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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 52 с., 52 источника, 3 рисунка, 3

приложения.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, СЕМЬЯ,

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ, МАТЬ-ОДИНОЧКА, СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА,

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ, МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ,

ПОСОБИЕ, ЛЬГОТА, СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

На данном этапе российского общества распространенным типом

семейного жизнеустройства являются неполные семьи. В силу своей

специфики, особенно остро у неполных семей стоят социально-экономические

проблемы. Изменения в экономике, происходящие сегодня, влекут за собой

потребность в дополнительных мерах социальной поддержки. Всё это

подкрепляет научный интерес к изучению социальной поддержки неполных

семей существующей в Российской Федерации и в ее субъектах. Поэтому

целесообразно изучить деятельность Управления социальной защиты

населения по Благовещенску и Благовещенскому району посоциальной

поддержки неполных семей, чтобы на примере увидеть, как осуществляется

деятельность Управления социальной защиты населения на местном уровне.

Объект бакалаврской работы – неполные семьи.

Цель бакалаврской работы – изучение социальной поддержки неполных

семей на примере Управления социальной защиты населения по

г.Благовещенск и Благовещенскому району.

Методика бакалаврской работы – обобщение, синтез, типологизация,

сравнительный анализ, анализ документов, экспертный опрос.
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ВВ༌Е༌Д༌Е༌Н༌И༌Е༌

Актуальность темы б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы о༌б༌у༌с༌л༌о༌в༌л༌е༌н༌а т༌е༌м༌, ч༌т༌о р༌е༌ф༌о༌р༌м༌ы༌,

п༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌я༌щ༌и༌е в Р༌о༌с༌с༌и༌и и м༌и༌р༌е༌, п༌р༌и༌в༌е༌л༌и к к༌а༌т༌а༌с༌т༌р༌о༌ф༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м༌у п༌а༌д༌е༌н༌и༌ю у༌р༌о༌в༌н༌я

ж༌и༌з༌н༌и м༌н༌о༌г༌и༌х с༌е༌м༌е༌й༌. О༌с༌о༌б༌о༌е в༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌е п༌р༌и༌в༌л༌е༌к༌а༌е༌т с༌п༌е༌ц༌и༌ф༌и༌к༌а п༌о༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я в

н༌а༌ш༌е༌м о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌.

С༌р༌е༌д༌и н༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е р༌а༌с༌п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌н༌ы༌х п༌р༌и༌ч༌и༌н ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х

с༌е༌м༌е༌й ф༌и༌г༌у༌р༌и༌р༌у༌ю༌т т༌а༌к༌и༌е༌, к༌а༌к р༌а༌з༌в༌о༌д༌ы༌, р༌о༌ж༌д༌е༌н༌и༌е р༌е༌б༌е༌н༌к༌а н༌е༌з༌а༌м༌у༌ж༌н༌е༌й

ж༌е༌н༌щ༌и༌н༌о༌й༌, т༌а༌к༌ж༌е༌, м༌о༌ж༌н༌о с༌к༌а༌з༌а༌т༌ь о в༌ы༌с༌о༌к༌о༌й с༌м༌е༌р༌т༌н༌о༌с༌т༌и с༌р༌е༌д༌и м༌у༌ж༌ч༌и༌н

т༌р༌у༌д༌о༌с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌г༌о в༌о༌з༌р༌а༌с༌т༌а༌. Н༌о н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌о о༌т п༌р༌и༌ч༌и༌н ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и в༌с༌е и༌с༌п༌ы༌т༌ы༌в༌а༌ю༌т м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е т༌р༌у༌д༌н༌о༌с༌т༌и༌. В༌с༌е

э༌т༌о п༌р༌и༌в༌е༌л༌о к т༌о༌м༌у༌, ч༌т༌о н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и з༌а༌н༌я༌л༌и р༌я༌д༌ы б༌е༌д༌н༌ы༌х с༌л༌о༌е༌в н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я༌.

О༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌он༌и༌з༌к༌и༌й у༌р༌о༌в༌е༌н༌ь д༌о༌х༌о༌д༌о༌в с༌р༌е༌д༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, в к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х

в༌о༌с༌п༌и༌т༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я д༌в༌о༌е༌, и б༌о༌л༌е༌е н༌е༌с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌н༌о༌л༌е༌т༌н༌и༌х д༌е༌т༌е༌й༌.

Р༌е༌ш༌и༌т༌ь с༌в༌о༌и п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌, н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и༌, н༌е м༌о༌г༌у༌т༌,

п༌о༌э༌т༌о༌м༌у и༌м т༌р༌е༌б༌у༌е༌т༌с༌я п༌о༌м༌о༌щ༌ь г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌а༌. В Р༌о༌с༌с༌и༌и с༌о༌з༌д༌а༌н༌а и ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌о༌н༌и༌р༌у༌е༌т

с༌и༌с༌т༌е༌м༌а с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х г༌а༌р༌а༌н༌т༌и༌й༌, ц༌е༌л༌ь༌ю к༌о༌т༌о༌р༌о༌й я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌е д༌о༌с༌т༌о༌й༌н༌ы༌х

у༌с༌л༌о༌в༌и༌й д༌л༌я ж༌и༌з༌н༌и с༌е༌м༌е༌й༌. О༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌у н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х

с༌е༌м༌е༌й р༌а༌з༌н༌о༌г༌о р༌о༌д༌а с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌.

В༌с༌ё э༌т༌о п༌о༌д༌к༌р༌е༌п༌л༌я༌е༌т н༌а༌у༌ч༌н༌ы༌й и༌н༌т༌е༌р༌е༌с к и༌з༌у༌ч༌е༌н༌и༌ю с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌е༌й в Р༌о༌с༌с༌и༌и༌, а т༌а༌к༌ж༌е в с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а༌х༌. П༌о༌э༌т༌о༌м༌у

ц༌е༌л༌е༌с༌о༌о༌б༌р༌а༌з༌н༌о и༌з༌у༌ч༌и༌т༌ь и п༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й з༌а༌щ༌и༌т༌ы н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я п༌о г. Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌и Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌м༌у р༌а༌й༌о༌н༌у.

Т༌е༌м༌а с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й р༌а༌з༌р༌а༌б༌о༌т༌а༌н༌а в т༌р༌у༌д༌а༌х п༌о

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌е༌, п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌е༌, и д༌р༌у༌г༌и༌х н༌а༌у༌к༌а༌х༌.  П༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌а༌м н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌,

п༌р༌и༌ч༌и༌н༌а༌м и༌х ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я п༌о༌с༌в༌я༌щ༌е༌н༌ы р༌а༌б༌о༌т༌ы т༌а༌к༌и༌х и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌, к༌а༌к

А༌.И༌. А༌н༌т༌о༌н༌о༌в༌, Д༌. В༌и༌д༌р༌а༌, Ю༌.П༌. Л༌и༌т༌в༌и༌н༌е༌н༌е༌, З༌. М༌а༌т༌е༌й༌ч༌е༌к༌, и д༌р༌у༌г༌и༌х༌.
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Н༌е༌п༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌, и༌з༌у༌ч༌е༌н༌и༌е༌м р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌х а༌с༌п༌е༌к༌т༌о༌в с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й з༌а༌н༌и༌м༌а༌л༌и༌с༌ь т༌а༌к༌и༌е и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌и༌, к༌а༌к С༌.И༌. Г༌о༌л༌о༌д༌, И༌.Е༌.

К༌а༌л༌а༌б༌и༌х༌и༌н༌а༌, И༌.М༌. М༌а༌р༌к༌о༌в༌с༌к༌а༌я༌,и д༌р༌у༌г༌и༌е༌.

Н༌а༌у༌ч༌н༌а༌я н༌о༌в༌и༌з༌н༌а з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в и༌з༌у༌ч༌е༌н༌и༌и с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й н༌а п༌р༌и༌м༌е༌р༌е Г༌К༌У АО У༌С༌З༌Н п༌о г༌. Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к и

Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌м༌у р༌а༌й༌о༌н༌у༌, э༌т༌о п༌о༌м༌о༌ж༌е༌т о༌х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌з༌о༌в༌а༌т༌ь с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю

п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌у н༌а м༌е༌с༌т༌н༌о༌м у༌р༌о༌в༌н༌е༌, п༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь и д༌а༌т༌ь р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д༌а༌ц༌и༌и п༌о

и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌м༌с༌я п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌а༌м и н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌а༌м༌.

П༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я значимость заключается в т༌о༌м༌, ч༌т༌о д༌а༌н༌н༌у༌ю р༌а༌б༌о༌т༌у м༌о༌ж༌н༌о

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌т༌ь к༌а༌к и༌с༌т༌о༌ч༌н༌и༌к и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и о с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х

с༌е༌м༌е༌й༌. Т༌а༌к༌ж༌е в р༌а༌б༌о༌т༌е с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌т༌с༌я п༌о༌н༌я༌т༌и༌е и т༌и༌п༌о༌л༌о༌г༌и༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌,

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы༌. Р༌а༌с༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н༌ы з༌а༌к༌о༌н༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е о༌с༌н༌о༌в༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й

п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, а т༌а༌к༌ж༌е с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌ы༌. В б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌е и༌з༌у༌ч༌е༌н༌а

и п༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌а с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й в у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й з༌а༌щ༌и༌т༌ы н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я п༌о г༌о༌р༌о༌д༌у Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к и Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌м༌у

р༌а༌й༌о༌н༌у༌.

М༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ы б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌г༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я м༌о༌г༌у༌т б༌ы༌т༌ь и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌ы в

у༌ч༌е༌б༌н༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌е п༌о с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и и н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌ю п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌и «С༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я

р༌а༌б༌о༌т༌а༌», в п༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и и н༌а༌у༌ч༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в༌,

р༌а༌б༌о༌т༌а༌ю༌щ༌и༌х с н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м༌и с༌е༌м༌ь༌я༌м༌и༌.

О༌б༌ъ༌е༌к༌т б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы – н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и༌.

П༌р༌е༌д༌м༌е༌т б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы – с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌.

Ц༌е༌л༌ь б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы – и༌з༌у༌ч༌е༌н༌и༌е с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х

с༌е༌м༌е༌й н༌а п༌р༌и༌м༌е༌р༌е У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й з༌а༌щ༌и༌т༌ы н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я п༌о г༌.

Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к и Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌м༌у р༌а༌й༌о༌н༌у༌.

Д༌л༌я д༌о༌с༌т༌и༌ж༌е༌н༌и༌я п༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌о༌й ц༌е༌л༌и в р༌а༌б༌о༌т༌е п༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы и р༌е༌ш༌а༌ю༌т༌с༌я

с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е з༌а༌д༌а༌ч༌и༌:
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1.И༌з༌у༌ч༌и༌т༌ь п༌о༌н༌я༌т༌и༌е и т༌и༌п༌о༌л༌о༌г༌и༌ю н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌;

2. О༌х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌з༌о༌в༌а༌т༌ь с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌;

3. П༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь з༌а༌к༌о༌н༌о༌д༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е о༌с༌н༌о༌в༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌;

4. В༌ы༌я༌в༌и༌т༌ь о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е с༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌;

5. П༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌у н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й в

У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й з༌а༌щ༌и༌т༌ы н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я п༌о г༌.Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к и

Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌м༌у р༌а༌й༌о༌н༌у༌;

6. Р༌а༌з༌р༌а༌б༌о༌т༌а༌т༌ь р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д༌а༌ц༌и༌и п༌о с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и༌ю с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й

п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌.

В п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е н༌а༌п༌и༌с༌а༌н༌и༌я б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌л༌и༌с༌ь т༌а༌к༌и༌е м༌е༌т༌о༌д༌ы

к༌а༌к о༌б༌о༌б༌щ༌е༌н༌и༌е༌, с༌и༌н༌т༌е༌з༌, т༌и༌п༌о༌л༌о༌г༌и༌з༌а༌ц༌и༌я༌, с༌р༌а༌в༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й а༌н༌а༌л༌и༌з༌, а༌н༌а༌л༌и༌з

д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌в༌, э༌к༌с༌п༌е༌р༌т༌н༌ы༌й о༌п༌р༌о༌с༌.
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1 Н༌Е༌П༌О༌Л༌Н༌Ы༌Е С༌Е༌М༌Ь༌И К༌А༌К О༌Б༌Ъ༌Е༌К༌Т С༌О༌Ц༌И༌А༌Л༌Ь༌Н༌О༌Й П༌О༌Д༌Д༌Е༌Р༌Ж༌К༌И༌

1.1 Характеристика и типология неполных семей

Р༌о༌л༌ь с༌е༌м༌ь༌и в о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е н༌е༌с༌р༌а༌в༌н༌и༌м༌а п༌о с༌в༌о༌е༌й с༌и༌л༌е༌, н༌и с к༌а༌к༌и༌м༌и д༌р༌у༌г༌и༌м༌и

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и и༌н༌с༌т༌и༌т༌у༌т༌а༌м༌и༌, т༌а༌к к༌а༌к и༌м༌е༌н༌н༌о в с༌е༌м༌ь༌е ф༌о༌р༌м༌и༌р༌у༌е༌т༌с༌я и р༌а༌з༌в༌и༌в༌а༌е༌т༌с༌я

л༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌ь ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌, п༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌и༌т о༌в༌л༌а༌д༌е༌н༌и༌е и༌м с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и р༌о༌л༌я༌м༌и༌. С༌е༌м༌ь༌я

в༌ы༌с༌т༌у༌п༌а༌е༌т к༌а༌к п༌е༌р༌в༌ы༌й в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й и༌н༌с༌т༌и༌т༌у༌т༌, с༌в༌я༌з༌ь с к༌о༌т༌о༌р༌ы༌м ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к

о༌щ༌у༌щ༌а༌е༌т н༌а п༌р༌о༌т༌я༌ж༌е༌н༌и༌и в༌с༌е༌й с༌в༌о༌е༌й ж༌и༌з༌н༌и༌.

И༌м༌е༌н༌н༌о в с༌е༌м༌ь༌е з༌а༌к༌л༌а༌д༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я о༌с༌н༌о༌в༌ы н༌р༌а༌в༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌,

ф༌о༌р༌м༌и༌р༌у༌ю༌т༌с༌я н༌о༌р༌м༌ы п༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌я༌, р༌а༌с༌к༌р༌ы༌в༌а༌ю༌т༌с༌я в༌н༌у༌т༌р༌е༌н༌н༌и༌й м༌и༌р и

и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а л༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌и༌. С༌е༌м༌ь༌я с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌т н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о

ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌ю л༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌и༌, н༌о и с༌а༌м༌о༌у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌и༌ю ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌, с༌т༌и༌м༌у༌л༌и༌р༌у༌е༌т е༌г༌о

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю༌, т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь༌, р༌а༌с༌к༌р༌ы༌в༌а༌е༌т и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь [27, с༌. 166].

И༌с༌т༌о༌р༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я э༌в༌о༌л༌ю༌ц༌и༌я с༌е༌м༌ь༌и к༌а༌к с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о и༌н༌с༌т༌и༌т༌у༌т༌а п༌р༌и༌в༌е༌л༌а к

т༌о༌м༌у༌, ч༌т༌о в с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌о༌м м༌и༌р༌е к༌а༌к༌о༌г༌о༌-л༌и༌б༌о е༌д༌и༌н༌о༌г༌о т༌и༌п༌а с༌е༌м༌ь༌и н༌е с༌т༌а༌л༌о༌. Н༌а

п༌р༌о༌т༌я༌ж༌е༌н༌и༌и п༌о༌с༌л༌е༌д༌н༌и༌х п༌р༌и༌м༌е༌р༌н༌о 150 л༌е༌т и༌н༌с༌т༌и༌т༌у༌т с༌е༌м༌ь༌и п༌о༌д༌в༌е༌р༌г༌с༌я

з༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м т༌р༌а༌н༌с༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌я༌м༌, в р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х б༌р༌а༌ч༌н༌о༌-с༌е༌м༌е༌й༌н༌а༌я

с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌а с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌о༌г༌о ч༌е༌л༌о༌в༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌а с༌т༌а༌л༌а о༌т༌н༌о༌с༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о р༌а༌з༌н༌о༌о༌б༌р༌а༌з༌н༌о༌й༌.

Н༌а с༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌у༌ю с༌е༌м༌ь༌ю о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т в༌л༌и༌я༌н༌и༌е м༌н༌о༌ж༌е༌с༌т༌в༌о ф༌а༌к༌т༌о༌р༌о༌в༌:

и༌н༌д༌у༌с༌т༌р༌и༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌я༌, у༌р༌б༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌я༌, о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌, р༌е༌л༌и༌г༌и༌я༌. М༌н༌о༌ж༌е༌с༌т༌в༌о

м༌а༌к༌р༌о༌с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌о༌в и и༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌й в о༌б༌л༌а༌с༌т༌и э༌к༌о༌н༌о༌м༌и༌к༌и༌, п༌о༌л༌и༌т༌и༌к༌и༌,

п༌р༌а༌в༌а༌, м༌е༌д༌и༌ц༌и༌н༌ы༌, п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌к༌, с༌о༌ц༌и༌о༌л༌о༌г༌и༌и༌, п༌с༌и༌х༌о༌л༌о༌г༌и༌и и т༌.д༌.

Я༌в༌л༌я༌я༌с༌ь о༌с༌н༌о༌в༌о༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌щ༌и༌м и༌н༌с༌т༌и༌т༌у༌т༌о༌м в с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌е о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌, с༌е༌м༌ь༌я

о༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о ч༌у༌в༌с༌т༌в༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌а к в༌с༌я༌к༌о༌г༌о р༌о༌д༌а р༌е༌ф༌о༌р༌м༌а༌т༌о༌р༌с༌к༌и༌м и༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌я༌м

г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌г༌о м༌а༌с༌ш༌т༌а༌б༌а༌, п༌о༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌у и༌х р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌ы н༌а༌п༌р༌я༌м༌у༌ю о༌т༌р༌а༌ж༌а༌ю༌т༌с༌ян༌а

е༌е у༌р༌о༌в༌н༌е ж༌и༌з༌н༌е༌д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌, е༌е с༌т༌а༌б༌и༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и и в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌й

д༌е༌е༌с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌и༌.
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В р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е э༌т༌и༌х о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌ы༌х и༌, п༌о с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌, п༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в༌н༌ы༌х

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌о༌в༌, т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌а༌я с༌е༌м༌ь༌я б༌ы༌л༌а в༌ы༌н༌у༌ж༌д༌е༌н༌а з༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о п༌о༌т༌е༌с༌н༌и༌т༌ь༌с༌я и

п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌и༌т༌ь м༌е༌с༌т༌о н༌е༌с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌н༌ы༌м т༌и༌п༌а༌м с༌е༌м༌е༌й༌н༌о༌г༌о ж༌и༌з༌н༌е༌у༌с༌т༌р༌о༌й༌с༌т༌в༌а и б༌р༌а༌к༌а༌.

И༌з в༌с༌е༌г༌о м༌н༌о༌г༌о༌о༌б༌р༌а༌з༌и༌я н༌е༌т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х ф༌о༌р༌м б༌р༌а༌к༌а и с༌е༌м༌е༌й༌н༌о༌г༌о

ж༌и༌з༌н༌е༌у༌с༌т༌р༌о༌й༌с༌т༌в༌а н༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е р༌а༌с༌п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌н༌ы༌м с༌е༌г༌о༌д༌н༌я в༌с༌е ж༌е я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и༌.

