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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современная Россия сталкивается с 

демографическими вызовами, такими как снижение суммарного 

коэффициента рождаемости, рост числа неполных семей и увеличение уровня 

бедности среди многодетных. Несмотря на развитие законодательной и 

институциональной базы поддержки многодетных семей, наблюдаются 

проблемы, связанные с недостаточной координацией ведомств, 

неравномерностью предоставления льгот и пособий, а также отсутствием 

единых стандартов социальной работы с данной категорией. Исследование 

содержания, форм и направлений социальной работы с многодетными 

семьями, а также механизмов взаимодействия различных служб позволяет 

выявить существующие дефициты и предложить пути их преодоления. 

Особую значимость данное исследование приобретает в контексте 

проводимой государственной политики по укреплению института семьи и 

стимулированию рождаемости. 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется 

рядом устойчивых тенденций, среди которых – снижение рождаемости, 

старение населения, изменение структуры семей и брака. Эти процессы 

происходят на фоне глобальных трансформаций, получивших в научной 

литературе обозначение как «второй демографический поворот». В рамках 

данной концепции происходит переоценка традиционных моделей семьи, 

материнства и отцовства, меняются репродуктивные установки, 

увеличивается число разводов и гражданских браков, а также наблюдается 

снижение среднего числа детей в семье. В этой связи актуализируется 

исследование социального института семьи, особенно таких его форм, как 

многодетные семьи, которые сегодня становятся объектом особого внимания 

государственной социальной политики. 

Выбор темы дипломной работы «Особенности социальной работы с 

многодетными семьями в контексте демографической ситуации в 

современной России» обусловлен как научной, так и социальной значимостью 



данного феномена. С одной стороны, многодетные семьи в условиях второго 

демографического поворота выступают как носители традиционных 

демографических ценностей, сохраняя высокую рождаемость. С другой 

стороны, они остаются уязвимой категорией населения, сталкивающейся с 

рядом социально-экономических проблем, требующих комплексной 

поддержки со стороны государства, профессионального сообщества и 

институтов гражданского общества. 

Научная проблема исследования. Противоречие между возрастающей 

потребностью общества в эффективной поддержке многодетных семей как 

демографического приоритета и недостаточной разработанностью 

теоретических основ и практических моделей социальной работы с данной 

категорией. Сложности обусловлены как трансформацией института семьи в 

условиях второго демографического поворота, так и отсутствием единой, 

скоординированной системы межведомственного взаимодействия, способной 

комплексно решать проблемы многодетных семей. В научной литературе 

недостаточно проработаны вопросы интеграции различных служб, а также 

практическая адаптация социальной работы к изменяющимся 

демографическим реалиям. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы, связанные с 

поддержкой многодетных семей, достаточно активно изучаются в 

отечественной научной литературе. Существенный вклад в разработку темы 

внесли такие исследователи, как Т. В. Шишкина, С. И. Рыжова, И. Н. 

Литвинова, которые анализируют направления социальной политики и 

практики социальной работы с многодетными семьями. Работы О. Н. 

Козыревой и Е. В. Селивановой посвящены вопросам межведомственного 

взаимодействия в социальной защите населения. Теоретические аспекты 

трансформации семьи и демографических процессов рассматриваются в 

трудах В. А. Тищенко, Л. Л. Рыбаковой, А. И. Антонова. Однако несмотря на 

имеющиеся исследования, вопросы комплексной организации социальной 

работы с многодетными семьями, интеграции различных служб и ведомств, а 



также адаптации социальной политики к новым демографическим реалиям 

остаются недостаточно разработанными, что подчеркивает необходимость 

дальнейших научных изысканий в этой области. 

Объект исследования – многодетные семьи в современной России. 

Предмет исследования – особенности социальной работы с 

многодетными семьями в контексте демографических изменений и концепции 

второго демографического поворота. 

Цель дипломной работы – выявить особенности социальной работы с 

многодетными семьями в условиях современных демографических вызовов в 

России. 

