень важно для нас!

Для заполнения данной анкеты необходимо ответить на поставленные

вопросы в развернутой форме!

Спасибо за сотрудничество!

1) Какие семьи принято называть малообеспеченными?

____________________________________________________________________

2) Перечислите критерии малообеспеченности семей в г. Благовещенск.

____________________________________________________________________

3) Назовите причины малообеспеченности семей в г. Благовещенск.

____________________________________________________________________

4) Выделите основные типы малообеспеченных семей.

____________________________________________________________________

5) Какие типы малообеспеченных семей преобладают в г. Благовещенск?

____________________________________________________________________

6) Как Вы считаете, чем обусловлено преобладание именно этих типов?

____________________________________________________________________

7) Есть ли отличительные особенности у малообеспеченных семей г.

Благовещенска (положение, причины формирования)?

____________________________________________________________________

8) Какие социальные проблемы по Вашему мнению являются наиболее

острыми для малообеспеченных семей в г. Благовещенск?
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9) Как Вы считаете, есть ли динамика количества малообеспеченных

семей в г. Благовещенск за последние 5 лет? (если нет, переход к вопросу № 9)

____________________________________________________________________

10) Назовите направление динамики (положительная или

отрицательная), как Вы считаете, чем вызвана подобная динамика?

____________________________________________________________________

11) Нуждаются ли малообеспеченные семьи г. Благовещенска в

социальной защите?

____________________________________________________________________

12) Какие учреждения и организации г. Благовещенска осуществляют

социальную работу с малообеспеченными семьями?

____________________________________________________________________

13) Опишите основные функции деятельности социальной защиты с

малообеспеченными семьями.

____________________________________________________________________

14) Назовите основные направления деятельности социальной защиты

малообеспеченных семей.

____________________________________________________________________

15) Какие технологии используются для работы с малообеспеченными

семьями?

____________________________________________________________________

16) Какие отделы Вашего учреждения занимаются работой с

малообеспеченными семьями?

____________________________________________________________________

17) Все ли эти проекты реализуются в Вашем учреждении, укажите

какие?

____________________________________________________________________
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18) Оцените эффективность этих проектов.

____________________________________________________________________

19) С какими организациями, бизнес-структурами  взаимодействует

Ваше учреждение в процессе организации работы  с малообеспеченными

семьями?

____________________________________________________________________

20) Опишите алгоритм осуществления работы с малообеспеченными

семьями в Вашем учреждении.

____________________________________________________________________

21) Как Вы считаете, есть ли направления, нуждающиеся в

оптимизации, в сложившейся системе социальной защиты малообеспеченных

семей?

____________________________________________________________________

22) Назовите главные направления, нуждающиеся в оптимизации в

системе социальной защиты малообеспеченных семей.

____________________________________________________________________

23) Как Вы считаете, какие меры позволили бы оптимизировать

отдельные направления и улучшить текущее положение в системе социальной

защиты малообеспеченных семей?

____________________________________________________________________

24) Назовите достоинства в сложившейся системе социальной защиты.

____________________________________________________________________

25) Нужны ли кардинальные изменение в социальной защите

малообеспеченных семей, аргументируйте свой ответ.

Укажите, пожалуйста следующую информацию  о Вас:

Название отдела ____________________________________

Ваша должность ____________________________________
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Стаж работы ____________________________________

Образование ____________________________________
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Электронный калькулятор пособий для малообеспеченных семей

Рисунок Б.1 – Электронный калькулятор пособий для малообеспеченных

семей
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Транспортная карта для семей с детьми

Рисунок В.1 – Запись на активацию транспортной карты школьников
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Онлайн-консультант на сайте ГКУ АО «Благовещенское УСЗН»

Рисунок Г.1 – Диалоговое окно на сайте ГКУ АО «Благовещенское

УСЗН»
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Электронная база данных для сотрудников ГКУ АО «Благовещенское

УСЗН» и малообеспеченных семей

Рисунок Д.1 – Меню электронной базы данных для сотрудников ГКУ АО

«Благовещенское УСЗН» и малообеспеченных семей
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Договор о сотрудничестве ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» с

организациями

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности

№ __________________ - " ______ " _______________________ 20 _______ г.

__________________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

(далее ________________________ ), в лице

__________________________________________________________________

(краткое наименование ОУ, должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании

_________________________________________________с одной стороны, и

(наименование нормативного акта)

__________________________________________________________________

(полное название организации)

(далее ________________________ ), в лице

__________________________________________________________________

(краткое наименование ОУ, должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании

_________________________________________________, с одной стороны, и

(наименование нормативного акта)

о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны

договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией,

участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной

деятельности, не противоречащих законодательству.

1.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской

помощи на взаимосогласных условиях.
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1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из

Сторон в них не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать

участие в надлежащей мере, или если имеются возражения третьей стороны.

2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных

прав.

2.2. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы,

необходимые для достижения поставленных целей.

3 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не

преследует цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на

взаимовыгодных началах.

4 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения

обязательств по настоящему Соглашению, должна о наступлении и

прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств,

извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.

5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий,

могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на основании

настоящего Договора дружественным путем.

5.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия

решаются в соответствии с действующим законодательством.

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими

Сторонами и действителен _______ лет.

6.2. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и

прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления
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другой Стороне уведомления о прекращении Договора. В таком случае

условия расторжения Договора определяются по взаимному согласию Сторон.

7 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Спор и разногласия, касающиеся настоящего Договора решаются

переговорами или в установленном законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае,

если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то

лицами обеих сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют

одинаковую юридическую силу.

8 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Таблица Е.1 – Юридические адреса сторон

(наим. учреждения) (наим. учреждения)

(юридический адрес) (юридический адрес)

(контактный телефон) (контактный телефон)

(подпись) (подпись)