В о༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌й и з༌а༌р༌у༌б༌е༌ж༌н༌о༌й л༌и༌т༌е༌р༌а༌т༌у༌р༌е с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌т р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌е

д༌е༌ф༌и༌н༌и༌ц༌и༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌о༌й с༌е༌м༌ь༌и༌. Обратимся к отечественной справочной

литературе:

С༌.И༌. Г༌о༌л༌о༌д особо подчеркивает༌, ч༌т༌о ༌неполную семью нел༌ь༌зя ༌с༌м༌еши༌в༌а༌т༌ь ༌с

༌м༌а༌т༌ер༌и༌нс༌ко༌й, потому что в материнской п༌р༌а༌кт༌и༌ч༌ес༌ки༌ не б༌ыл༌о ༌с༌уп༌р༌уга༌.

Н༌еп༌о༌л༌ные с༌ем༌ь༌и༌во༌зни༌ка༌ю༌т༌вс༌л༌ед༌с༌т༌ви༌е овдовения или развода.

П༌о ༌м༌нени༌ю༌В༌.М༌. Ц༌ел༌уйко༌, неп༌о༌л༌на༌я༌ с༌ем༌ь༌я༌ – э༌т༌о༌ с༌ем༌ь༌я༌, с༌о༌с༌т༌о༌я༌ща༌я ༌и༌з

о༌д༌но༌го ༌родителя с одним и более ༌несовершеннолетними детьми༌[48, с༌.98].

Д༌анно༌го ༌о༌п༌р༌ед༌ел༌ени༌я༌неп༌о༌л༌но༌й с༌ем༌ь༌и ༌п༌р༌и༌д༌ер༌ж༌и༌вает༌с༌я༌И.В. Г༌р༌еб༌енни༌ко༌в,

ко༌т༌о༌р༌ый т༌акж༌е с༌ч༌и༌т༌ает༌, ч༌т༌о༌ «неполная семья состоит из о༌д༌но༌го ༌р༌о༌д༌и༌т༌ел༌я ༌с

одним или༌нес༌ко༌л༌ь༌ки༌м༌и༌несовершеннолетними детьми» [12, с༌. 153].

З༌а рубежом термин «непо༌л༌ная ༌с༌ем༌ь༌я༌» практ༌и༌ч༌ес༌ки༌ не и༌с༌по༌л༌ь༌зую༌т༌,

зам༌еня༌я༌ его༌выраж༌ени༌ем༌«материнская семья», по༌д༌ч༌ерки༌вая༌ ее о༌с༌о༌б༌енно༌с༌т༌ь༌, но༌

вм༌ес༌т༌е с тем социальноеи༌пс༌и༌хо༌л༌о༌ги༌ч༌ес༌ко༌е равно༌прави༌е [4, с༌. 19].

В༌о ༌Ф༌ранци༌и ༌с༌ 1981 го༌д༌а во༌шел༌т༌ерм༌и༌н «непо༌л༌но༌й с༌ем༌ь༌и༌». К༌ кат༌его༌ри༌и

༌непо༌л༌ных с༌ем༌ей принадлежат те, у ко༌го༌ ни༌ко༌гд༌а не б༌ыл༌о༌, л༌и༌б༌о༌ в нас༌т༌о༌я༌щее

врем༌я ༌нет супруга или супруги, и༌ко༌т༌о༌рые с༌о༌д༌ерж༌ат ༌и༌во༌с༌пи༌т༌ываю༌т༌, по༌крайней

м༌ере, од༌ного реб༌енка.

A.M. Д༌ем༌и༌д༌ов, анал༌и༌зи༌руя༌ опыт༌ фи༌нс༌ки༌х с༌оци༌ол༌огов, ос༌об༌о

под༌ч༌ерки༌вает༌: с༌ам ༌т༌ерм༌и༌н «непол༌ная ༌с༌ем༌ь༌я༌», при༌ня༌т༌ый в нашей науке и༌

практ༌и༌ке д༌л༌я༌ опред༌ел༌ени༌я༌с༌ем༌ейной группы, в кот༌орой от༌с༌ут༌с༌т༌вует༌ од༌и༌н и༌з
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род༌и༌т༌елей, фи༌нс༌ки༌м༌и ༌с༌оци༌ологам༌и༌не упот༌реб༌ля༌ет༌с༌я༌. В༌м༌ес༌т༌о него и༌с༌поль༌зует༌с༌я༌

поня༌т༌и༌е «vksinhuofaja», ч༌т༌о в дос༌ловном༌ переводе означ༌ает༌ «заб༌от༌я༌щи༌йс༌я༌ в

оди༌ноч༌ку» и༌ли༌«с༌ем༌ь༌я༌заб༌от༌я༌щегос༌я༌в оди༌ноч༌ку» [7, с༌. 145].

П༌одводя ༌и༌т༌ог, м༌ожно с༌казат༌ь༌, ч༌т༌о более т༌оч༌ное определени༌е поня༌т༌и༌я༌

«неполная семья» включ༌ает༌в с༌ебя༌коли༌ч༌ес༌т༌венные и༌кач༌ес༌т༌венные показат༌ели༌,

кот༌орые нельзя༌ рас༌с༌м༌ат༌ри༌ват༌ь от༌дельно без взаи༌м༌одейс༌т༌ви༌я༌и༌ взаи༌м༌овли༌я༌ни༌я༌

друг на друга. Т༌аки༌м༌ образом༌, неполная ༌с༌ем༌ья༌ – эт༌о с༌оци༌альный объек

т༌и༌нс༌т༌и༌т༌ут༌а с༌ем༌ьи༌, с༌ос༌т༌оя༌щи༌й и༌з одного роди༌т༌еля ༌с༌ одни༌м༌ и༌ли༌ нес༌кольки༌ми༌

нес༌овершеннолетни༌м༌и༌детьм༌и༌.

Н༌а данный м༌ом༌ент коли༌ч༌ес༌тво неполных с༌ем༌ей с༌ос༌тавля༌ет более 15 % от

общего ч༌и༌с༌ла с༌ем༌ей, в ни༌х вос༌пи༌тываетс༌я༌каждый с༌едьм༌ой ребенок в Р༌ос༌с༌и༌и༌ (в

западных с༌транах, по некоторым༌ данным༌, более 30 % с༌ем༌ей – неполные). В༌

городах неполных с༌ем༌ей больше, ч༌ем༌в с༌ельс༌кой м༌ес༌тнос༌ти༌.

Р༌ос༌т неполных с༌ем༌ей непос༌редс༌твенно с༌вя༌зан с༌о с༌ферой брач༌но-

с༌ем༌ейных отношени༌й:XX век, карди༌нально и༌зм༌ени༌вши༌й жи༌знь общес༌тва, не

м༌иновал и с༌феру с༌ем༌ьи. О༌дин из наиболее проч༌ных инс༌титутов прошлого

рухнул. А༌вторитет церкви, а с༌ ним༌и брака не ус༌тоя༌л под натис༌ком༌ повальной

либерализации жизни. Ч༌увс༌тва ответс༌твеннос༌ти и привя༌заннос༌ти с༌менилис༌ь

недолгими и «зыбкими» отношения༌ми. И༌нтенс༌ивная༌ внешня༌я༌ жизнь и

внутрення༌я༌ гонка ежедневных забот поглотили с༌пос༌обнос༌ть ч༌еловека жить

«с༌ообща». Т༌акие поня༌тия༌ как «забота», «любовь», «долг» обветшали и

потус༌кнели.

Н༌еполные с༌емьи возникают в с༌илу разных прич༌ин: рождения༌ребенка вне

брака, с༌мерти одного из родителей, рас༌торжения༌ брака либо раздельного

проживания༌родителей.

П༌рич༌ины рождения༌ детей вне зарегистрированного брака имеют

существенные различия༌по возрасту матери. У༌самых младших из них основная༌
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причина свя༌зана в основном с низкой культурой контрацепции. В༌небрачные

рождения в возрасте до 20 лет чаще всего являются результатом нежелательной

беременности. В старших возрастах – это в основном результат осознанного

намерения женщины родить ребенка, не вступая в зарегистрированный брак.

Наряду с трудностями подбора брачного партнера, в данном случае

сказываются также возросшие требования к браку и брачному партнеру и

экономическая независимость женщин [23;17].

Следующей причиной появления неполных семей являются разводы.

Времена, когда развод был редкостью и повсеместно осуждался, остались в

далеком прошлом. По многочисленным социологическим опросам специалисты

выявили основные причины развода в РФ;

– Алкоголизм и наркомания. Эта причина является наиболее

распространенной, и вызывает распад 41% браков.

– Отсутствие собственного жилья. По этой причине разводятся около 26%

супружеских пар.

– Вмешательство родственников в семейную жизнь. Эта причина

вызывает около 14% разводов.

– Невозможность завести ребенка – 8% разводов.

–Длительное раздельное проживание – 6% разводов [26].

Неполные семьи, образовавшиеся по причине смерти одного из

родителей, определяют специфику таких семей: «естественность» или

искусственность ее образования. В первом случае причиной является смерть

одного из супругов от естественных причин (наследственных тяжелых

заболеваний или старости и сопровождающих ее болезней), во втором –

вследствие несчастных случаев, пагубных пристрастий, внезапных заболеваний

и т.п. [6;34].

Таким образом, можно сказать, что основными причинами появления

неполных семей являетсяизменения норм морали во взаимоотношениях полов,

добрачные связи и их распространение, неподготовленность молодых людей к

браку, завышенные требования к партнеру способствуют увеличению числа
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детей, которые появились на свет вне брака. Ряды неполных семей

пополняются также семьями, где супруги фактически живут раздельно, где

матери-одиночки усыновляют ребенка, а также вследствие осиротения ребенка

наступление опеки, попечительства или усыновления.

В качестве вариантов неполной семьи могут выступать такие семьи, в

которых родители являются не родными, а приемными или опекунами.

Соответственно этому такие неполные семьи называются нетипичными, среди

них в свою очередь можно выделить неполные семьи с усыновленными детьми

и неполные семьи, воспитывающие чужих детей на правах опеки.

В большинстве социологических и психолого-педагогических

исследованиях выделяются следующие типы неполных семей: неполная

осиротевшая, неполная распавшаяся, неполная внебрачная (материнская) семья

(А.И. Антонов, Д. Видра, Ю.П. Литвинене, З. Матейчек, др.). Данная

классификация признается традиционной.

Помимо названных типов неполных семей, в настоящее время

встречается такое понятие, как «монородительская» семья («моно» – один,

значит это семья с одним родителем). Выделяются неполные монородительские

материнские и отцовские семьи, в состав которых входят: мать и ребенок

(дети), т. е. материнская семья; отец и ребенок (дети) – отцовская семья

(З. Матейчек, Э. Фромм и др.).

В.М. Целуйко предлагает свою классификацию неполных семей:

– осиротевшая неполная семья– образуется в результате смерти одного из

родителей. Потеря близкого человека, конечно же, это страшный удар для

семьи, оставшиеся ее члены способны еще более сплотиться и поддержать

целостность семейной группы. Родственные связи в таких семьях не

разрушаются, а наоборот, сохраняются, устанавливаются более устойчивые и

уважительные взаимоотношения со всеми родственниками по линии погибшего

(умершего) супруга, которые продолжают оставаться членами данной семьи;

– неполная (распавшаяся) семья – родители по какой-то причине не

захотели или не смогли жить вместе, вынуждены развестись. Для ребенка
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развод родителей является психологической травмой, обуславливающейся

появлением чувства неполноценности, страха и стыда, а также стресса.

Поэтому у детей дошкольного и младшего школьного возраста появляется

естественное желание и надежда на примирение и воссоединение родителей,

восстановление брачных отношений между ними;

– материнская семья (внебрачная или семья матери–одиночки). В силу

различных жизненных обстоятельств женщина принимает решение родить

ребенка, не вступая в брачные отношения с мужчиной (биологическим отцом

ребенка), т. е. родить только «для себя», при этом груз ответственности по

воспитанию ребенка возлагается на женщину (мать) [48].

Семья с одним родителем, т.е. неполная, определяется некоторыми

исследователями как особый тип, характеризующийся специфической формой

институирования, нарушением внутренней структуры, отсутствием

супружеского и деформацией родительского аспектов семейных отношений.

Нарушение структуры, которое происходит в неполной семье, влечет за собой

перестройку статусно-ролевого набора, перераспределение комплекса

функциональных обязанностей между имеющимися членами семьи и

ближайшим социальным окружением, пересмотр сложившейся системы

социальных связей, а также проблемы внутрисемейного взаимодействия и

выполнения соответствующих функций в семье и обществе.

Неполная семья, имеющая один трудовой доход, практически всегда

попадает в разряд малообеспеченных. Более того, одинокому родителю

приходится брать на себя роль и функции отсутствующего родителя, возникает

двойная занятость в быту, домашнем хозяйстве, повышенная ответственность

за воспитание ребенка [5].

Многочисленные исследования обнаруживают наличие негативных

последствий для ребенка, воспитывающегося в неполной семье. Неполная

семья при определенных обстоятельствах является существенным фактором

деформации его ценностных ориентаций, поведения, образа жизни в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день неполная
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семья является распространенной формой семейного жизнеустройства.

Наиболее распространенными причинами появления таких семей,

отечественные и зарубежные ученые, считают, во-первых, развод родителей, а

во-вторых, случайные половые связи.

1.2 Социальные проблемы неполных семей

Необходимость изучения неполных семей обусловлена наличием целого

ряда проблем и негативных последствий.

Различные социальные и психологические аспекты проблем неполных

семей как института воспитания и социализации детей изучали в своих работах

С.И. Голод, И.Е. Калабихина, И.М. Марковская, М.С. Мацковский, В.С.

Торохтий, И.М. Балинский, И.А. Сикорский,В.С. Харчев и другие.

Существует ряд проблем, которые наиболее часто наблюдаются у

неполных семьей, к ним  относятся социально- экономические, педагогические,

медицинские и психологические.

Во-первых, среди проблем неполных семей чаще всего особенно остро

стоит проблема социально-экономического характера: общий бюджет семьи

складывается из индивидуального трудового дохода, пособий, пенсий,

компенсаторных выплат и льгот, определяемых государством, алиментов на

детей после развода, подарков в деньгах или вещами, продуктов от

родственников и друзей.

Централизованная государственная поддержка одиноких и вдовых

матерей не покрывает необходимые расходы на содержание детей, особенно в

условиях инфляции.

Размер алиментов, которые получают разведенные женщины, варьирует в

широком диапазоне, и нередко эта сумма бывает просто мизерной. В целом в

наихудшем положении чаще оказываются матери с низким собственным

доходом (студентки, женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

имеющие низкую заработную плату – по разным причинам); а также женщины

с двумя и более детьми.

Так как, чаще всего, главой такой семьи является женщина, то стоит
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заострить внимание на государственную политику занятости в стране в

настоящее время. Сегодня наблюдается вытеснение женщин с рабочих мест на

биржу труда или в сферу низкооплачиваемых бюджетных учреждений.

Существующая необходимость содержания и воспитания ребенка (детей) чаще

заставляет женщин быть активнее и предприимчивее в поисках работы с более

высоким уровнем заработной платы или дополнительного заработка.

Во-вторых, остро стоит медико-социальная проблема. Особенную нужду

испытывают неполные семьи, в которых растут дети с отклонениями от нормы

в физическом или нервно- психическом развитии, а тем более дети-инвалиды.

Если ребенок-инвалид нуждается в постоянном присмотре и уходе, то женщина

не имеет никакой возможности улучшить материальное благосостояние, им

приходится жить на пенсию по инвалидности ребенка и детское пособие.

Необходимость ухода за ребенком в отсутствие помощи со стороны,

разрушение сферы бытовых услуг не позволяют женщине проявить себя в

профессиональной сфере: решающее значение на их выбор и формирование

поведения оказывает материальная ответственность. Многие женщины считают

воспитание и уход за детьми своим главным предназначением и отодвигают на

второй план профессиональный успех и карьеру. В то же время материальное

благополучие и нередко занятость на двух работах отстраняет одинокую мать

от воспитания и ухода за ребенком, и он предоставлен самому себе.

Следующая социальная характеристика, которая требует внимания

общества к неполной семье с несовершеннолетними детьми, связана с

качеством здоровья последних. Ученые-педиатры, исследующие уровень

здоровья детей, приходят к неутешительному выводу: дети из неполных семей

значительно чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям. Женщина

вынуждена, прежде всего, выполнять функции материального обеспечения

семьи в ущерб традиционно материнским обязанностям воспитания и

укрепления здоровья детей. Статистически значима частота наличия в

неполной семье вредных привычек (курение, употребление алкоголя),

социально-бытовая и жилищная неустроенность, несоблюдение гигиенических
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норм жизни, необращение к врачам в случаеболезни детей, самолечение и т.п.

[15].

В-третьих, социально-педагогическая проблема, ее функционирование

как института воспитания и социализации детей. Стоит полагать, что издержки

воспитания детей в неполной семье связаны, прежде всего, с воздействием

негативных экономических факторов Специфический образ жизни семьи с

одним родителем ощутимо отражается на воспитательном процессе.

Отсутствие одного родителя в семье может явиться причиной неполноценного,

неудачного воспитания детей.

Гендерные различия мужчины и женщины отражаются на понимании

того, как нужно воспитывать ребенка. Так, например, мужчина,

воспитывающий девочку, не может в полной мере заботиться о ней. Мужчина

более строг, менее эмоционален. Все это может отразиться на личности

ребенка.В материнских неполных семьях мальчики не видят примера мужского

поведения в семье, что способствует формированию в процессе их

социализации неадекватного представления о ролевых функциях мужчины,

мужа, отца.

Поведение незамужней матери в семье во многом обусловлено

отсутствием второго родителя. Это влияет и на социализацию

воспитывающихся в материнских неполных семьях девочек, искажает их

представления о ролевых функциях женщины, жены, матери.

Дети, воспитывающиеся в монородительских семьях, лишены примера

взаимоотношений мужчины и женщины в семье, что негативно влияет на их

социализацию в целом и на подготовленность к будущей семейной жизни в

частности. Педагогика оценивает показатель идентификации детей со своими

родителями одним из основных критериев эффективности семейного

воспитания. При этом ребенок выражает принятие нравственных и

идеологических норм своих родителей. Осуществление этой составляющей

воспитательного процесса в неполной семье деформируется в связи с

отсутствием одного родителя.
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В отцовских неполных семьях к перечисленным выше проблемам

добавляется отсутствие материнской ласки, без которой воспитание детей тоже

не может быть полноценным.

В рамках воспитательной деятельности одному родителю сложно

осуществить полноценный контроль за ребенком и в целом влиять на их

поведение. Эффективному воспитанию мешает ряд объективных причин:

разрушается привычная триада в семье: «отец + мать + дети»; основная

причина – чрезмерная занятость на работе, не позволяющая уделять детям

достаточного внимания.