Задачи: 

1. Идентифицировать тенденции рождаемости, трансформации семьи и 

брака в рамках концепции второго демографического перехода. 

2. Выделить основные направления и содержательно охарактеризовать 

технологии социальной работы с многодетными семьями. 

3. Охарактеризовать механизмы взаимодействия различных служб и 

ведомств, реализующих социальную поддержку многодетных семей. 

4. Разработать предложения по улучшению социальной работы с 

многодетными семьями. 

Теоретико-методологическая база исследования. Теоретическую 

основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в 

области демографии, социальной политики и социальной работы. 

Исследование опирается на положения концепции второго демографического 

перехода (Р. Лестхаег, Д. ван де Каал), теории социальной защиты (Э. 

Дюркгейм, Э. Голднер), а также на современные отечественные разработки в 

области социальной работы с семьями (Т. В. Шишкина, С. И. Рыжова, И. Н. 

Литвинова). Методологическую базу исследования составили системный 

подход, позволяющий рассматривать социальную работу с многодетными 

семьями как сложное явление, включающее институциональные, 

нормативные и практические компоненты; структурно-функциональный 



анализ, обеспечивающий выявление функций и ролей различных субъектов 

социальной работы; и сравнительно-исторический метод, применяемый для 

анализа трансформации института семьи в разные исторические периоды. 

Также использованы методы контент-анализа нормативных документов, 

эмпирические методы сбора и обработки данных (анализ статистики, 

вторичный анализ социологических исследований). 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую основу работы 

составляют официальные статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстат), материалы 

Министерства труда и социальной защиты РФ, данные переписей населения, 

результаты социологических опросов, проведённых ведущими 

исследовательскими центрами (ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр), а также 

отчетные документы региональных органов социальной защиты населения. 

Кроме того, в исследовании использованы материалы программ и проектов, 

направленных на поддержку многодетных семей, и результаты анализа работы 

конкретных учреждений социальной защиты на местном уровне. 

Также мною было проведено исследование в форме анкетирования среди 

жителей города Саратова. Цель опроса заключалась в выявлении отношения 

населения к вопросам брака, рождения детей и факторов, влияющих на 

демографическое поведение. Анкетирование охватило 50 респондентов 

различных возрастных групп и социальных статусов. В анкете содержалось 24 

вопроса, охватывающих такие темы, как семейное положение, число детей, 

уровень доходов, факторы, влияющие на решение о рождении ребёнка, и 

отношение к мерам государственной поддержки семей с детьми. 

Результаты анкетирования позволили выявить ключевые тенденции, 

актуальные для региона, и дополнить теоретические выводы конкретными 

данными о социально-демографических установках населения. Полученные 

данные были систематизированы, представлены в виде диаграмм и графиков. 



Таким образом, данное исследование направлено на комплексное 

осмысление роли многодетных семей в демографической стратегии России и 

поиск оптимальных форм их социальной поддержки. 

Работа состоит из введения, двух глав и четырех параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе удалось идентифицировать тенденции рождаемости и 

трансформации семьи и брака в контексте второго демографического 

перехода. Анализ современных демографических процессов в России показал, 

что страна переживает этап, характеризующийся признаками второго 

демографического перехода. Основными тенденциями являются снижение 

общего уровня рождаемости, рост числа внебрачных рождений, повышение 

среднего возраста вступления в брак и рождения первого ребёнка, а также 

распространение нестабильных или альтернативных форм семейных 

отношений. Это свидетельствует о глубокой трансформации института семьи 

и брака, изменении репродуктивных установок и ориентации на 

индивидуализм и самореализацию. 

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году 

составил 1,37, что значительно ниже уровня простого воспроизводства 

населения (2,1). Одновременно увеличивается средний возраст матерей при 

рождении первого ребёнка (29,3 года), а доля зарегистрированных браков 

снижается — в 2022 году она составила 6,4 на 1000 человек против 9,2 в 2000 

году. Статистику Росстата, пусть и не в полной мере, подтверждают 

результаты проведенного мною анкетирования. Данные подтверждают 

тенденции отложенного родительства, роста числа незарегистрированных 

союзов и нестабильности браков, характерные для второго демографического 

перехода (по Р. Лестхегу и Д. ван де Каалу). 