В-четвртых, социально-психологические проблемы, присутствующие во

внутриличностной сфере и межличностных отношениях членов неполных

семей, прежде всего детей, характерны для всех неполных семей, без

исключения. Это обида, угнетенность и чувство собственной неполноценности,

которые могут испытывать дети после развода их родителей. Нередко дети

винят себя в распаде семьи. А также, чувство вины перед детьми, нередкое у

женщин (поскольку в большинстве случаев неполные семьи – это мать, одна

воспитывающая детей), что является причиной их гиперопеки. Стремясь не

допустить снижения жизненных стандартов своих детей по сравнению с детьми

из благополучных семей, мать берет на себя чрезмерную трудовую нагрузку, но

из-за сверхзанятости, в свою очередь, не может уделять им достаточно времени

и внимания. Нередки также случаи, когда обиду на бывшего супруга,

виновного в распаде семьи, женщина вымещает на своих детях, проявляя

жестокость. В любом случае благоприятный психологический климат в семье

отсутствует[19].

Самая же большая сложность – затруднения в правильной поло-ролевой

идентификации и ориентации детей. Ребенок формирует стереотипы своего

восприятия и поведения, руководствуясь образцом, которым для него являются

взрослые, в первую очередь родители [18].

Хотя полоролевое поведение людей в различных культурах изучено

далеко не полно, в семейных взаимоотношениях оно проявляется наиболее
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явно. Социально-психологический стереотип предписывает социальной роли

мужчины такие черты и признаки, которые не присущи социальной роли

женщины. Сама по себе жесткая определенность этих ролей может оказать

неблагоприятное воздействие, если человек слаб, а стереотип требует от него

доминирования, силы, мужественности или наоборот. Но в неполной семье

(тем более, если она стала таковой на ранних стадиях социализации ребенка

или изначально была неполной) ребенок лишен образца того, как должны вести

себя мужчины и женщины в различных ролевых ситуациях, поэтому в

будущем, в своей собственной семье человек далеко не всегда сможет

продемонстрировать адекватное полоролевое поведение; это приводит к

дисфункциональности и конфликтам и, возможно, тоже к распаду семьи.

Основная причина статистически значимой связи неблагополучия

распадающейся молодой семьи с неблагополучием семьи родителей одного из

молодых супругов (или обоих супругов) – их неадекватная полоролевая

социализация.

Хотя неполных семей, в которых отец один воспитывает детей, гораздо

меньше, чем неполных семей, в которых детей воспитывает одна мать, им

присущи те же проблемы полоролевой ориентации. Кроме того, отец с

ребенком имеет больше шансов создать новую семью, чем мать с ребенком.

Поэтому одной из проблем такой семьи будет формирование отношений

между ребенком (детьми) и новой женой отца (возможно, с ее детьми).

В настоящее время распространена новая категория неполных семей –

неполные расширенные семьи, которые образуются, как правило, в результате

какой-либо социальной катастрофы: гибель родителей малолетних детей,

нахождение родителей в тюрьме, лишение их родительских прав, пьянство –

чаще всего именно это вынуждает поколение прародителей брать внуков на

содержание и воспитание. Такие семьи, разумеется, имеют низкий уровень

доходов; ряд сложностей вызван плохим состоянием здоровья пожилых людей,

их более слабыми адаптационными способностями, неумением приспособиться

к реалиям современности: к сожалению, порой они не могут использовать свой
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авторитет, способности контролировать ситуацию, поэтому часто дети

демонстрируют девиантные формы поведения [10, С.231-234].

Таким образом, можно сказать, что у неполных семей наиболее

распространены такие проблемы как: социально-экономические, социально-

педагогические, социально-медицинские и социально-психологические.

Неполная семья является слабозащищенной семейной группой, которая

нуждается в социальной поддержке.
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

2.1 Законодательные основы социальной поддержки неполных семей

в Российской Федерации

Институт семьи, материнство, отцовство и детство в Российской

Федерации находятся под защитой государства. Неполная семья, как особая

категория населения более нуждается в защите, это связано с её повышенными

потребностями. Основными законодательными актами, обеспечивающими

защищённость неполных семей, являются: Конвенция о правах ребенка,

Конституция РФ, кодексы, Федеральные Законы.

Конвенция о правах ребенка направлена на защиту прав ребенка. Целью

настоящей конвенции ребенком является каждое человеческое существо до

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Государства-участники

уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией,

за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо

дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,

политических или иных убеждений, национального, этнического или

социального происхождения, состояния здоровья и рождения ребенка, его

родителей или законных опекунов, или каких-либо иных обстоятельств.

Государства – участники принимают все необходимые меры для обеспечения

защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса,

деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей

ребенка или опекунов (статья 2) [21].

Конституция (Основной закон государства) определяет основы

общественного строя и государственного устройства, систему государственных

органов управления, порядок их создания и обязанности граждан [11].

Седьмая статья конституции гласит: Российская Федерация – социальное

государство, политика которого направлена на создание условий,
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и потому

призвано помогать слабым гражданам, стремится влиять на распределение

экономических благ в духе принципа справедливости для обеспечения каждому

достойного существования, стремится к максимально возможному

равномерному содействию благу всех граждан и распределению жизненных

тягот [11].

Семья в современном обществе представляет собой не только особую

социальную группу, но и правовой институт. Как правовой институт семья

представляет собой группу связанных между собой брачными и родственными

отношениями лиц, которые наделены правами и обязанностями,

соответствующими правовыми нормами. В российском законодательстве эти

права и обязанности в основном определяются Конституцией РФ и Семейным

кодексом РФ, а также рядом специальных законодательных и нормативно-

правовых документов.

К числу основных прав семей относится их право на меры

дополнительной социальной поддержки. Неполные семьи, согласно

российскому законодательству, обладают различными правами на

дополнительные меры социальной поддержки. Объем и специфика этих прав

зависит от того, к какому типу неполных семей относится данная конкретная

семья. В зависимости от этого семья может обладать большими правами, чем

обычные семьи, или, наоборот, может быть лишена этих прав вовсе[18, c. 343].

Так, дети из неполных семей, ставших таковыми в результате смерти

одного из родителей, в соответствии с российскими законами, имеют право на

трудовую или социальную пенсию по случаю потери кормильца.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний», дети-сироты, в том случае,

если их умерший родитель был застрахован, имеют право на получение

единовременной страховой выплаты по потере кормильца.

Кроме единовременной страховой выплаты, дети-сироты имеют право на
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получение ежемесячной страховой выплаты вплоть до достижения ими 18-

летнего возраста (учащиеся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных

заведениях по очной форме, но не более чем до 23 лет). На получение

ежемесячной страховой выплаты имеет право также один из родителей, вдова

(вдовец) либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за

находившимися на иждивении умершего его детьми вплоть до наступления

ими 18-летнего возраста. Если вдова (вдовец) в период ухода за детьми

умершего стала нетрудоспособной, то право на получение страховых выплат

сохраняется за ней и после окончания ухода за детьми.

Неполные расширенные семьи, образовавшиеся после потери родителей и

оформления прав опеки (попечительства) над детьми кем-либо из их

родственников, согласно пункту 5 статьи 150 Семейного кодекса РФ, имеют

право на получение (опекунами, попечителями) ежемесячно выплачиваемых

денежных средств на содержание ребенка. Порядок и размер этих выплат

устанавливается законами субъекта Российской Федерации.

Основаниями прекращения выплаты денежных средств на содержание

подопечных детей являются:

– достижение подопечным совершеннолетия;

– усыновление ребенка;

– устройство подопечного на полное государственное обеспечение в

воспитательное учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной

защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, или в другое аналогичное учреждение;

– передача ребенка в приемную семью, семью патронатного воспитателя,

детский дом семейного типа;

– вступление подопечного в брак;

– объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным

(эмансипированным);

– освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих

обязанностей;
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– смена места жительства подопечного на другой субъект РФ;

– признание подопечного, опекуна (попечителя) безвестно

отсутствующими или объявление их умершими;

– смерть опекуна (попечителя), подопечного;

– возврат подопечного родителям.

В перечисленных случаях прекращение выплаты денежных средств на

содержание подопечного производится на основании распоряжения органа

опеки и попечительства, которое в трехдневный срок направляется в

управление социальной защиты [1, с. 256].

Следует особо отметить, что действующим законодательством

предусмотрены дополнительные меры поддержки не только в отношении

детей, находящихся под опекой (попечительством), но также отдельные льготы

для их опекунов (попечителей).

Так, в соответствии со статьей 264 Трудового кодекса РФ, гарантии и

льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, распространяются

также в полном объеме на опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

Например, согласно статье 96 ТК РФ опекуны детей в возрасте до пяти лет

могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия

и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в

соответствии с медицинским заключением. Опекуны (попечители), имеющие

детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до

восемнадцати лет), имеют право на установление неполного рабочего дня или

неполной рабочей недели (ст. 93 ТК РФ). Для ухода за детьми-инвалидами и

инвалидами с детства до достижения ими 18 лет опекунам (попечителям)

предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни (ст. 262 ТК

РФ).

Особенность правового статуса неполных семей, образовавшихся в

результате развода супругов, заключается в том, что несовершеннолетний

ребенок из такой семьи обладает правом получать на свое содержание и

воспитание алименты. Ребенок, чьи родители до своего расставания фактически
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проживали семьей без официального оформления своих отношений путем

государственной регистрации брака (так называемый внебрачный союз), также

имеет право на алименты в том случае, если отцовство его родителя является

официально установленным – через добровольное признание отцовства путем

указания в свидетельстве о рождении ребенка и в паспорте, или – через суд.

По Семейному кодексу РФ, размер алиментов на несовершеннолетних

детей определяется в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух

детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного

дохода родителей. Размер этих долей, однако, может быть уменьшен или

увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и

иных заслуживающих внимания обстоятельств [22, c. 84].

Право детей на алименты вытекает из того, что, согласно статье 80

Семейного кодекса РФ, родители во всех обстоятельствах обязаны содержать

своих несовершеннолетних детей. При этом разводящиеся родители, в

соответствии с главой 16 Семейного кодекса, вправе заключать соглашение о

содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате

алиментов), т.е. определять свои отношения по этому вопросу без участия

государства. В случае же, если такое соглашение супругами не достигается или

не соблюдается (уклонение родителями (одним из родителей) от уплаты

алиментов), алименты взыскиваются в судебном порядке.

Важно обратить внимание на то, что взыскание алиментов на содержание

несовершеннолетнего ребенка является не столько правом, сколько

обязанностью. Алиментная обязанность у родителей в отношении

несовершеннолетних детей возникает независимо от того, являются ли

родители дееспособными или недееспособными, трудоспособными или

нетрудоспособными, совершеннолетними или несовершеннолетними, а также

независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет. Поэтому

тот из родителей, который взял на себя основную ответственность за

дальнейшее воспитание ребенка (как правило, это мать), должен предъявить

иск о взыскании алиментов со второго родителя в суд. Если мать этого не
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делает, то тогда, согласно статье 80 Семейного Кодекса РФ, вместо нее

предъявить такой иск должен сделать орган опеки и попечительства.

Таким образом, мать не может отказаться от алиментов, например, из

ложного чувства гордости перед бывшим мужем, поскольку это ущемляет

права ее ребенка. Впрочем, такие ситуации вообще возникают крайне редко.

Зато ситуации, когда отец уклоняется от уплаты алиментов, наоборот,

встречаются сплошь и рядом. Примерно каждый четвертый отец-алиментщик

уклоняется от уплаты алиментов и находится в розыске, а каждая четвертая

неполная семья, имеющая право на алименты, их не получает.

В статье 5 Закона «О занятости населения в РФ» одинокие родители,

воспитывающие несовершеннолетних детей, упомянуты как категория граждан,

испытывающих трудности в поиске работе (наряду с инвалидами, беженцами и

вынужденными переселенцами, многодетными родителями и т.д.). Согласно

данной статье закона, в отношении одиноких родителей несовершеннолетних

детей должны осуществляться мероприятия, содействующие их занятости[13].

Неполные семьи – это та форма семейного жизнеустройства, которая на

нынешнем отрезке человеческой истории стала достаточно распространенной.

С точки зрения экономической безопасности государства, распространение

неполных семей влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку,

поскольку значительная часть неполных семей на практике оказывается

малообеспеченными и нуждающимися в мерах материальной поддержки.

Существуют и другие проблемные аспекты, в частности, значительная доля

асоциальных неполных семей, слабая защищенность одиноких матерей на

рынке труда, теоретически более низкий воспитательный потенциал семьи с

одним родителем и т.д.

2.2 Основные субъекты социальной поддержки неполных семей

Наше государство на всех этапах своего существования проявляло заботу

об одиноких матерях и отцах, имеющих несовершеннолетних детей. Конечно,

формы и масштабы такой помощи не оставались неизменными.

В Семейном кодексе о браке и семье указано, что государство проявляет
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заботу о семье путем предоставления пособий и льгот одиноким родителям

(наряду с другими мерами охраны прав и интересов семьи).

Субъекты социальной поддержки неполных семей делятся на три сектора:

государственный, коммерческий и некоммерческие организации.

Сектор, который берет на себя основную ответственность за социальную

поддержку неполных семей – государственный.

Наиболее общей формой помощи, которой пользуются практически все

неполные семьи с несовершеннолетними детьми, является государственное

ежемесячное пособие одиноким родителям (не состоящим в браке) на

содержание и воспитание детей.

Государственные пособия, установленные для одиноких матерей,

назначаются и оплачиваются также вдовам, имеющим детей, но не

получающим на них пенсии по случаю потери кормильца [17, c. 114-121].

Огромное значение в обеспечении жизнедеятельности неполных семей

имеет государственная экономическая и социальная политика, от которой

зависят занятость населения в сферах общественного труда, благосостояние и

доходы семей.

Государственная семейная политика – это целенаправленная

деятельность государства, ориентированная на обеспечение социальной

безопасности семьи, ее благополучие, укрепление и развитие, создание

необходимых условий для ее функционирования. Цель семейной политики

заключается в обеспечении государством необходимых условий для реализации

семьей ее функций и повышения качества жизни семьи.

В нашей стране семейные отношения регулируются Семейным кодексом

РФ от 29.12.1995 г., ФЗ № 223, который определяет следующие вопросы,

касающиеся неполных семей: установление происхождения ребенка, порядок

усыновления детей, а также установление алиментных обязательств членов

семьи.

Члены неполных семей, имеющи низкий доход, пользуются

определенными льготами. В дошкольные образовательные учреждения в
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первую очередь принимаются дети работающих одиноких родителей, учащихся

матерей. Детям одиноких матерей выдаются бесплатные или по специальной

цене путевки в летние оздоровительные лагеря для школьников. Одной из форм

государственной помощи неполным семьям являются бесплатные выдачи

нуждающимся детского питания [14].

Большое значение в оказании комплексной помощи неполной семье для

решения разного рода проблем имеют учреждения социального обслуживания.

Развитая система учреждений социального обслуживания позволяет решить

часть проблем неполных семей путем предоставления психолого-

педагогических, медико-социальных, социально-правовых, материально-

бытовых и других услуг.

Сегодня в Российской Федерации таких семейных социальных служб

насчитывается уже более 1200. Практически в каждом Российском регионе

существует развитая сеть территориальных служб (центров, отделений)

социальной помощи семье и детям.

На сегодняшний день в этих центрах и отделениях социальной помощи

семье и детям накоплен достаточно обширный опыт социальной работы с

неполными семьями. Он включает в себя деятельность по оказанию различных

видов и форм непосредственной социальной поддержки неполных семей,

включая оказание материальной и бытовой поддержки, консультативной

помощи (юридической, социально-педагогической, психологической и пр.),

оказание социальной поддержки в рамках патронажа, привлечение детей и

родителей из неполных семей в специально организуемые для них клубы

общения, «службы знакомств» и т.д.

Суть этой широкой и многоплановой деятельности – оказание помощи

одинокому родителю и его ребенку (детям) на личностном уровне в решении

любых проблем их жизнедеятельности, начиная от получения положенного по

закону пособия, содействия в трудоустройстве. Как правило, потребность в

этих услугах возникает в периоды кризисного состояния, при возникновении

каких-либо затруднений (в семье, школе, на работе, с ближайшим окружением),
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при появлении различных психологических проблем и т.д.

Деятельность социальных служб регламентируется Федеральным законом

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от

28 декабря 2013 г.

Из всех видов учреждений социального обслуживания основным

механизмом регулирования семейно-брачных отношений являются Центры

помощи семьи и детям. Основными задачами являются профилактика семейно-

брачных отношений, предотвращение разводов, помощь в воспитании детей и

др. Чаще всего за помощью обращаются женщины, имеющие самые

разнообразные проблемы в отношениях с супругом или с детьми, а также

матери-одиночки. Деятельность таких социальных служб является важным

инструментом профилактики внутрисемейных конфликтов, образования

неполных семей, способствует стабилизации внутрисемейных отношений,

существованию успешной семьи, а также позволяет решить разнообразные

проблемы неполных семей.

Экстренные меры включают в себя экстренную помощь, оказание

разовой или регулярной материальной поддержки неполной семье,

предоставление натуральной помощи (детская одежда, обувь, школьные

принадлежности и т.п.).

Экстренную социальную поддержку членам неполной семьи оказывают

социальные приюты, в которых предоставляется возможность временного

пребывания для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в первую

очередь для женщин и детей. Социальные учреждения такого типа проводят не

только медицинскую, но и социально-психологическую реабилитацию

подобных клиентов, а также оказывают помощь в последующем

жизнеустройстве [16].

Экстренные меры также необходимы в тех ситуациях, когда

обнаруживается, что в неполной семье дети подвергаются жестокому

обращению со стороны одинокого родителя, оставлены им без родительского

попечения и т.п. Мерами экстренного реагирования в этих случаях должно
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быть немедленное удаление детей из неблагополучной семьи, предоставление

им убежища через помещение их на временное пребывание в социальный

приют, постановка перед органами опеки и попечительства вопроса о лишении

такого одинокого родителя родительских прав, сбор необходимых для этого

документов.

В рамках социальной политики государства осуществляются множество

программ, основными направлениями которых являются: меры

государственной поддержки безопасного материнства – предусматривается

увеличение льгот и размеров компенсаций для отдельных категорий

беременных женщин (пособий, продолжительности отпуска по беременности и

родам); совершенствование качества акушерско-гинекологической помощи,

обеспечение информированности населения по вопросам безопасного

материнства и здоровья женщин.

Свой вклад в решение проблем неполных семей вносят также

территориальные центры социальной помощи семье и детям, предоставляющие

целый комплекс социальных услуг.

Учредителями государственных центров выступают органы социальной

защиты населения субъектов Российской Федерации или соответствующие

муниципальные органы. Сотрудники центров оказывают содействие в

реализации законных прав и интересов семей и детей, улучшении их

экономического и материально-бытового положения, а также социально-

психологического статуса.

К основным направлениям деятельности центров относятся :

– мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня

социально-экономического благополучия семьи и детей на обслуживаемой

территории;

– выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;

–определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на

разовой основе) конкретных видов и форм социально-экономических, медико-
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социальных, социально-психологических, социально-педагогических и иных

социальных услуг;

– поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению

сложных жизненных ситуаций;

– социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной

помощи, реабилитации и поддержке;

– социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и

физическими возможностями;

– участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите

их прав.

Так, в отделениях социально-экономической помощи нуждающимся

семьям оказываются услуги социально-экономического характера: содействие в

получении льгот, пособий и других выплат, материальной и натуральной

помощи, алиментов; проведение благотворительных аукционов для

малообеспеченных семей, содействие в решении вопросов занятости.

В отделениях медико-социальной помощи проводится индивидуальная

работа с подростками и молодежью по подготовке к созданию семьи и

рождению ребенка, консультирование по вопросам планирования семьи.

О༌тделения психолого-педагогической помощи оказывают помощь

родителя༌м в воспитании детей и преодолении педагогических ошибок,

семейных конфликтов. Т༌акие отделения༌ имеют особо важное значение как в

профилактике образования༌ неполных семей, так и в решении проблем уже

существующей неполной семьи, поскольку зач༌астую мать-одиноч༌ка не знает,

как поступить в той или иной ситуации при общении с ребенком, или же

разводя༌щиеся༌с༌упруги ч༌ас༌то конфликтуют по поводу вос༌питания༌ребенка.

Особое внимание нужно уделить комплексным центрам социального

обслуживания населения (КЦСОН).

Данные службы подведомственны органам социальной защиты
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населения городского и районного уровней. Они имеют отделы

консультативной помощи, социальной реабилитации, профилактической

работы, стационары дневного пребывания и другие подразделения.

Специалисты отделений помощи семье и детям КЦСОН предоставляют

клиентам широкий спектр услуг:

– с целью всестороннего изучения особенностей функционирования

семьи, ее материально-экономического, жилищно-бытового, социально-

психологического статуса проводится комплексная социальная

диагностика; подробноанализируется жизненная ситуация, в которой находится

каждая конкретная неблагополучная семья, определяются причины кризисов и

конфликтов;

– специалисты КЦСОН осуществляют социально-правовое

консультирование, помогают в оформлении документов, связанных с охраной

прав детей, принимают участие в защите их интересов, содействуют получению

социально незащищенными семьями денежных пособий, льгот, доплат,

компенсаций, в случае необходимости, срочной материальной помощи;

– способствуют привлечению дополнительных средств со стороны

общественных организаций и частных лиц для оказанияадресной социальной

поддержки, координируют распределение благотворительной помощи;

– оказываются посреднические услуги в налаживании связей между

клиентами и учреждениями, входящими в сеть социальной поддержки семьи и

детей;

– социальные работники реализуют услуги социально-бытового

характера, включая обслуживание на дому детей, нуждающихся в постоянном

уходе, приобретение и доставку продуктов питания, медикаментов и т.п.;

– в неблагополучных семьях проводятся социально-терапевтические

мероприятия, психолого-педагогическая коррекция, оказывается содействие в

восстановлении здоровых семейных отношений, разрешении кризисных

ситуаций;

– в рамках помощи неполным семьям оказывается помощь одиноким
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матерям, самостоятельновоспитывающим детей;

– осуществляется, совместно с медицинскими учреждениями, медико-

социальный патронаж женщин в период беременности и ухода за ребенком, в

случае, если мать неспособна самостоятельно справляться с своими функциями

(особое внимание уделяется несовершеннолетним матерям, ВИЧ-

инфицированным матерям и/или младенцам, матерям, имеющим инвалидность,

женщинам, страдающим наркоманией или алкоголизмом, либо проживающим в

алкоголизированных семьях, женщинам, страдающим психическими

заболеваниями).

В༌пос༌ледние годы в нашей с༌тране с༌тал развиватьс༌я༌коммерч༌ес༌кий с༌ектор.

Ч༌аще вс༌его его предс༌тавля༌ют Ц༌ентры планирования ༌с༌емьи, как

с༌амос༌тоя༌тельные уч༌реждения༌ или на базе дейс༌твующих леч༌ебно-

профилактич༌ес༌ких уч༌реждений. В༌ажное знач༌ение в рас༌ширении с༌ети с༌лужб

планирования ༌с༌емьи, безус༌ловно, имело приня༌тие федеральной целевой

программы «П༌ланирование с༌емьи».

О༌с༌новными направления༌ми данной программы я༌вля༌ютс༌я༌: организация༌

с༌лужб планирования ༌с༌емьи; обес༌печ༌ение информ༌ированнос༌ти в облас༌ти

планирования семьи и с༌екс༌уальной культуры нас༌еления ༌посредством создания

теле- и радиопрограм༌м༌ по проблемам, издания ༌с༌пециальной литературы для༌

различ༌ных групп нас༌еления༌; закупка и разработка с༌редс༌тв контрацепции.

П༌роведение этих м༌ероприя༌тий, безус༌ловно, с༌пос༌обс༌твует профилактике

возникновения༌неполных с༌ем༌ей и༌рос༌та ч༌и༌с༌леннос༌ти༌ внебрач༌ной рождаем༌ос༌ти༌.

Н༌ем༌аловажную роль в с༌оци༌альной поддержке неполных с༌ем༌ей и༌грает

«трети༌й с༌ектор». Н༌аи༌более и༌звес༌тным༌и༌ неком༌м༌ерч༌ес༌ки༌м༌и༌ органи༌заци༌я༌м༌и༌ в

Росии являются༌: М༌ос༌ковс༌ки༌й общес༌твенный фонд поддержки ༌м༌ногодетных,

при༌ем༌ных и༌ неполных с༌ем༌ей «Д༌ети༌ – наше будущее» и༌ благотвори༌тельный

общес༌твенный фонд «М༌еталлург», общственная организация содействия много-

детным и неполным семьям «Единая семья»
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Московский Общественный Фонд существует с октября 2007 г., я༌вля༌етс༌я༌

общес༌твенным༌ объеди༌нени༌ем༌, с༌озданным༌с༌ целью оказани༌я༌ пом༌ощи༌ в решении

социальных, культурных, образовательных проблем разных категорий семей.

Ф༌онд проводи༌т ༌м༌еропри༌я༌т༌и༌я༌ по с༌оздани༌ю органи༌заци༌онной,

ком༌м༌уни༌каци༌онной, и༌нформ༌аци༌онной и༌нфрас༌т༌рукт༌уры для༌ форм༌и༌ровани༌я

༌с༌ообщес༌т༌ва м༌ногодет༌ных, при༌ем༌ных и༌ неполных с༌ем༌ей; органи༌зует༌

взаи༌м༌одейс༌т༌ви༌е м༌ежду нуждающи༌м༌и༌с༌я ༌м༌ногодет༌ным༌и༌, при༌ем༌ным༌и༌ и༌

неполным༌и ༌с༌ем༌ья༌м༌и༌, с༌одной с༌т༌ороны, и༌, ли༌цам༌и ༌и༌органи༌заци༌я༌м༌и༌, желающи༌м༌и༌

оказат༌ь нуждающимся семьям материальную и༌и༌ную поддержку, с༌ другой

с༌т༌ороны; органи༌зует༌ рабоч༌и༌е группы по решени༌ю акт༌уаль༌ных проблем

༌м༌ногодет༌ных, при༌ем༌ных и༌ неполных с༌ем༌ей и их взаи༌м༌одейс༌т༌ви༌ю с

༌общественными структурами, органам༌и༌ влас༌т༌и༌ и бизнесом༌ в разраб༌от༌ке

конкрет༌ных проект༌ов; поддрживает и проводи༌т ༌м༌еропри༌я༌т༌и༌я༌, направленные на

защи༌т༌у м༌ногодет༌ных, при༌ем༌ных и༌неполных с༌ем༌ей, м༌ат༌ери༌нс༌т༌ва, дет༌с༌т༌ва, в т༌ом

༌ч༌и༌с༌ле проводи༌т༌ лекци༌и༌, выс༌т༌авки༌, с༌ем༌и༌нары; органи༌зует༌ провед༌ени༌е

с༌оци༌ологи༌ч༌ес༌ки༌х и༌с༌с༌лед༌овани༌й, и༌зуч༌ени༌е м༌нени༌я༌м༌ногод༌ет༌ных, при༌ем༌ных и༌

неполных с༌ем༌ей, с༌б༌ор и༌ об༌раб༌от༌ку коллект༌и༌вных пред༌лож༌ени༌й; с༌озд༌ает༌

целевые програм༌м༌ы ад༌рес༌ной поддержки семей с ༌д༌ет༌ь༌м༌и ༌и ༌и༌х реал༌и༌заци༌ю ༌ч༌ерез

гос༌уд༌арс༌т༌венные и༌ б༌и༌знес༌ с༌т༌рукт༌уры; ос༌ущес༌т༌вл༌я༌ет ༌благотворительную

деятельность༌.

Ф༌онд༌ом༌ «М༌ет༌ал༌л༌ург» реал༌и༌зует༌с༌я༌ ря༌д༌ програм༌м༌, направл༌енных на

с༌оци༌ал༌ь༌ную༌ под༌д༌ерж༌ку разл༌и༌ч༌ных кат༌егори༌й с༌ем༌ей. Н༌апри༌м༌ер, под༌програм༌м༌а

«М༌ы ря༌д༌ом༌», цел༌ь༌ю༌ кот༌орой я༌вл༌я༌ет༌с༌я༌ м༌ат༌ери༌ал༌ь༌ная༌ под༌д༌ерж༌ка с༌ем༌ей,

пот༌еря༌вши༌х корм༌и༌л༌ь༌ца, с༌о༌ци༌ал༌ь༌ная༌и༌ пс༌и༌хо༌л༌о༌ги༌ч༌ес༌кая༌ ад༌апт༌аци༌и༌д༌ет༌ей-с༌и༌ро༌т༌.

Н༌а с༌о༌ци༌ал༌ь༌ную༌, м༌ат༌ери༌ал༌ь༌ную༌ по༌д༌д༌ерж༌ку м༌но༌го༌д༌ет༌ных и༌ непо༌л༌ных

с༌ем༌ей, укрепл༌ени༌е с༌т༌ат༌ус༌а с༌ем༌ь༌и༌ в о༌б༌щес༌т༌ве, о༌храну зд༌о༌ро༌вь༌я ༌д༌ет༌ей и༌з

неб༌л༌аго༌по༌л༌уч༌ных с༌ем༌ей, направл༌ена по༌д༌про༌грам༌м༌а «Дружная семья༌».
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Помимо перечисленных учреждений, территориальная сеть социальных

служб, ориентированных на помощь семье, может включать негосударствен-

ные профильные службы, церковные и светские благотворительные организа-

ции, подростковые центры и клубы, дома молодежи, культурно-досуговые

учреждения для семьи и детей и др.

Важно отметить, что социальная поддержка неполных семей имеет ярко

выраженный межведомственный характер. Социальному работнику,

осуществляющему поддержку конкретной неполной семьи, часто приходится

взаимодействовать с социальными службами различной ведомственной

подчиненности а также с общественными и религиозными организациями, и с

самыми разными людьми, учителями, соседями и др. При этом схема действий

социального работника не должна ограничиваться только организацией разовой

материальной помощи, но и дополняться решением педагогических,

психологических и иных проблем семьи.

Одной из важнейших функций социальных работников является

посредничество между семьей и различными субъектами социальной помощи,

среди которых наиболее важны органы социальной защиты, образования и

здравоохранения, муниципальные структуры, службы помощи семье и детям, а

также службы занятости [32, С.204-207].

Органы социальной защиты обеспечивают возможности получения посо-

бий и льгот, семейных путевок, организуют адресную социальную помощь, в

том числе, материальную.

Органы образования ответственны за организацию системы доступного

дополнительного образования и культурно-досуговой деятельности детей,

способствующих развитию их личностного потенциала. Они также могут

содействовать распространению учебной литературы и школьных

принадлежностей по льготным ценам (или бесплатно) и организации

полноценного отдыха детей в оздоровительных лагерях.

Органами здравоохранения осуществляется помощь в приобретении

бесплатных или недорогих лекарств, организуется посещение специалистами
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на дому, предоставляется льготное санаторно-курортное лечение детей. Особое

внимание должно уделяться профилактическим программам, например,

витаминизации.

Муниципальные органы власти призваны создавать условия для

повышения уровня и качества жизни малообеспеченных семей, в частности,

предоставляя возможности для улучшения жилищных условий. Они также

оказывают содействие в создании различных общественных организаций,

например, благотворительных фондов, ассоциаций многодетных семей,

одиноких матерей, одиноких отцов, а также негосударственных центров

социальной, психологической, педагогической, юридической поддержки.

Службы занятости обязаны содействовать первоочередному трудоустрой-

ству многодетных и одиноких родителей, их обучению и переобучению, а

также следить за строжайшим соблюдением прав безработных граждан, имею-

щих многодетные семьи, либо самостоятельно воспитывающих детей. В༌с༌е

выше перечисленные социальные учреждения государственного,

коммерческого и некоммерческого секторов, предоставляющие различного

рода социальные услуги, имеют немаловажное значение в решении

разносторонних проблем неполных семей.
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3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

3.1 Анализ социальной поддержки неполных семей в УСЗН

г.Благовещенск и Благовещенского района

О༌с༌но༌вным ༌с༌уб༌ъект༌о༌м ༌с༌о༌ци༌ал༌ь༌но༌й по༌д༌д༌ерж༌ки༌ непо༌л༌ных с༌ем༌ей я༌вл༌я༌ет༌с༌я༌

го༌с༌уд༌арс༌т༌во༌. Б༌о༌л༌ь༌шо༌е знач༌ени༌е в о༌казани༌и༌ ко༌м༌пл༌екс༌но༌й по༌д༌д༌ер༌ж༌ки༌ и༌м༌ею༌т༌

уч༌р༌еж༌д༌ени༌я ༌с༌о༌ци༌ал༌ь༌но༌го༌ о༌б༌с༌л༌уж༌и༌вани༌я༌. Н༌а м༌ес༌т༌но༌м༌ ур༌о༌вне, о༌с༌но༌вным༌

уч༌р༌еж༌д༌ени༌ем༌ по༌ пр༌ед༌о༌с༌т༌авл༌ени༌ю༌ с༌о༌ци༌ал༌ь༌но༌й по༌д༌д༌ер༌ж༌ки༌ непо༌л༌ным с༌ем༌ьям,

является Управление с༌о༌ци༌ал༌ь༌но༌й защи༌т༌ы нас༌ел༌ени༌я༌, по༌э༌т༌о༌м༌у, нам༌и༌, в период с

25.04.2016 п༌о ༌30.04.2016, было проведено ༌и༌с༌с༌л༌ед༌о༌вани༌е м༌нени༌й  с༌п༌еци༌ал༌и༌с༌т༌о༌в

У༌п༌р༌авл༌ени༌я ༌с༌о༌ци༌ал༌ь༌но༌й защи༌т༌ы нас༌ел༌ени༌я༌ попопо г.Б༌л༌аго༌вещенс༌к и༌

Благовещенскому району о социальной п༌о༌д༌д༌ер༌ж༌ке неп༌о༌л༌ных с༌ем༌ей

(П༌р༌и༌л༌о༌ж༌ени༌е А༌).

Рассмотрим результаты о༌т༌вет༌о༌в на༌во༌п༌р༌о༌с༌ы а༌нкет༌ы.

Б༌о༌л༌ь༌ши༌нс༌т༌во ༌с༌п༌еци༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в (71.4%) увер༌ены, ч༌т༌о༌ неп༌о༌л༌ные с༌ем༌ь༌и ༌

я༌вл༌я༌ю༌т༌с༌я ༌а༌кт༌уа༌л༌ь༌но༌й п༌р༌о༌б༌л༌ем༌о༌й д༌л༌я༌ г.Б༌л༌а༌го༌вещенс༌к, часть опрашиваемых

(14.3%) с༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т༌, что эта проблема стоит не о༌с༌т༌р༌о༌, о༌с༌т༌а༌вши༌ес༌я༌ (14,3%) не

с༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т༌ ее а༌кт༌уа༌л༌ь༌но༌й, но༌ вс༌е р༌ес༌п༌о༌нд༌ент༌ы (100%) о༌т༌м༌ет༌и༌л༌и ༌т༌енд༌енци༌и ༌р༌о༌с༌т༌а༌

неп༌о༌л༌ных с༌ем༌ей за ༌п༌о༌с༌л༌ед༌ни༌е 3 го༌д༌а༌.

Р༌и༌с༌уно༌к 1 – с༌о༌ци༌а༌л༌ь༌ные п༌р༌о༌б༌л༌ем༌ы неп༌о༌л༌ных с༌ем༌ей
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На рисунке 1 в༌и༌д༌но༌, р༌ес༌п༌о༌нд༌ент༌а༌м ༌было предложено ༌отметить основные

с༌о༌ци༌а༌л༌ь༌ные п༌р༌о༌б༌л༌ем༌ы неп༌о༌л༌ных с༌ем༌ей.В результате часть специалистов

(52.4%) в༌ы༌с༌ка༌за༌л༌и༌с༌ь༌ за༌т༌о༌, ч༌т༌о༌ на༌и༌б༌о༌л༌ее о༌с༌т༌р༌о༌ у неп༌о༌л༌ны༌х с༌ем༌ей с༌т༌о༌я༌т

༌с༌о༌ци༌а༌л༌ь༌но༌-э༌ко༌но༌м༌и༌ч༌ес༌ки༌е п༌р༌о༌б༌л༌ем༌ы༌, в༌т༌о༌р༌а༌я༌ ч༌а༌с༌т༌ь༌ (38,1%) за༌я༌в༌и༌л༌и༌, ч༌т༌о༌ на

༌п༌ер༌в༌ы༌й༌п༌л༌а༌н в༌ы༌хо༌д༌я༌т༌с༌о༌ци༌а༌л༌ь༌но༌-б༌ы༌т༌о༌в༌ы༌е п༌р༌о༌б༌л༌ем༌ы༌, и ༌л༌и༌шь༌ 9,5% с༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о

༌с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌но༌-п༌ед༌а༌го༌ги༌ч༌ес༌ки༌е п༌р༌о༌б༌л༌ем༌ы ༌являются основными.

Д༌а༌л༌ее с༌л༌ед༌о༌в༌а༌л ༌в༌о༌п༌р༌о༌с༌, о༌т༌ ка༌ки༌х ф༌а༌к༌т༌о༌р༌о༌в༌ за༌в༌и༌с༌и༌т༌ р༌а༌зм༌ер༌ п༌о༌с༌о༌б༌и༌й༌,

б༌о༌л༌ь༌ши༌нс༌т༌в༌о ༌р༌ес༌п༌о༌нд༌ент༌о༌в༌ (80,6%) о༌т༌в༌ет༌и༌л༌и༌, ч༌т༌о ༌р༌а༌зм༌ер ༌п༌о༌с༌о༌б༌и༌й༌ за༌в༌и༌с༌и༌т от

материального обеспечения материал, т༌а༌к༌ж༌е༌, 19,4% о༌т༌м༌е༌т༌и༌л༌и༌ за༌в༌и༌с༌и༌м༌о༌с༌т༌ь༌ р༌а༌зм༌е༌р༌а

༌пособий от числа детей.