Проведенное мною исследование подтверждает некоторые ключевые 

положения второго демографического поворота, особенно в части 

разнообразия брачных форм, роста возраста рождения первого ребёнка и 



влияния экономических и индивидуальных факторов на репродуктивные 

решения. Однако сильная ориентация респондентов на семью и желание иметь 

детей (в основном 2–3) говорит о том, что традиционные семейные ценности 

пока сохраняют важную роль в демографическом поведении жителей 

Саратовской области. Это может свидетельствовать о "смешанном типе" 

демографического поведения, когда элементы нового и традиционного уклада 

сосуществуют. 

Указанные демографические и социокультурные изменения формируют 

новые вызовы для системы социальной работы. В частности, особое значение 

приобретает работа с многодетными семьями как с одной из немногих групп, 

поддерживающих уровень рождаемости выше среднего. Уже на данном этапе 

можно обозначить ряд направлений, в которых должна развиваться 

социальная поддержка таких семей: это консультативная, материальная, 

правовая помощь, обеспечение доступа к образованию, здравоохранению, 

жилью и досугу. Актуализируется и необходимость внедрения адаптивных, 

комплексных, межведомственных технологий социальной работы, 

соответствующих современным характеристикам семьи. 

Трансформация института семьи и брака в условиях второго 

демографического поворота представляет собой многогранный процесс, 

включающий как количественные изменения, так и качественные. Ключевыми 

аспектами трансформации являются повышение возраста вступления в брак, 

снижение числа браков и их стабильности, а также увеличение числа 

неполных семей и гражданских браков. Также наблюдается рост числа 

альтернативных форм семьи, таких как однополые семьи и семьи по выбору. 

Важным элементом трансформации является изменение гендерных ролей и 

функций в семье. В современной России наблюдается тенденция к большему 

равенству в распределении семейных обязанностей между мужчинами и 

женщинами, однако сохранение патриархальных структур в некоторых 

группах населения остаётся значительным вызовом. Эмоциональные и 

психологические изменения в восприятии брака и семьи стали важными 



маркерами современного демографического поворота. Взаимная поддержка, 

гармония, партнерство и личностное развитие всё чаще становятся 

приоритетами для формирования устойчивых семейных отношений, в то 

время как традиционные экономические и репродуктивные функции семьи 

отходят на второй план. Это ведет к увеличению числа разводов и 

нестабильных браков, а также повышению значимости психоэмоциональной 

совместимости партнёров. Цифровизация и развитие технологий оказали 

значительное влияние на изменение традиционных брачных практик и 

семейных стратегий. Современные средства связи и платформы знакомств 

ускоряют процессы формирования отношений, но при этом влияют на их 

продолжительность и стабильность. Современная семья становится более 

гибкой и мобильной, что влияет на её способность к адаптации в условиях 

социально-экономической неопределённости. Медицинские технологии, 

такие как экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство, 

открывают новые возможности для формирования семей и воспроизводства, 

при этом создавая новые этические и социальные вопросы, связанные с 

биологическим и социальным родительством. Неравенство и стратификация 

остаются важными факторами в определении семейных стратегий, что 

приводит к различным демографическим последствиям в зависимости от 

социально-экономического положения людей. Различия в уровне образования, 

доходах и доступе к социальным услугам продолжают усиливать социальное 

неравенство, что, в свою очередь, оказывает влияние на структуру и 

стабильность семейных отношений в разных социальных группах. 

Таким образом, трансформация семьи и брака в рамках концепции 

второго демографического поворота свидетельствует о глубоком изменении 

социального устройства и переходе к более индивидуализированным моделям 

жизни. Эти изменения создают новые вызовы для социальной политики и 

социальной работы, требующие адаптации к новым реалиям и учёта 

множества факторов, влияющих на демографическую ситуацию в России. 