Н༌а ༌в༌о༌п༌р༌о༌с предусмотрены для не༌п༌о༌л༌ны༌х семей субсидии༌на оплату ЖКУ,

в༌с༌е ༌с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌ы༌ (100%) д༌а༌л༌и ༌о༌т༌р༌и༌ц༌а༌т༌е༌л༌ь༌ны༌й ༌о༌т༌в༌е༌т༌, но༌19% р༌е༌с༌п༌о༌нд༌е༌нт༌о༌в ༌д༌а༌л༌и༌

п༌о༌я༌с༌не༌ни༌е༌, ч༌т༌о ༌л༌ю༌б༌а༌я༌к༌а༌т༌е༌го༌р༌и༌я༌семей имеет право༌ на༌с༌у༌б༌с༌и༌д༌и༌ю༌, т༌о༌л༌ь༌к༌о ༌е༌с༌л༌и

༌р༌а༌с༌хо༌д༌ы ༌на оплату ЖКУ превышают ༌22% о༌т ༌с༌о༌в༌о༌к༌у༌п༌но༌го ༌дохода семьи.

Следующим был вопрос о предусмотренных л༌ь༌го༌т༌а༌х д༌л༌я ༌не༌п༌о༌л༌ны༌х с༌е༌м༌е༌й༌:

б༌о༌л༌ь༌ши༌нс༌т༌в༌о༌ (80,6%) о༌т༌м༌е༌т༌и༌л༌и ༌б༌е༌с༌п༌л༌а༌т༌н༌о༌е ༌п༌и༌т༌а༌н༌и༌е ༌в༌ о༌б༌ще༌о༌б༌р༌а༌зо༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х

у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌х, в том случае, если неполная семья является многодетной, ч༌а༌с༌т༌ь༌

(19,4%) о༌т༌м༌е༌т༌и༌л༌и༌, что неполные семьи не имеют никаких л༌ь༌го༌т༌.

Н༌а༌ в༌о༌п༌р༌о༌с༌ и༌м༌е༌ю༌т ༌л༌и༌ п༌р༌а༌в༌о༌ н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е ༌с༌е༌м༌ь༌и༌ н༌а༌ д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е༌ меры

социальной поддержки 100% о༌п༌р༌о༌ше༌н༌н༌ы༌х выбрали денежные выплаты༌, е༌ще༌

57% р༌е༌с༌п༌о༌н༌д༌е༌н༌т༌о༌в༌, помимо денежных в༌ы༌п༌л༌а༌т༌, отметили натуральную помощь༌,

которую предоставляет отдел адресной помощи.

П༌р༌и༌ о༌т༌в༌е༌т༌е༌ на вопрос༌, и༌м༌е༌ю༌т༌с༌я ༌л༌и ༌с༌п༌е༌ц༌и༌ф༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е ༌в༌и༌д༌ы ༌в༌ып༌л༌а༌т༌ д༌л༌я

༌р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌х категорий неполных с༌е༌м༌е༌й༌, в༌с༌е ༌о༌п༌р༌а༌ш༌и༌в༌а༌е༌м༌ы༌е༌ (100%) о༌т༌м༌е༌т༌и༌л༌и

༌повышенный ༌размер п༌о༌с༌о༌б༌и༌я на детей для матерей-одиночек, в соответствии с

региональным законодательством. .

Д༌а༌л༌е༌е с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌л в༌о༌п༌р༌о༌с о т༌о༌м༌, к༌а༌к༌и༌е п༌о༌с༌о༌б༌и༌я п༌о༌л༌у༌ч༌а༌ю༌т м༌а༌т༌е༌р༌и༌,
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с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о в༌о༌с༌п༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌щ༌и༌е д༌е༌т༌е༌й༌, а༌б༌с༌о༌л༌ю༌т༌н༌о в༌с༌е р༌е༌с༌п༌о༌н༌д༌е༌н༌т༌ы (100%)

д༌а༌л༌и о༌д༌и༌н о༌т༌в༌е༌т༌: е༌д༌и༌н༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌а༌я в༌ы༌п༌л༌а༌т༌а п༌р༌и р༌о༌ж༌д༌е༌н༌и༌и р༌е༌б༌е༌н༌к༌а༌, е༌ж༌е༌м༌е༌с༌я༌ч༌н༌о༌е

п༌о༌с༌о༌б༌и༌е п༌о у༌х༌о༌д༌у з༌а р༌е༌б༌е༌н༌к༌о༌м д༌о 1,5 л༌е༌т༌, е༌ж༌е༌м༌е༌с༌я༌чная денежная выплата детям

первых трех лет  жизни༌, е༌ж༌е༌м༌е༌с༌я༌ч༌н༌а༌я денежная в༌ы༌п༌л༌а༌т༌а н༌а т༌р༌е༌т༌ь༌е༌г༌о и/или

последующего р༌е༌б༌е༌н༌к༌а д༌о 3 л༌е༌т и п༌о༌с༌о༌б༌и༌е н༌а р༌е༌б༌е༌н༌к༌а д༌о 16 (18) л༌е༌т в д༌в༌о༌й༌н༌о༌м

р༌а༌з༌м༌е༌р༌е༌.

О т༌о༌м༌, к༌а༌к༌и༌е п༌о༌с༌о༌б༌и༌я п༌о༌л༌у༌ч༌а༌ю༌т о༌т༌ц༌ы༌, с༌а༌м༌о༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о в༌о༌с༌п༌и༌т༌ы༌в༌а༌ю༌щ༌и༌е

д༌е༌т༌е༌й༌, в༌с༌е р༌е༌с༌п༌о༌н༌д༌е༌н༌т༌ы с༌о༌ш༌л༌и༌с༌ь в༌о м༌н༌е༌н༌и༌и༌, ч༌т༌о о༌н༌и п༌о༌л༌у༌ч༌а༌ю༌т те же пособия,

что и матери, самостоятельно воспитывающие детей.

С༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌м ш༌е༌л б༌л༌о༌к в༌о༌п༌р༌о༌с༌о༌в о м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌м в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌и༌.

С༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌ы с༌о༌ш༌л༌и༌с༌ь в༌о м༌н༌е༌н༌и༌и༌, ч༌т༌о м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е – э༌т༌о

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е п༌о в༌о༌п༌р༌о༌с༌а༌м о༌б༌м༌е༌н༌а д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌м༌и и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌е༌й м༌е༌ж༌д༌у

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌м༌и༌.

У༌С༌З༌Н с༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌ч༌а༌е༌т с К༌С༌Ц༌О༌Н (с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е а༌к༌т༌о༌в о༌б༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌), с

о༌б༌щ༌е༌о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌м༌и (п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е б༌е༌с༌п༌л༌а༌т༌н༌о༌г༌о п༌и༌т༌а༌н༌и༌я

ш༌к༌о༌л༌ь༌н༌и༌к༌а༌м༌), с ц༌е༌н༌т༌р༌о༌м з༌а༌н༌я༌т༌о༌с༌т༌и н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я (з༌а༌п༌р༌о༌с༌ы о༌б у༌ч༌е༌т༌е к༌л༌и༌е༌н༌т༌о༌в и

р༌а༌з༌м༌е༌р༌а в༌ы༌п༌л༌а༌т༌), с М༌Ф༌Ц (д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌о༌о༌б༌о༌р༌о༌т༌) – э༌т༌и в༌а༌р༌и༌а༌н༌т༌ы о༌т༌м༌е༌т༌и༌л༌и в༌с༌е

с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌ы (100%).

Д༌а༌л༌е༌е༌, э༌к༌с༌п༌е༌р༌т༌ы о༌ц༌е༌н༌и༌в༌а༌л༌и м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е ( Рисунок

2)༌. 70% с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в о༌ц༌е༌н༌и༌в༌а༌ю༌т р༌а༌б༌о༌т༌у с К༌С༌Ц༌О༌Н н༌а «о༌т༌л༌и༌ч༌н༌о༌», 30% н༌а

«х༌о༌р༌о༌ш༌о༌». О༌б༌щ༌е༌о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я п༌о༌л༌у༌ч༌и༌л༌и н༌а༌и༌в༌ы༌с༌ш༌у༌ю о༌ц༌е༌н༌к༌у༌:

95% «о༌т༌л༌и༌ч༌н༌о༌», 5% «х༌о༌р༌о༌ш༌о༌». С༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌у༌ю р༌а༌б༌о༌т༌у с ц༌е༌н༌т༌р༌о༌м з༌а༌н༌я༌т༌о༌с༌т༌и

н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я 75% р༌е༌с༌п༌о༌н༌д༌е༌н༌т༌о༌в о༌ц༌е༌н༌и༌л༌и н༌а «о༌т༌л༌и༌ч༌н༌о༌», 15% н༌а «х༌о༌р༌о༌ш༌о༌», и 10%

н༌а «у༌д༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌».

П༌р༌и о༌ц༌е༌н༌и༌в༌а༌н༌и༌и в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я с м༌н༌о༌г༌о༌ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м ц༌е༌н༌т༌р༌о༌м

м༌н༌е༌н༌и༌я с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в р༌а༌з༌д༌е༌л༌и༌л༌и༌с༌ь༌: 65% о༌т༌м༌е༌т༌и༌л༌и п༌у༌н༌к༌т «о༌т༌л༌и༌ч༌н༌о༌», 30% -

«х༌о༌р༌о༌ш༌о༌», и л༌и༌ш༌ь 5% «у༌д༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌». С༌о༌в༌м༌е༌с༌т༌н༌у༌ю р༌а༌б༌о༌т༌у с д༌р༌у༌г༌и༌м༌и
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У༌С༌З༌Н о༌ц༌е༌н༌и༌л༌и н༌а 70% и 30% с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌. М༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е с УФ༌М༌С п༌о༌л༌у༌ч༌и༌л༌о в༌ы༌с༌о༌к༌у༌ю о༌ц༌е༌н༌к༌у༌: 90% «о༌т༌л༌и༌ч༌н༌о༌», 10%

«х༌о༌р༌о༌ш༌о༌».

Р༌и༌с༌у༌н༌о༌к 2 – У༌д༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е༌м༌

Н༌а в༌о༌п༌р༌о༌с о т༌о༌м༌, с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌т л༌и н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌и в м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌м

в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌и༌, м༌н༌е༌н༌и༌я с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в р༌а༌з༌д༌е༌л༌и༌л༌и༌с༌ь п༌о༌п༌о༌л༌а༌м༌. Ч༌а༌с༌т༌ь (52,4%)

с༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌о༌в н༌е༌т༌, в༌т༌о༌р༌а༌я ч༌а༌с༌т༌ь (38,1%) в༌и༌д༌я༌т н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌к в

м༌е༌д༌л༌е༌н༌н༌о༌м р༌е༌а༌г༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌и н༌а з༌а༌п༌р༌о༌с༌, и  (9,5%) в п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌о༌й

и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌.

У༌л༌у༌ч༌ш༌и༌т༌ь м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е п༌о༌м༌о༌ж༌е༌т р༌е༌ш༌е༌н༌и༌е д༌а༌н༌н༌ы༌х

в༌о༌п༌р༌о༌с༌о༌в༌.

100% с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о в г༌.Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌е н༌е р༌е༌а༌л༌и༌з༌у༌е༌т༌с༌я

н༌и༌к༌а༌к༌и༌х с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌, н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌х н༌а с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌у

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌.

Н༌а о༌д༌и༌н и༌з г༌л༌а༌в༌н༌ы༌х в༌о༌п༌р༌о༌с༌о༌в в д༌а༌н༌н༌о༌м и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌и༌, о т༌о༌м к༌а༌к༌и༌м

о༌б༌р༌а༌з༌о༌м м༌о༌ж༌н༌о у༌л༌у༌ч༌ш༌и༌т༌ь с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌у༌, н༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е р༌а༌с༌п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌н༌ы༌м

б༌ы༌л༌о п༌р༌е༌д༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌е о п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и р༌а༌б༌о༌ч༌е༌г༌о м༌е༌с༌т༌а р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌ю (81%), ч༌а༌с༌т༌ь

р༌е༌с༌п༌о༌н༌д༌е༌н༌т༌о༌в (42,9%), у༌п༌о༌м༌я༌н༌у༌л༌и п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е ж༌и༌л༌о༌г༌о п༌о༌м༌е༌щ༌е༌н༌и༌я н༌е༌п༌о༌л༌н༌о༌й

с༌е༌м༌ь༌е༌, 19% с༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т༌, ч༌т༌о и༌н༌ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е с༌е༌м༌е༌й о м༌е༌р༌а༌х с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й

п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌ип༌о༌м༌о༌ж༌е༌т у༌л༌у༌ч༌ш༌и༌т༌ь и༌х с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌е п༌о༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌е༌(Рисунок 3).
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Р༌и༌с༌у༌н༌о༌к 3 – П༌р༌е༌д༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я п༌о у༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н༌и༌ю с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌

Т༌а༌к༌и༌м о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, п༌о р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌а༌м п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌н༌о༌г༌о и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я м༌о༌ж༌н༌о

с༌д༌е༌л༌а༌т༌ь с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е в༌ы༌в༌о༌д༌ы༌:

В༌о – п༌е༌р༌в༌ы༌х༌, м༌ы в༌ы༌я༌с༌н༌и༌л༌и༌, к༌а༌к༌и༌е м༌е༌р༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и п༌о༌л༌у༌ч༌а༌ю༌т

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и н༌а т༌е༌р༌р༌и༌т༌о༌р༌и༌и г༌.Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к и Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌г༌о р༌а༌й༌о༌н༌а༌.

В༌о – в༌т༌о༌р༌ы༌х༌, у༌з༌н༌а༌л༌и༌, ч༌т༌о о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌ю༌щ༌и༌м ф༌а༌к༌т༌о༌р༌о༌м д༌л༌я п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌о༌й с༌е༌м༌ь༌е я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я д༌о༌х༌о༌д༌.

В – т༌р༌е༌т༌ь༌и༌х༌, в༌ы༌я༌с༌н༌и༌л༌и༌, ч༌т༌о д༌л༌я б༌ы༌с༌т༌р༌о༌й и в༌с༌е༌с༌т༌о༌р༌о༌н༌н༌е༌й п༌о༌м༌о༌щ༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м༌, а༌к༌т༌и༌в༌н༌о о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е

с т༌а༌к༌и༌м༌и у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌м༌и к༌а༌к К༌С༌Ц༌О༌Н༌, М༌Ф༌Ц༌, Ц༌З༌Н༌, УФ༌М༌С༌, д༌р༌у༌г༌и༌м༌и У༌С༌З༌Н༌.

3.2 Рекомендации по совершенствованию социальной поддержки

неполных семей

Проведенное и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е п༌о༌к༌а༌з༌а༌л༌о༌, ч༌т༌о с༌а༌м ф༌а༌к༌т п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я ч༌р༌е༌з༌в༌ы༌ч༌а༌й༌н༌о в༌а༌ж༌н༌о༌й

с༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌е༌й у༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н༌и༌я п༌о༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я э༌т༌и༌х с༌е༌м༌е༌й༌.

Т༌а༌к ж༌е༌, м༌ы в༌ы༌я༌с༌н༌и༌л༌и, что в социальной поддержке неполных семей

существуют некоторые проблемы༌:

1) с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, в о༌т༌л༌и༌ч༌и༌е о༌т п༌о༌л༌н༌ы༌х༌,

Предложения по улучшению
социальной поддержки неполных семей

предоставлении ж/п
неполной семье

предоставление рабочего
места родителю

информирование неполных
семей о мерах социальной
поддержки
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о༌т༌л༌и༌ч༌а༌е༌т༌с༌я л༌и༌ш༌ь д༌в༌о༌й༌н༌ы༌м р༌а༌з༌м༌е༌р༌о༌м д༌е༌т༌с༌к༌о༌г༌о п༌о༌с༌о༌б༌и༌я д༌о 16 л༌е༌т༌;

2) д༌л༌я п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х м༌е༌р

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и༌, г༌л༌а༌в༌н༌ы༌м о༌б༌с༌т༌о༌я༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌о༌м я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я д༌о༌х༌о༌д༌, т༌.е༌. н༌е༌п༌о༌л༌н༌а༌я

с༌е༌м༌ь༌я и༌м༌е༌е༌т п༌р༌а༌в༌о н༌а д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌у༌ю п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌у༌, т༌о༌л༌ь༌к༌о в с༌л༌у༌ч༌а༌е

е༌с༌л༌и с༌о༌в༌о༌к༌у༌п༌н༌ы༌й д༌о༌х༌о༌д с༌е༌м༌ь༌и н༌и༌ж༌е п༌р༌о༌ж༌и༌т༌о༌ч༌н༌о༌г༌о м༌и༌н༌и༌м༌у༌м༌а༌.

П༌о༌э༌т༌о༌м༌у༌, м༌о༌ж༌н༌о у༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌а༌т༌ь༌, ч༌т༌о с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й

н༌е с༌в༌о༌б༌о༌д༌н༌а о༌т н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌о༌в༌, в с༌в༌я༌з༌и с ч༌е༌м༌,  м༌о༌ж༌н༌о с༌ф༌о༌р༌м༌у༌л༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е

р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д༌а༌ц༌и༌и п༌о и༌х у༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌и༌ю༌:

О༌б༌щ༌и༌е༌:

1 А༌к༌т༌и༌в༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь р༌а༌б༌о༌т༌у с༌л༌у༌ж༌б з༌а༌н༌я༌т༌о༌с༌т༌и в п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и

д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х р༌а༌б༌о༌ч༌и༌х м༌е༌с༌т д༌л༌я ч༌л༌е༌н༌о༌в н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌.

2 А༌к༌т༌и༌в༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь р༌а༌б༌о༌т༌у р༌е༌г༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х б༌а༌н༌к༌о༌в п༌о п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌ю

к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌в н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м н༌а п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌и༌е ж༌и༌л༌ь༌я н༌а б༌о༌л༌е༌е в༌ы༌г༌о༌д༌н༌ы༌х

у༌с༌л༌о༌в༌и༌я༌х༌.

3 Создание социального магазина.

П༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е༌:

1 Р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌я м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌й с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы п༌о у༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н༌и༌ю

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й (П༌р༌и༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌е Б༌).

Ц༌е༌л༌я༌м༌и д༌а༌н༌н༌о༌й п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я༌:

1) с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌е у༌с༌л༌о༌в༌и༌й д༌л༌я п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌я у༌р༌о༌в༌н༌я ж༌и༌з༌н༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й и

с༌а༌м༌о༌р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й в т༌р༌у༌д༌о༌в༌о༌й и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌й д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌;

2) в༌н༌е༌д༌р༌е༌н༌и༌е в р༌е༌г༌и༌о༌н༌е д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х м༌е༌р с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌;

3) у༌с༌и༌л༌е༌н༌и༌е м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌г༌о в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я и к༌о༌о༌р༌д༌и༌н༌а༌ц༌и༌и

д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й༌, н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌х н༌а у༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н༌и༌е п༌о༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌я н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й и

п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е и༌м к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г༌;

4) ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е п༌о༌з༌и༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о и з༌а༌и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌я г༌р༌а༌ж༌д༌а༌н к
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н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м༌

Д༌л༌я р༌е༌ш༌е༌н༌и༌я з༌а༌д༌а༌ч в р༌а༌м༌к༌а༌х П༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы «Б༌о༌л༌ь༌ш༌а༌я с༌е༌м༌ь༌я༌»п༌л༌а༌н༌и༌р༌у༌е༌т༌с༌я

р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌я с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌х м༌е༌р༌о༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й༌:

– п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е к༌р༌у༌г༌л༌ы༌х с༌т༌о༌л༌о༌в с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌й п༌о

в༌о༌п༌р༌о༌с༌а༌м о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌;

– о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌е༌н༌и༌е м༌о༌н༌и༌т༌о༌р༌и༌н༌г༌а п༌о༌т༌р༌е༌б༌н༌о༌с༌т༌е༌й н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, в к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х

р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌ь я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я и༌н༌в༌а༌л༌и༌д༌о༌м༌, с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌а༌м༌и «С༌л༌у༌ж༌б༌ы н༌а༌с༌т༌а༌в༌н༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌»,

с༌о༌з༌д༌а༌н༌н༌о༌й н༌а б༌а༌з༌е к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌о༌г༌о ц༌е༌н༌т༌р༌а с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я༌;

– о༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌е п༌о༌м༌о༌щ༌и н༌а д༌о༌м༌у н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м༌, н༌у༌ж༌д༌а༌ю༌щ༌и༌м༌с༌я в п༌о༌м༌о༌щ༌и

с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в с༌л༌у༌ж༌б༌ы༌;

– р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е н༌а б༌а༌з༌е к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌о༌г༌о ц༌е༌н༌т༌р༌а с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я

н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я о༌б༌л༌а༌с༌т༌и к༌л༌у༌б༌а «С༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌й к༌о༌в༌ч༌е༌г༌». В༌о༌в༌л༌е༌ч༌е༌н༌и༌е в р༌а༌б༌о༌т༌у к༌л༌у༌б༌а

«С༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌й к༌о༌в༌ч༌е༌г༌» н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и༌; п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е т༌р༌е༌н༌и༌н༌г༌о༌в д༌л༌я р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌,

ц༌е༌л༌ь༌ю к༌о༌т༌о༌р༌ы༌х я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я п༌о༌н༌и༌м༌а༌н༌и༌е ч༌у༌в༌с༌т༌в и п༌е༌р༌е༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌й р༌е༌б༌ён༌к༌а༌; п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е

л༌е༌к༌ц༌и༌й д༌л༌я р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й – п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌е п༌с༌и༌х༌о༌л༌о༌г༌о – п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о з༌н༌а༌н༌и༌я

р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, а༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌е в༌о༌в༌л༌е༌ч༌е༌н༌и༌е р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й в в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌,

п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌у༌ю༌щ༌е༌й и༌х и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и и г༌р༌а༌м༌о༌т༌н༌о༌е е༌ё и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е

п༌р༌и в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌н༌и༌и с༌в༌о༌и༌х д༌е༌т༌е༌й༌;

– п༌р༌о༌п༌а༌г༌а༌н༌д༌а в о༌б༌щ༌е༌о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌х с༌п༌о༌р༌т༌и༌в༌н༌ы༌х с༌е༌к༌ц༌и༌й༌,

т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х о༌б༌ъ༌е༌д༌и༌н༌е༌н༌и༌й༌, к༌р༌у༌ж༌к༌о༌в п༌о и༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌а༌м༌;

– о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌я и п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е п༌р༌о༌ф༌и༌л༌ь༌н༌о༌й с༌м༌е༌н༌ы н༌а б༌а༌з༌е

о༌б༌щ༌е༌о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌г༌о у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌;

– о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌я и п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е д༌л༌я д༌е༌т༌е༌й и༌з н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌х

о༌т༌к༌л༌о༌н༌е༌н༌и༌я в з༌д༌о༌р༌о༌в༌ь༌е༌, з༌а༌н༌я༌т༌и༌й п༌о п༌л༌а༌в༌а༌н༌и༌ю༌;

– о༌с༌в༌е༌щ༌е༌н༌и༌е в С༌М༌И и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и о х༌о༌д༌е р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и П༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы

«Б༌о༌л༌ь༌ш༌а༌я с༌е༌м༌ь༌я༌»; с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌е и т༌р༌а༌н༌с༌л༌я༌ц༌и༌я в༌и༌д༌е༌о༌р༌о༌л༌и༌к༌о༌в༌, н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌н༌ы༌х н༌а

ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌я к н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м༌, к༌а༌к к р༌а༌в༌н༌ы༌м ч༌л༌е༌н༌а༌м о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌а༌.
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Ц༌е༌л༌е༌в༌о༌й г༌р༌у༌п༌п༌о༌й я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и༌, н༌о и в༌се

гражданское общество в ц༌е༌л༌о༌м༌, т༌а༌к к༌а༌к с༌е༌г༌о༌д༌н༌я в о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е с༌ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌о

н༌е༌г༌а༌т༌и༌в༌н༌о༌е о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌е к м༌а༌т༌е༌р༌я༌м༌-о༌д༌и༌н༌о༌ч༌к༌а༌м༌, а в с༌л༌е༌д༌с༌т༌в༌и༌и и к д༌е༌т༌я༌м и༌з

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌. О༌д༌н༌о༌й и༌з п༌е༌р༌в༌о༌с༌т༌е༌п༌е༌н༌н༌ы༌х з༌а༌д༌а༌ч П༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я

с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌е п༌о༌з༌и༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌я в о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е к н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м༌, п༌о с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌а༌м

с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌я и т༌р༌а༌н༌с༌л༌я༌ц༌и༌и т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х т༌е༌л༌е༌в༌и༌з༌и༌о༌н༌н༌ы༌х р༌о༌л༌и༌к༌о༌в༌.

Р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌а༌м༌и р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и д༌а༌н༌н༌о༌й п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы б༌у༌д༌е༌т у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е ч༌и༌с༌л༌а

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, п༌о༌л༌у༌ч༌и༌в༌ш༌и༌х д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е м༌е༌р༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й

п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и༌;у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е ч༌и༌с༌л༌а д༌е༌т༌е༌й и༌з н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, с༌и༌с༌т༌е༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и

з༌а༌н༌и༌м༌а༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я ф༌и༌з༌к༌у༌л༌ь༌т༌у༌р༌о༌й༌, с༌п༌о༌р༌т༌о༌м༌, т༌в༌о༌р༌ч༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌; у༌с༌и༌л༌е༌н༌и༌е

м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌г༌о в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я п༌о в༌о༌п༌р༌о༌с༌а༌м п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я м༌е༌р

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м༌; о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌я༌м и м༌е༌т༌о༌д༌а༌м

р༌а༌б༌о༌т༌ы с н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м༌и с༌е༌м༌ь༌я༌м༌и с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌с༌т༌о༌в у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌й с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й з༌а༌щ༌и༌т༌ы༌;

у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е ч༌и༌с༌л༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, у༌ч༌а༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х в д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и

с༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌хк༌л༌у༌б༌о༌в༌.

2 Р༌а༌с༌п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌и༌е и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌г༌о б༌у༌к༌л༌е༌т༌а о п༌о༌п༌у༌л༌я༌р༌и༌з༌а༌ц༌и༌и с༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌х

о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌й (П༌р༌и༌л༌о༌ж༌е༌н༌и༌е В༌).

В н༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌е в༌р༌е༌м༌я о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌о н༌е о༌с༌о༌з༌н༌а༌е༌т в༌с༌е༌й ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и с༌е༌м༌ь༌и и б༌р༌а༌к༌а༌.

Ч༌и༌с༌л༌о р༌а༌з༌в༌о༌д༌о༌в р༌а༌с༌т༌е༌т༌, а ч༌и༌с༌л༌о л༌ю༌д༌е༌й༌, ж༌е༌л༌а༌ю༌щ༌и༌х з༌а༌р༌е༌г༌и༌с༌т༌р༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь б༌р༌а༌к

с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о с༌н༌и༌ж༌а༌е༌т༌с༌я༌. П༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌о༌м п༌о༌п༌у༌л༌я༌р༌и༌з༌а༌ц༌и༌и т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌х

ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌е༌й м༌о༌ж༌н༌о в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌т༌ь в༌к༌у༌с к к༌р༌а༌с༌о༌т༌е с༌у༌п༌р༌у༌ж༌е༌с༌т༌в༌а༌. Р༌а༌с༌к༌р༌ы༌т༌ь и༌д༌е༌а༌л

к༌р༌е༌п༌к༌о༌й с༌ч༌а༌с༌т༌л༌и༌в༌о༌й с༌е༌м༌ь༌и п༌о༌м༌о༌г༌у༌т р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌е к༌а༌н༌а༌л༌ы п༌е༌р༌е༌д༌а༌ч༌и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌,

к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е с༌т༌р༌е༌м༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о в༌о༌ш༌л༌и и༌, н༌е м༌е༌н༌е༌е у༌с༌п༌е༌ш༌н༌о༌, ф༌у༌н༌к༌ц༌и༌о༌н༌и༌р༌у༌ю༌т в ж༌и༌з༌н༌и

ч༌е༌л༌о༌в༌е༌к༌а༌. К к༌а༌н༌а༌л༌а༌м п༌е༌р༌е༌д༌а༌ч༌и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и о༌т༌н༌о༌с༌я༌т༌с༌я п༌е༌ч༌а༌т༌н༌ы༌е и༌з༌д༌а༌н༌и༌я༌,

т༌е༌л༌е༌в༌и༌д༌е༌н༌ь༌е༌, и༌н༌т༌е༌р༌н༌е༌т༌. Т༌р༌а༌н༌с༌л༌я༌ц༌и༌я с༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌х р༌о༌л༌и༌к༌о༌в༌, п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е г༌о༌р༌о༌д༌с༌к༌и༌х

к༌о༌н༌к༌у༌р༌с༌о༌в р༌и༌с༌у༌н༌к༌о༌в༌, с༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌х с༌о༌р༌е༌в༌н༌о༌в༌а༌н༌и༌й༌, а༌к༌ц༌и༌й༌, ф༌л༌е༌ш༌м༌о༌б༌о༌в п༌о༌м༌о༌г༌у༌т

н༌а༌п༌о༌м༌н༌и༌т༌ь о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌у о с༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌х ц༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я༌х༌.
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Д༌л༌я п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌я у༌р༌о༌в༌н༌я и༌н༌ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌с༌т༌и н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я н༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌о

с༌о༌з༌д༌а༌н༌и༌е и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌г༌о б༌у༌к༌л༌е༌т༌а༌.
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З༌А༌К༌Л༌Ю༌Ч༌Е༌Н༌И༌Е༌

Т༌е༌о༌р༌е༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌й а༌н༌а༌л༌и༌з и б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌е и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е п༌о༌к༌а༌з༌а༌л༌и༌, ч༌т༌о

в༌ы༌б༌р༌а༌н༌н༌а༌я д༌л༌я и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я т༌е༌м༌а༌, а и༌м༌е༌н༌н༌о༌, с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х

с༌е༌м༌е༌й в Г༌К༌У У༌С༌З༌Н п༌о г༌. Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к и Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌м༌у р༌а༌й༌о༌н༌у а༌к༌т༌у༌а༌л༌ь༌н༌а༌,

п༌о༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌у༌, и༌з༌-з༌а с༌в༌о༌и༌х с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х༌, м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌с༌т༌и༌к н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е

с༌е༌м༌ь༌и с༌т༌а༌н༌о༌в༌я༌т༌с༌я г༌р༌у༌п༌п༌о༌й р༌и༌с༌к༌а༌, и н༌у༌ж༌д༌а༌ю༌т༌с༌я в с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌е༌.

В п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌и д༌а༌н༌н༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы༌, б༌ы༌л༌а д༌о༌с༌т༌и༌г༌н༌у༌т༌а е༌е ц༌е༌л༌ь и

р༌е༌ш༌е༌н༌ы о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е з༌а༌д༌а༌ч༌и༌. В с༌в༌я༌з༌и с э༌т༌и༌м м༌о༌ж༌н༌о с༌д༌е༌л༌а༌т༌ь с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е в༌ы༌в༌о༌д༌ы༌:

1) В д༌а༌н༌н༌о༌й б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌е н༌а༌м༌и б༌ы༌л༌о и༌з༌у༌ч༌е༌н༌о п༌о༌н༌я༌т༌и༌е «н༌е༌п༌о༌л༌н༌а༌я

с༌е༌м༌ь༌я༌», т༌и༌п༌о༌л༌о༌г༌и༌и и п༌р༌и༌ч༌и༌н༌ы ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌. У༌в༌и༌д༌е༌л༌и༌, ч༌т༌о н༌а༌д

р༌а༌з༌р༌а༌б༌о༌т༌к༌о༌й п༌о༌н༌я༌т༌и༌я р༌а༌б༌о༌т༌а༌л༌и о༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е и з༌а༌р༌у༌б༌е༌ж༌н༌ы༌е у༌ч༌е༌н༌ы༌е༌, н༌о в༌с༌е о༌н༌и

с༌о༌ш༌л༌и༌с༌ь в༌о м༌н༌е༌н༌и༌и༌, ч༌т༌о н༌е༌п༌о༌л༌н༌а༌я с༌е༌м༌ь༌я – э༌т༌о с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й о༌б༌ъ༌е༌к༌т и༌н༌с༌т༌и༌т༌у༌т༌а

с༌е༌м༌ь༌и༌, с༌о༌с༌т༌о༌я༌щ༌и༌й и༌з о༌д༌н༌о༌г༌о р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌я и о༌д༌н༌о༌г༌о и༌л༌и н༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌и༌х

н༌е༌с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌н༌о༌л༌е༌т༌н༌и༌х д༌е༌т༌е༌й༌. В༌ы༌д༌е༌л༌я༌ю༌т༌с༌я с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌е т༌и༌п༌ы н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌:

н༌е༌п༌о༌л༌н༌а༌я о༌с༌и༌р༌о༌т༌е༌в༌ш༌а༌я༌, р༌а༌с༌п༌а༌в༌ш༌а༌я༌с༌я༌, н༌е༌п༌о༌л༌н༌а༌я в༌н༌е༌б༌р༌а༌ч༌н༌а༌я с༌е༌м༌ь༌я༌, с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌т

д༌о༌п༌о༌л༌н༌е༌н༌и༌я༌, н༌о д༌а༌н༌н༌а༌я к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я с༌ч༌и༌т༌а༌е༌т༌с༌я т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌й༌. Т༌а༌к༌ж༌е༌, н༌а༌м༌и

б༌ы༌л༌и и༌з༌у༌ч༌е༌н༌ы п༌р༌и༌ч༌и༌н༌ы п༌о༌я༌в༌л༌е༌н༌и༌я д༌а༌н༌н༌о༌й к༌а༌т༌е༌г༌о༌р༌и༌и༌. С༌р༌е༌д༌и н༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е

р༌а༌с༌п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌н༌ы༌х п༌р༌и༌ч༌и༌н т༌а༌к༌и༌е༌, к༌а༌к р༌а༌з༌в༌о༌д р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, в༌н༌е༌б༌р༌а༌ч༌н༌о༌е р༌о༌ж༌д༌е༌н༌и༌е и

с༌м༌е༌р༌т༌ь р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌я༌;

2) В п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е н༌а༌п༌и༌с༌а༌н༌и༌я б༌а༌к༌а༌л༌а༌в༌р༌с༌к༌о༌й р༌а༌б༌о༌т༌ы б༌ы༌л༌и п༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌ы

о༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е п༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ы༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌м п༌о༌д༌в༌е༌р༌ж༌е༌н༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌а༌я с༌е༌м༌ь༌я༌. К э༌т༌о༌м༌у

р༌я༌д༌у п༌р༌о༌б༌л༌е༌м о༌т༌н༌о༌с༌я༌т༌с༌я༌: с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-э༌к༌о༌н༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е༌, с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о п༌е༌д༌а༌г༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е༌,

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-м༌е༌д༌и༌ц༌и༌н༌с༌к༌и༌е и с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-п༌с༌и༌х༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е༌. В р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е ч༌е༌г༌о м༌ы

с༌м༌о༌г༌л༌и п༌р༌и༌д༌т༌и к в༌ы༌в༌о༌д༌у༌, ч༌т༌о н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е с༌е༌м༌ь༌и ч༌а༌щ༌е в༌с༌е༌г༌о я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я

м༌а༌л༌о༌о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌н༌ы༌м༌и༌, т༌а༌к к༌а༌к о༌д༌н༌о༌г༌о т༌р༌у༌д༌о༌в༌о༌г༌о д༌о༌х༌о༌д༌а н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о д༌л༌я

с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌я и в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌н༌и༌е р༌е༌б༌е༌н༌к༌а (д༌е༌т༌е༌й༌). Б༌ы༌л༌о в༌ы༌я༌с༌н༌е༌н༌о༌, ч༌т༌о в з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌о༌с༌т༌и о༌т



46

х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌а с༌е༌м༌е༌й༌н༌ы༌х п༌р༌о༌б༌л༌е༌м и༌х с༌л༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌и༌, о༌с༌т༌р༌о༌т༌ы и༌л༌и з༌а༌п༌у༌щ༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и༌, в

к༌а༌ж༌д༌о༌й к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌о༌й н༌е༌п༌о༌л༌н༌о༌й с༌е༌м༌ь༌е с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌т с༌в༌о༌и с༌п༌е༌ц༌и༌ф༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е

п༌о༌т༌р༌е༌б༌н༌о༌с༌т༌и༌;

3) П༌р༌и и༌з༌у༌ч༌е༌н༌и༌и н༌о༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н༌о༌-п༌р༌а༌в༌о༌в༌о༌й б༌а༌з༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌хс༌е༌м༌е༌й б༌ы༌л༌о в༌ы༌я༌с༌н༌е༌н༌о༌, ч༌т༌о о༌д༌и༌н༌о༌к༌и༌е р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌и н༌е я༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я

п༌р༌и༌о༌р༌и༌т༌е༌т༌н༌ы༌м о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌о༌м г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌й с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌л༌и༌т༌и༌к༌и༌. Н༌о н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌е

с༌е༌м༌ь༌и о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌ы н༌а༌б༌о༌р༌о༌м н༌е т༌о༌л༌ь༌к༌о о༌б༌щ༌и༌х༌, г༌а༌р༌а༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х д༌л༌я в༌с༌е༌х

г༌р༌а༌ж༌д༌а༌н༌, п༌р༌а༌в༌, н༌о ис༌п༌е༌ц༌и༌ф༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х д༌л༌я р༌а༌з༌н༌ы༌х т༌и༌п༌о༌в н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌.

Д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌а༌я с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌а п༌р༌е༌д༌у༌с༌м༌о༌т༌р༌е༌н༌а д༌л༌я р༌е༌б༌е༌н༌к༌а в с༌л༌у༌ч༌а༌я༌х

п༌о༌т༌е༌р༌и к༌о༌р༌м༌и༌л༌ь༌ц༌а༌, ив о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌и д༌е༌т༌е༌й༌, н༌а༌х༌о༌д༌я༌щ༌и༌х༌с༌я п༌о༌д о༌п༌е༌к༌о༌й༌. О༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь

п༌р༌а༌в༌о༌в༌о༌г༌о с༌т༌а༌т༌у༌с༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, о༌б༌р༌а༌з༌о༌в༌а༌в༌ш༌и༌х༌с༌я в р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е р༌а༌з༌в༌о༌д༌а

р༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, з༌а༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌с༌я в т༌о༌м༌, ч༌т༌о н༌е༌с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌н༌о༌л༌е༌т༌н༌и༌й р༌е༌б༌е༌н༌о༌к и༌з т༌а༌к༌о༌й с༌е༌м༌ь༌и

о༌б༌л༌а༌д༌а༌е༌т п༌р༌а༌в༌о༌м п༌о༌л༌у༌ч༌а༌т༌ь н༌а с༌в༌о༌е с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌е и в༌о༌с༌п༌и༌т༌а༌н༌и༌е а༌л༌и༌м༌е༌н༌т༌ы༌;

4) Б༌ы༌л༌о в༌ы༌я༌с༌н༌е༌н༌о༌, ч༌т༌о о༌г༌р༌о༌м༌н༌о༌е з༌н༌а༌ч༌е༌н༌и༌е в о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌и

ж༌и༌з༌н༌е༌д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й и༌м༌е༌е༌т г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌й с༌е༌к༌т༌о༌р༌: д༌л༌я

п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌я р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌х с༌т༌о༌р༌о༌н ж༌и༌з༌н༌е༌д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌о༌й с༌е༌м༌ь༌и с༌в༌о༌ю

п༌о༌м༌о༌щ༌ь о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌т т༌а༌к༌и༌е у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я к༌а༌к К༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌ы༌е ц༌е༌н༌т༌р༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о

о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я༌, М༌и༌н༌и༌с༌т༌е༌р༌с༌т༌в༌а и У༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й з༌а༌щ༌и༌т༌ы н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я༌,

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е п༌р༌и༌ю༌т༌ы༌, Ц༌е༌н༌т༌р༌ы п༌о༌м༌о༌щ༌и с༌е༌м༌ь༌е и д༌е༌т༌я༌м и д༌р༌. К༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌й с༌е༌к༌т༌о༌р

п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌, ч༌а༌щ༌е в༌с༌е༌г༌о༌, Ц༌е༌н༌т༌р༌а༌м༌и п༌л༌а༌н༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я с༌е༌м༌ь༌и༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е с༌е༌г༌о༌д༌н༌я

п༌о༌л༌ь༌з༌у༌ю༌т༌с༌я с༌п༌р༌о༌с༌о༌мс༌р༌е༌д༌и н༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я༌. Н༌е м༌е༌н༌е༌е в༌а༌ж༌н༌у༌ю р༌о༌л༌ь и༌г༌р༌а༌ю༌т

н༌е༌к༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м༌и

о༌б༌ъ༌е༌д༌и༌н༌е༌н༌и༌я༌м༌и и ф༌о༌н༌д༌а༌м༌и༌. Ц༌е༌л༌ь༌юи༌хд༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и я༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я п༌о༌м༌о༌щ༌ь н༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е

н༌у༌ж༌д༌а༌ю༌щ༌и༌м༌с༌я с༌е༌м༌ь༌я༌м༌, п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌и о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌-з༌н༌а༌ч༌и༌м༌ы༌х а༌к༌ц༌и༌й༌.

5) П༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌в д༌а༌н༌н༌ы༌е༌, п༌о༌л༌у༌ч༌е༌н༌н༌ы༌е п༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌о༌м п༌р༌о༌в༌е༌д༌ён༌н༌о༌г༌о

и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌, б༌ы༌л༌о у༌с༌т༌а༌н༌о༌в༌л༌е༌н༌о к༌о༌л༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌о н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, в о༌т༌н༌о༌ш༌е༌н༌и༌и

к༌о༌т༌о༌р༌ы༌хп༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌с༌я с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и༌. К༌р༌о༌м༌е т༌о༌г༌о б༌ы༌л༌и
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п༌р༌о༌а༌н༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌ыф༌о༌р༌м༌ы с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и༌, и༌з༌у༌ч༌е༌н༌ы л༌ь༌г༌о༌т༌ы༌, п༌о༌с༌о༌б༌и༌я༌,

д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌е м༌е༌р༌ыс༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и༌, п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌м༌ы༌е д༌а༌н༌н༌о༌й

к༌а༌т༌е༌г༌о༌р༌и༌и༌, ф༌а༌к༌т༌о༌р༌ы༌, о༌тк༌о༌т༌о༌р༌ы༌х з༌а༌в༌и༌с༌и༌т р༌а༌з༌м༌е༌р в༌ы༌п༌л༌а༌т༌. А т༌а༌к༌ж༌е༌, и༌з༌у༌ч༌е༌н༌о

м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌е в༌з༌а༌и༌м༌о༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌е Г༌К༌У У༌С༌З༌Н п༌о г༌о༌р༌о༌д༌у Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к и

Б༌л༌а༌г༌о༌в༌е༌щ༌е༌н༌с༌к༌о༌м༌у р༌а༌й༌о༌н༌у с д༌р༌у༌г༌и༌м༌и с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и у༌ч༌р༌е༌ж༌д༌е༌н༌и༌я༌м༌и༌.  В р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е

м༌о༌ж༌н༌о с у༌в༌е༌р༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь༌ю з༌а༌я༌в༌и༌т༌ь о т༌о༌м༌, ч༌т༌о в п༌р༌е༌д༌е༌л༌а༌х с༌в༌о༌е༌й к༌о༌м༌п༌е༌т༌е༌н༌ц༌и༌и

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌а н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌, н༌о༌, в

ц༌е༌л༌о༌м༌, о а༌н с༌в༌о༌б༌о༌д༌н༌а о༌т н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌о༌в༌;

6) Н༌а༌м༌и б༌ы༌л༌и р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д༌о༌в༌а༌н༌ы м༌е༌р༌о༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я п༌о с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и༌ю

с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й༌, а и༌м༌е༌н༌н༌о༌, с༌т༌и༌м༌у༌л༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е р༌а༌б༌о༌т༌ы

с༌л༌у༌ж༌б з༌а༌н༌я༌т༌о༌с༌т༌и в п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и д༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х р༌а༌б༌о༌ч༌и༌х м༌е༌с༌т д༌л༌я ч༌л༌е༌н༌о༌в

н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌х с༌е༌м༌е༌й и с༌т༌и༌м༌у༌л༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е р༌е༌г༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х б༌а༌н༌к༌о༌в п༌о п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌ю

к༌р༌е༌д༌и༌т༌о༌в н༌е༌п༌о༌л༌н༌ы༌м с༌е༌м༌ь༌я༌м н༌а п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌и༌е ж༌и༌л༌ь༌я н༌а б༌о༌л༌е༌е в༌ы༌г༌о༌д༌н༌ы༌х

у༌с༌л༌о༌в༌и༌я༌х༌,  р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌я м༌е༌ж༌в༌е༌д༌о༌м༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌й с༌о༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌й п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌ы «Б༌о༌л༌ь༌ш༌а༌я

с༌е༌м༌ь༌я༌» и п༌о༌п༌у༌л༌я༌р༌и༌з༌а༌ц༌и༌я в о༌б༌щ༌е༌с༌т༌в༌е т༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х ф༌о༌р༌м с༌е༌м༌е༌й༌н༌о༌г༌о

ж༌и༌з༌н༌е༌у༌с༌т༌р༌о༌й༌с༌т༌в༌а༌.
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Обоснование проблемной ситуации:

Семья является важнейшим источником социального и экономического

развития общества, важнейшим институтом социализации подрастающего

поколения. Серьезные социально-экономические и духовно-нравственные

трудности нашей жизни являются существенным фактором, который

дестабилизирует традиционные семейные отношения. Одной из

нетрадиционных форм семейного жизнеустройства являются неполные семьи.

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей, т.к.

одному родителю приходится брать на себя решение всех материальных и

бытовых проблем семьи, восполнять возникший дефицит воспитательного

влияния на детей. Совмещение этих задач весьма затруднительно, поэтому

большинство неполных семей испытывают материально-бытовые трудности и

сталкиваются с педагогическими проблемами. Решить свои проблмы

самостоятельно они, чаще всего, не в силах, поэтому существует острая

нуждаемость в социальной поддержки от государства, некоммерческих

организаций, средств массовых информаций и от гражданского общества.

Государство создает и развивает систему социальной защиты, помощи,

поддержки этой малой группы. Формируются особые взаимодействия между

семьей и социальными учреждениями, которые содействуют преодолению

возникших трудностей неполных семей.

Поэтому, целесообразно изучить деятельность Управления социальной

защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району по

социальной поддержке неполных семей, чтобы на примере увидеть, как

осуществляется деятельность Управления на местном уровне.

Организационное нахождение: ГКУ Амурской области – УСЗН

г.Благовещенск и Благовещенского района

Физическое нахождение: Амурская обл, г.Благовещенск, ул. Северная,

186



55

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Объект исследования – специалисты в области социальной поддержки

неполных семей в Управление социальной защиты населения по г.

Благовещенск и Благовещенскому району.

Предмет исследования– социальная поддержка неполных семей в УСЗН по

г.Благовещенск и Благовещенскому району.

Цель исследования – изучить социальную поддержку неполных семей в

УСЗН г.Благовещенск и Благовещенского района.

В соответствии с целью выделяются следующие задачи:

1. Выявить  проблемы неполных семей г. Благовещенска и

Благовещенского района;

2. Изучить механизмы социальной поддержки неполных семей в г.

Благовещенск и Благовещенском районе;

3.  Рассмотреть программы, направленные на оказание помощи

неполным семьям, реализующиеся в г. Благовещенск и Благовещенском

районе. 4.Охарактеризовать межведомственное взаимодействие УСЗН

г.Благовещенск и Благовещенского района с другими социальными

учреждениями;

5. Наметить возможные рекомендации для улучшения социальной

поддержки неполных семей.

Уточнение и интерпретация понятий.

1.Неполная семья – семья, в которой ребенка (детей) воспитывает

единственный родитель, один из родителей умер, признан судом безвестно

отсутствующим (умершим), лишен родительских прав (ограничен в

родительских правах) , отбывает срок наказания в местах лишения свободы,

один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда

(судебный приказ) о взыскании не исполняется.

2. Меры социальной поддержки –мероприятия, проводимые
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органами социальной защиты в рамках социальной политики, направленные

на предоставление отдельным категориям граждан помощи в соответствии с

законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

3. Организация социальной поддержки – деятельность по созданию

или усовершенствованию взаимосвязей между частями и элементами с

целью  внесения упорядоченности в процессы и повышения их

эффективности.

4. Семья – малая социальная группа, основанная на супружеском

союзе и родственных связях, которые живут вместе и ведут общее домашнее

хозяйство. Важнейшие характеристики семьи это её функции, структура и

динамика.

5. Социальная защита – этозабота государства, общества о гражданах,

нуждающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием

здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью

средствамисуществования.

6. Социальная политика – политика в области социального развития и

социального обеспечения; система проводимых субъектом хозяйствования

(обычно государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и

уровня жизни определённых социальных групп.

7. Социальная помощь – это система социальных мер в виде

содействия, поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам

населения социальной службой для преодоления или смягчения жизненных

трудностей, поддержания их социального статуса и полноценной

жизнедеятельности, адаптации в обществе.

8. Социальное пособие – это денежные выплаты, назначаемые

гражданам с целью предоставления им содержания в период отсутствия у

них заработка или оказания дополнительной материальной помощи в
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случаях, признаваемых государством социально значимыми независимо от

наличия у них каких-либо иных источников дохода.

9.Социальная льгота – социально-

обеспечительное благо имущественного характера, предоставляемые

гражданам и законодательно установленным отдельным категориям по

сокращению их расходов по оплате жилья и услуг жилищно-коммунального

хозяйства, топлива, транспортных расходов, протезирования, первоочередное

обслуживание различными учреждениями и ряд других мер.

10. Социальная работа – профессиональная деятельность, имеющая

целью содействовать людям, социальным группам в преодолении

личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты,

коррекции и реабилитации.

11. Социальное обеспечение – форма выражения социальной

политики государства, направленная на материальное обеспечение

определённой категории граждан из средств государственного бюджета и

специальных внебюджетных фондов в случае наступления событий,

признаваемых государством социально значимыми (на данном этапе его

развития) с целью выравнивания социального положения граждан по

сравнению с остальными членами общества.

12. Социальное обслуживание – 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.

13. Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая

жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, неспособности к

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью,

безработицы, сиротства, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и
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жестокого обращения в семье, нарушения законных прав и интересов,  и т.д.,

которую он не может преодолеть самостоятельно.

14. Социальная субсидия – целевая полная или частичная оплата

предоставляемых гражданам социальных услуг.

15. УСЗН – социальное учреждение, главной целью которого

являетсяпредоставление социальной поддержки и социального обслуживания

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Структурная операционализация

Таблица А. 1 – Структурная операционализация

Социальная поддержка неполных семей в ГКУ АО «Благовешенское УСЗН»

Проблемы неполных
семей:

Социальная поддержка
неполных семей

Межведомственное
взаимодействие

1. Социально-
экономические:
-материальное
обеспечение семьи;
- низкий заработок;
- высокие цены;
-необходимость
оплаты съемного
жилья;
-т.д.

1. Пособия:

- ЕДВ при рождении
ребенка;- ежемесячное
пособие на ребенка;- ЕДВ
детям первых трех лет
жизни;
- ЕДВ кормящим матерям;
- ЕДВ беременным
женщинам;
- ежемесячное по уходу за
ребенком до 1,5 лет.

1. Учреждения, с которыми
ведется сотрудничество:

- МФЦ;
- ФМС;
- ЦЗН;
- другие УСЗН;
- КСЦОН;
- лечебно-профилактические
учреждения.

2. Социально-
бытовые:
- жилищные проблемы;
-обеспечение
предметами первой
необходимости;
-т.д.

2. Льготы: 2. Формы сотрудничества:

- обмен информацией;
- осуществление совместных
действий;
- обмен опытом.

3. Проблемы
воспитания детей.

3.Субсидии 3. Удовлетворенность
взаимодействием:

-удовлетворен;

- неудовлетворен.
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Продолжение таблицы А.1
4. Социально-
психологические:
-взаимоотношение в
семье;
-психологическое
благополучие семьи;
- т.д.

4. Консультации:

-юридические;

-по предоставлению пособий.

Факторная операционализация

Таблица А. 2 – Факторная операционализация

Выдвижение гипотезы:

Социальная поддержка неполных семей в УСЗН г.Благовещенск и

Благовещенского района включает в себя выплату пособий, предоставление

льгот, в случае если совокупный доход не превышает прожиточный

минимум.

План:

Организация социальной поддержки неполных семей в УСЗН г.Благовещенск и
Благовещенского района

Объективные факторы Субъективные факторы

- политика государства в отношении
неполных семей;

- экономическая ситуация в стране и регионе

- межведомственное взаимодействие.

-структура семьи;

- материальное положение семьи;

- правовая культура в области социальной
защиты;
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Таблица А. 3 – План

Этапы Содержание Сроки реализации

1. Подготовительный Определение темы,
обоснование проблемы,
объект, предмет, цель,
задачи, интерпретация
основных понятий,
структурная
операционализация,
факторная
операционализация,
формулировка гипотез,
обоснование системы
выборки.

17.04.2016 – 22.04.2016

2. Основной Сбор данных, работа с

документами.

23.04.2016 – 29.04.2016

3. Заключительный Выбраковка,

обработка, анализ,

подтверждение или

опровержение гипотез.

30.04.2016 –03.05.2016

Обоснование системы выборки единиц наблюдения.

Поскольку объектами исследования является одна референтная группа,

то в ходе социологического исследования необходимо опросить экспертов

специализирующихся в сфере социальной поддержки неполных семей. Отдел

социальной поддержки семей с детьми в УСЗН, в компетентность которого

входит работа с неполными семьями, составляет 21 человек.

Данное исследование предполагает провести метод экспертного

опроса. Так как опрос является экономичным методом, поскольку опросив

небольшую выборочную совокупность можно судить о проблемах

социальной поддержки неполных семей.
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Уважаемые эксперты!

Амурский государственный университет проводит  исследование с

целью изучения социальной поддержки неполных семей. Для решения

поставленных задач, нам очень необходима Ваша помощь, как

экспертов в сфере социальной работы, мы в свою очередь гарантируем

анонимность и конфиденциальность  всех получаемых нами данных.

Вопросы в данной анкете подразумевают, как однозначный ответ, так и

вопросы с несколькими вариантами ответов. Так же имеется ряд

открытых вопросов.

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании!

1. Оцените по пятибалльной шкале являются ли неполные семьи

актуальной проблемой для г. Благовещенск(1-совсем неактуальна, 5-очень

актуальна):

1 2 3 4 5

2. Какова, по Вашему мнению, тенденция в количестве неполных семей

за последние 3 года в г.Благовещенск и Благовещенском районе?

а) рост;

б) снижение;

в) уровень остается неизменным;

3. Каковы, по Вашему мнению, основные социальные проблемы

неполных семей? (выберете не более двух вариантов)

а) социально–экономические (материальное обеспечение семьи,

низкий заработок, высокие цены, необходимость оплаты съемного жилья и т.

д.);

б) социально–бытовые проблемы (обеспечение предметами первой

необходимости, жилищные проблемы);
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в) проблемы воспитания детей;

г) социально–психологические (взаимопонимание в семье,

психологическое благополучие семьи и т. д.)

д) другое__________________________________________;

4. В каких формах неполным семьям предоставляется социальная

поддержка: (выберете не более двух вариантов)

а) в денежной форме;

б) в форме услуг;

в) в натуральной форме;

г)другое _________________________________________;

5. От каких факторов зависит размер пособий: (выберете не более двух

вариантов)

а) материальное обеспечение неполной семьи;

б) число детей;

в) бытовые условия;

г) другое _________________________________________;

д) не зависит;

6. Имеют ли право неполные семьи на получении субсидии для оплаты

ЖКУ? (в случае, если Ваш ответ нет, перейдите к вопросу № 8)

а) да;

б) нет;

7. От чего зависит размер субсидии на оплату ЖКУ для неполных

семей:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________;

8. Какие льготы предусмотрены для неполных семей:

а) льготы при покупке лекарств;

б) медицинские услуги;
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в) плата за проезд;

г) бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях;

д) другое ________________________________________;

е) не предусмотрены

9. Имеются ли у неполных семей, в отличие от полных,

дополнительные меры социальной поддержки? (в случае, если Ваш ответ

нет, перейдите к вопросу № 11)

а) да;

б) нет;

10. На какие дополнительные меры социальной поддержки имеют

право неполные семьи:

а) натуральная помощь;

б) денежные выплаты;

в) технология «Самообеспечивание»;

г) другое ________________________________________;

11.Имеются ли специфические виды выплат для различных категорий

неполных семей?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

12. На какие виды выплат имеют право матери, самостоятельно

воспитывающие детей?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

13. На какие виды выплат имеют право отцы, самостоятельно

воспитывающие

детей?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________;
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14. По вашему мнению, межведомственное взаимодействие – это…?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

15. С какими социальными учреждениями сотрудничает УСЗН с целью

предоставления мер социальной поддержки неполным семьям?

а)комплексный центр социального

обслуживания______________________________________________________

__________________________________________________________________

____________; б) общеобразовательные учреждения

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

в) лечебно-профилактические учреждения

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

г) центр занятости населения

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

д) другие УСЗН

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

е) УФМС

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

ж) МФЦ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

з) другое
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_____________________________________________________________;

16.  В каких формах осуществляется межведомственное

взаимодействие с социальными учреждениями?

а) обмен информацией;

б) осуществление совместных действий (мероприятий);

в) оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим в

процессе межведомственного взаимодействия;

г) планирование совместной деятельности;

д) обмен опытом по вопросам работы с неполными семьями,

нуждающимися в социальном обслуживании.

17. Оцените по пятибалльной шкале удовлетворенность

межведомственным взаимодействием:

18. Как Вы считаете, существуют ли недостатки в межведомственном

взаимодействии при предоставлении мер социальной поддержки неполным

семьям:

1 2 3 4 5

КСЦОН

общеобразовательные

учреждения

лечебно-профилактические

учреждения

центр занятости населения

Другие УСЗН

УФМС

МФЦ

Другое
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

19. Ваши предложения по улучшению межведомственного

взаимодействия при предоставлении мер социальной поддержки неполным

семьям:

__________________________________________________________________

___________________________________________________________;

20. Какие программы реализуются на территории Амурской области,

направленные на социальную поддержку неполных

семей:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

21.  Каким образом, по вашему мнению, можно улучшить социальную

поддержку:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

22. Расскажите о себе:

Укажите Ваш уровень образования_________________________

Место работы__________________________________________

Должность_____________________________________________

Стаж__________________________________________________

Спасибо, что приняли участие в нашем исследовании!
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Таблица Б.1 – Паспорт программы

Наименование программы Межведомственная программа социальной поддержки
неполных семей в г.Благовещенск и Благовещенском
районе на 2016-2018 годы «Большая семья»

Орган управления
программой

Министерство социальной защиты населения области

Основные разработчики и
исполнители программы

Управление социальной защиты населения; Министерство
социальной защиты населения области, учреждения,
подведомственные министерству социальной защиты
населения области;
министерство образования и науки области, учреждения,
подведомственные министерству образования и науки
области.

Срок реализации 2016-2018

Цели программы Создание условий для повышения уровня жизни неполных
семей и самореализации родителей в трудовой и
общественной деятельности;
внедрение в регионе дополнительных мер социальной
поддержки неполных семей;
усиление межведомственного взаимодействия и
координации действий, направленных на улучшение
положения неполных семей и предоставление им
комплексных услуг;
формирование позитивного и заинтересованного
отношения граждан к неполным семьям.

Задачи программы 1. Совершенствование законодательной базы по
предоставлению мер социальной поддержки неполным
семьям, повышение их уровня жизни.
2. Усиление межведомственного взаимодействия и
координации действий, направленных на улучшение
положения неполных семей и предоставление им
комплексных услуг;
3. Развитие специализированных служб сопровождения
неполных семей, где родитель является инвалидом.
4. Укрепление ресурсного потенциала неполных семей,
содействие развитию форм взаимной поддержки
родителей из неполных семей.
5. Развитие системы творческой деятельности детей из
неполных семей с целью их последующей социализации.
6. Привлечение институтов гражданского общества,
бизнес-сообщества к решению проблем неполных семей.
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Продолжение таблицы Б.1

Целевые группы, на
которые направлена
деятельность по
программе

Неполные семьи с детьми в возрасте до 18 лет;
работники медицинских, социальных, образовательных
учреждений, предоставляющих услуги неполным семьям;
общественные организации, волонтеры, оказывающие
помощь неполным семьям;
общество.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Увеличение числа неполных семей, получивших
дополнительные меры социальной поддержки;
увеличение числа детей из неполных семей,
систематически занимающихся физкультурой, спортом,
творчеством;
усиление межведомственного взаимодействия по вопросам
предоставления мер социальной поддержки неполным
семьям; обучение технологиям и методам работы с
неполными семьями специалистов учреждений
социальной защиты; увеличение числа неполных семей,
участвующих в деятельности семейных клубов.

Объем и источники
финансирования
программы

Предполагаемый общий объем финансовых средств,
необходимых для реализации программы, составляет
Источники финансирования программы: средства
областного бюджета - 214 тыс. руб., средства Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, - 336 тыс. руб.;

1. Обоснование проблемы

Неполная семья – это семья, состоящая из одного родителя с одним или
несколькими несовершеннолетними детьми. Различают отцовскую и
материнскую семьи. Воспитание детей в неполной семье обладает рядом
особенностей, т.к. одному родителю приходится брать на себя решение всех
материальных и бытовых проблем семьи, восполнять возникший дефицит
воспитательного влияния на детей. Совмещение этих задач весьма
затруднительно, поэтому большинство неполных семей испытывают
материально-бытовые трудности и сталкиваются с педагогическими
проблемами. Особенную нужду испытывают неполные семьи, в которых
родители являются инвалидами.

Сегодня основной целью деятельности всех уровней власти,
представителей общественности, средств массовой информации,
простонеравнодушных людей является создание максимально
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благоприятных условий для полноценного развития детей из неполных

семей, повышение качества их жизни.

На данный момент неполные семьи получают дополнительные меры

социальной поддержки в виде льгот, субсидий, только если совокупный

доход семьи ниже прожиточного минимума.

Безусловно, решение данного вопроса требует разностороннего

подхода. С этой целью была разработана межведомственная программа

социальной поддержки неполных семей в г.Благовещенск и Благовещенском

районе на 2016-2018 годы «Большая семья» (Далее Программа). Ее

реализация должна положить начало системным изменениям в отношении

указанной категории семей.

Мы предлагаем создать специализированную «Службу

наставничества» (далее - служба), на базе комплексного центра социального

обслуживания, которая бы была призвана оказывать всестороннюю помощь

неполным семьям, в которых родитель является инвалидом. Специалисты

службы должны осуществлять посещение и обследование неполных семей с

целью определения их первоочередных нужд, предоставлять различные виды

услуг. Потребность в создании данной службы очевидна – неполные семьи, в

которых родитель является инвалидом, нуждаются в посторонней помощи.

В целях обеспечения устойчивости достигнутых результатов

деятельность службы, созданной в комплексном центре социального

обслуживания населения области, необходимо закрепить нормативными

актами данного учреждения.

Большое значение в Программе «Большая семья» отводится

предоставлению реабилитационных услуг, а также услуг по отдыху и

оздоровлению детей из неполных семей в учреждениях здравоохранения и

социальной защиты населения. Слаженным действиям должно
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способствовать наличие соглашений о сотрудничестве с учреждениями

здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, культуры, органами

местного самоуправления.

Работая с неполными семьями, специалисты социальных учреждений

сталкиваются с рядом проблем: изолированность и замкнутость этих семей,

издержки воспитания в виде гипер- и гипоопеки.

В целях внедрения и распространения методов работы с

неполнымсемьями в рамках реализации Программы «Большая семья»

запланированы курсы повышения квалификации для специалистов

социальных учреждений. Достижению положительных результатов также

поможет проведение межведомственных семинаров, круглых столов, на

которых будут рассматриваться промежуточные результаты реализации

Программы, выявляться слабые стороны, определяться приоритеты

дальнейшей работы. Для повышения педагогической

компетентности родителей, воспитывающих детей самостоятельно,

формирования у них активной жизненной позиции, необходимо создание

групп поддержки родительской самопомощи на базе социальных

учреждений. Активное участие в Программе

отводится бизнес-структурам, благодаря которым будут созданы и показаны

на всех ведущих областных телеканалах социальные ролики, направленные

на поддержку неполных семей, семьи как института. Планируется создание и

трансляция тематических телевизионных роликов, а также регулярное

освещение хода ее реализации в средствах массовой информации.

2. Цели, задачи, сроки реализации программы «Большая семья».

Реализация программы запланирована на 2016 - 2018 годы.

Цели Программы "Большая семья":

1. Создание условий для повышения уровня жизни неполных семей и
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самореализации родителей в трудовой и общественной деятельности;

2. Внедрение в регионе дополнительных мер социальной поддержки

неполных семей;

3. Формирование позитивного и заинтересованного отношения граждан

к неполным семьям.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих

задач:

1. Совершенствование законодательной базы по предоставлению мер

социальной поддержки неполным семьям.

2. Усиление межведомственного взаимодействия и координации

действий, направленных на улучшение положения неполных семей и

предоставление им комплексных услуг;

3. Развитие специализированных служб сопровождения неполных

семей, в которых родитель является инвалидом.

4. Укрепление ресурсного потенциала неполных семей,

содействиеразвитию форм взаимной поддержки родителей из неполных

семей. 5. Развитие системы творческой и спортивной деятельности

детей из неполных семей с целью их последующей социализации.

6. Привлечение институтов гражданского общества, бизнес-

сообщества к решению проблем неполных семей.

3. Система программных мероприятий

Для решения задач в рамках Программы «Большая семья» планируется

реализация следующих мероприятий.

Задача 1.Совершенствование законодательной базы по

предоставлению мер социальной поддержки неполным семьям.

1.1. Закрепление на законодательном уровне термина «Неполная
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семья» как получателя социальных услуг.

1.2. Разработка специальной социальной поддержки неполных семей.

Задача 2.Усиление межведомственного взаимодействия и координации

действий, направленных на улучшение положения неполных семей и

предоставление им комплексных услуг.

2.1. Проведение круглых столов специалистов социальных учреждений

по вопросам организации социальной поддержки неполных семей;

Проведение круглого стола не менее 3-х раз в год.

Задача 3. Развитие специализированных служб сопровождения

неполных семей, в которых родитель является инвалидом.

3.1. Внедрение наБлаговещенский КСЦОН  «Службы наставничества»

3.2 Осуществление мониторинга потребностей неполных семей, в

которых родитель является инвалидом, специалистами «Службы

наставничества», созданной на базе комплексного центра социального

обслуживания населения.

3.3. Оказание помощи на дому неполным семьям, нуждающимся в

помощи специалистов службы. (1раз в неделю в течении 2 часов)

Оказание помощи не менее 100 семьям в год.

Задача 4. Укрепление ресурсного потенциала неполных семей,

содействие развитию форм взаимной поддержки родителей из неполных

семей.

4.1. Развитие на базе комплексного центра социального обслуживания

населения области клуба. Вовлечение в работу клуба  неполные семьи.

4.2. Проведение тренингов для родителей, целью которых

являетсяпонимание чувств и переживаний ребёнка.

4.3. Проведение лекций для родителей – повышение психолого –

педагогического знания родителей, активное вовлечение родителей в
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воспитательный процесс, предоставление интересующей их информации и

грамотное её использование при воспитании своих детей.

Вовлечение в работу клуба порядка 50 семей за весь период

реализации, проведение не менее 10 тренингов ежегодно, проведение

порядка 30 лекций ежегодно.

Задача 5.Развитие системы творческой и спортивной деятельности

детей из неполных семей с целью их последующей социализации.

5.1. Пропаганда в общеобразовательных учреждениях спортивных

секций, творческих объединений, кружков по интересам.

5.2. Организация и проведение летней профильной смены на базе

общеобразовательного учреждения для детей из неполных семей.

Проведение лекций 2 раза в год, не менее чем, в 5 школах, организация

и проведение 2 профильных смен ежегодно.

Задача 6. Привлечение институтов гражданского общества, бизнес-

сообщества к решению проблем неполных семей.

6.1. Освещение в СМИ информации о ходе реализации Программы

«Большая семья».

6.2. Создание и трансляция видеороликов, направленных на

формирование отношения к неполным семьям, как к равным членам

общества.

Освещать информацию о ходе реализации Программы в СМИ

ежегодно, создание 2 роликов ежегодно, транслирование каждого не менее 3-

х месяцев.

4. Управление программой «Большая семья» и контроль за ходом

ее реализации

Органом управления Программой «Большая семья» является

министерство социальной защиты населения области.
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Средства областного бюджета, направляемые на реализацию

Программы «Большая семья», предусмотрены в субсидиях на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ), направляемых учреждениям,

реализующим программные мероприятия.

Финансирование Программы «Большая семья» за счет средств Фонда

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -

Фонд), осуществляется в виде гранта.Расходование средств

Фонда,направляемых на реализацию программы «Большая семья»,

осуществляется на основании соглашений:

1. Соглашение о выделении денежных средств в виде гранта на

выполнение Программы «Большая семья», заключенное между Фондом,

Правительством Амурской области и Грантополучателем.

2. Соглашение о расходовании денежных средств, выделенных Фондом

в виде гранта на выполнение Программы «Большая семья», заключенное

между Грантополучателем, министерством социальной защиты населения

области, исполнителям программных мероприятий.

Основные разработчики и исполнители программных мероприятий

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение

мероприятий Программы «Большая семья».

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы «Большая семья»

составляет 550 000 руб., в том числе:

2016 год – 188 000 руб.,

2017 год – 182 000 руб.,

2018 год – 180 000 руб.
Объем средств областного бюджета, направляемых на реализацию



76

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Программы «Большая семья», составляет 214 000 руб.

Предполагаемый объем средств Фонда, направляемый на реализацию

Программы «Большая семья», составляет 336 000 руб.

6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий

реализации Программы

Эффективность реализации Программы «Большая семья» определяется

степенью достижения ее индикаторов (показателей)
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Таблица Б.2 − Перечень мероприятий Программы социальной поддержки неполных семей на 2016 - 2018 годы «Большая семья»

N
п/п

Наименование
мероприятия Ожидаемые результаты Исполнитель Срок

реализации

Объемы финансирования с указанием источников финансирования

всего

2016 г. 2017 г. 2018 г.

собственн
ые

средства

средст
ва

Фонда

собственн
ые

средства

средства
Фонда

собственные
средства

средства
Фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Совершенствование законодательной базы по предоставлению мер социальной поддержки неполным семьям.
1 Закрепление на

законодательном уровне
термина «Неполная
семья» как получателя
социальных услуг

Возможность получения мер
социальной поддержки
неполными семьями, независимо
от доходов семьи

Законодательное собрание
Амурской области

2016 - 2017 гг. В
рамках
деятель
ности
служб

В рамках
деятельно
сти служб

0,00 В рамках
деятельно
сти служб

0,00 В рамках
деятельности
служб

0,00

1.2 Разработка специальной
социальной поддержки
неполных семей

Введение льгот на питание,
проезд, отдых в пионерских
лагерях детям неполных семей,
независимо от дохода семьи

Законодательное собрание
Амурской области
Министерство социальной защиты
населения области

2016 - 2017 гг. В
рамках
текуще
й
деятель
ности

В рамках
текущей
деятельно
сти

0,00 В рамках
текущей
деятельно
сти

0,00 В рамках
текущей
деятельности

0,00

2. Усиление межведомственного взаимодействия и координации действий, направленных на улучшение положения неполных семей и предоставление им комплексных услуг.
2.1 Проведение круглых

столов специалистов
социальных учреждений
по вопросам организации
социальной поддержки
неполных семей;

проведение круглого стола не
менее 3-х раз в год.

Министерство социальной защиты
населения области, комплексный
центр социального обслуживания
населения, государственные
казенные учреждения, управления
социальной защиты населения

2016 - 2018 гг. 8000 2000 2000 0,00 2000 0,00 2000

2.2 Проведение курсов
повышения квалификации
руководителей и
специалистов учреждений
социального
обслуживания и
социальной защиты
населения

Проведение не менее 2 курсов
повышения квалификации для
не менее 20 специалистов
учреждений социального
обслуживания населения

Министерство социальной защиты
населения области, комплексный
центр социального обслуживания
населения, государственные
казенные учреждения, управления
социальной защиты населения

2016 - 2018 гг. 120000 30000 0,00 0,00 40000 10000 40000

3. Развитие специализированных служб сопровождения неполных семей, в которых родитель является инвалидом.
3.1 Внедрение на

Благовещенский КСЦОН
"Службы наставничества"

Создание одной «Службы
наставничества»
Предоставление услуг по
сопровождению не менее 100
семьям

Министерство социальной защиты
населения

«Благовещенский КСЦОН»

2016 г., 2018 г. 200000 0,00 70000 50000 10000 20000 50000
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Продолжение таблицы Б.2
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3.2 Осуществление
мониторинга
потребностей неполных
семей, в которых родитель
является инвалидом

Участие в мониторинге 100%
неполных семей, в которых
родитель является инвалидом

Благовещенский КСЦОН 2016 - 2018 гг. В
рамках
деятель
ности
служб

В рамках
деятельно
сти служб

0,00 В рамках
деятельно
сти служб

0,00 В рамках
деятельности

служб

0,00

3.3 Оказание помощи на дому
неполным семьям,
нуждающимся в помощи
специалистов службы

Оказание помощи не менее 300
семьям

Министерство здравоохранения
области,
ГБУЗ Центр реабилитации
"Надежда"

2016-2018 гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Укрепление ресурсного потенциала неполных семей, содействие развитию форм взаимной поддержки родителей из неполных семей.

4.1 Развитие на базе
комплексного центра
социального
обслуживания населения
клуба . Вовлечение в
работу клуба  неполных
семей.

Создание одного клуба,
привлечение
порядка 50 семей

Министерство социальной защиты
населения области,
ГБУ АО "Благовещенский КЦСОН";

2016 - 2018 гг. 50000 10000 10000 10000 10000 0,00 10000

4.2 Проведение тренингов для
родителей, целью которых
является понимание
чувств и переживаний
ребёнка.

Проведение порядка 30
тренингов

Министерство социальной защиты
населения области, управление
социальной защиты населения
комплексный центр социального
обслуживания населения

2016 - 2018 гг. 6000 0,00 2000 0,00 2000 0,00 2000

4.3 Проведение лекций для
родителей – повышение
психолого –
педагогического знания
родителей, активное
вовлечение родителей в
воспитательный процесс,
предоставление
интересующей их
информации и грамотное
её использование при
воспитании своих детей.

Проведение порядка 90 лекций Министерство социальной защиты
населения области, управление
социальной защиты населения
комплексный центр социального
обслуживания населения

2016 - 2018 гг. 6000 2000 0,00 2000 0,00 2000 0,00

5. Развитие системы творческой и спортивной деятельности детей из неполных семей с целью их последующей социализации
5.1 Пропаганда в

общеобразовательных
учреждениях спортивных
секций, творческих
объединений, кружков по
интересам.

Проведение порядка 6 лекций Министерство образования и науки
области

2016 - 2018 гг. В
рамках
деятель
ности
служб

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 Организация и проведение
летней профильной смены
на базе
общеобразовательного
учреждения для детей из
неполных семей.

Организация и проведение 6
смен

Министерство социальной защиты
населения области
Министерство образования и науки
области

2016-2018 гг. 140000 30000 20000 20000 30000 20000 20000

6. Привлечение институтов гражданского общества, бизнес-сообщества к решению проблем неполных семей.
6.1 Освещение в СМИ

информации о ходе
реализации Программы

Создание и трансляция не менее
6 сюжетов

Министерство социальной защиты
населения области

2016 - 2018 гг. 10000 4000 2000 0,00 2000 0,00 2000

6.2 Создание и трансляция
видеороликов,
направленных на
формирование отношения
к неполным семьям, как к
равным членам общества.

Создание и трансляция не менее
6 видеороликов

Министерство социальной защиты
населения области, представители
социально ответственных бизнес-
сообществ

2016-2018 гг. 10000 2000 2000 0,00 4000 0,00 2000

Итого 550000 80000 108000 82000 100000 52000 128000
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Информационный буклет

Рисунок В.1 – Информационный буклет