Во второй главе было выделено несколько основных направлений и 

технологий работы с многодетными семьями: 

1. Материальная поддержка — включает в себя предоставление 

ежемесячных и единовременных выплат, льгот на оплату услуг ЖКХ, 

бесплатное питание детям в школах, субсидии на покупку жилья. Примером 

может служить программа «Семейный капитал» в ряде регионов. 

2. Жилищное обеспечение — реализуется через программы льготной 

ипотеки, предоставление земельных участков или квартир в рамках 

социальных договоров найма. Наиболее активно эта форма действует в 

субъектах с высоким уровнем рождаемости (например, Белгородская и 

Тюменская области). 

3. Социально-психологическое сопровождение — применяется в 

случаях семейного неблагополучия, эмоционального выгорания родителей, 

кризисных ситуаций. Используется методика индивидуального 

сопровождения, работы в семейных консультационных центрах, групп 

поддержки матерей и отцов. 

4. Правовое консультирование — направлено на повышение правовой 

грамотности, помощь в оформлении пособий, решении жилищных, трудовых 

и семейных споров. Активно применяется в центрах социальной защиты и 

МФЦ. 

5. Трудовая интеграция родителей — поддерживается через 

программы переобучения, профориентации и содействия занятости. Примеры: 

федеральный проект «Содействие занятости» (в рамках нацпроекта 

«Демография»), региональные ярмарки вакансий для многодетных. 

Образовательная и досуговая поддержка — включает предоставление 

бесплатных кружков, секций, путёвок в лагеря, программ семейного досуга. В 

ряде регионов действуют семейные клубы и школы родительского мастерства. 

С точки зрения технологий социальной работы, применяются: 

1. Кейс-менеджмент — индивидуальная работа с семьёй, включающая 

диагностику, планирование, координацию помощи и контроль результатов. 



2. Междисциплинарные команды — объединяющие соцработников, 

педагогов, психологов, врачей и представителей администраций. 

3. Мобильные службы и социальные патрули — особенно 

эффективны в отдалённых и сельских районах. 

4. Информационно-консультационные центры — действующие в 

онлайн-формате, что особенно актуально для занятых многодетных 

родителей. 

5. Интеграция НКО и добровольческих инициатив — использование 

ресурсов благотворительных фондов (например, «Многодетство — это 

счастье», «Волонтёры в помощь детям-сиротам») и сообществ родителей для 

оказания взаимной поддержки. 

Говоря о характеристике механизмов взаимодействия между органами 

социальной защиты, учреждениями образования, здравоохранения, 

миграционной службы, фондами и некоммерческими организациями можно 

сделать вывод, что они пока не всегда отличаются достаточной 

согласованностью. В России реализуется многоуровневая система 

межведомственного взаимодействия в сфере поддержки многодетных семей, 

однако её эффективность зависит от координации и региональных 

особенностей. 

Результаты моего исследования показывают, что государственная 

поддержка воспринимается населением как важная, но не полностью 

достаточная мера. Для более эффективного воздействия на демографические 

процессы необходимо комплексное улучшение как материальных условий 

семей, так и социальных и инфраструктурных аспектов, что соответствует 

рекомендациям специалистов в области социальной политики и демографии. 

На федеральном уровне ключевыми субъектами являются: 

1. Министерство труда и социальной защиты РФ (разработка и 

координация социальной политики); 

2. Министерство просвещения РФ (доступ к образованию и 

дополнительному развитию детей); 



3. Министерство здравоохранения РФ (медицинская помощь 

беременным женщинам и детям); 

4. Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования РФ (выплаты и льготы). 

На региональном уровне взаимодействие осуществляют: 

1. органы социальной защиты населения (оформление пособий, 

социальное сопровождение, патронаж), 

2. образовательные учреждения (предоставление мест в детских садах, 

организация внеурочной деятельности), 

3. медицинские учреждения (патронаж новорождённых, вакцинация, 

диспансеризация), 

4. многофункциональные центры (МФЦ), где родители могут 

получить комплексную помощь по принципу «одного окна». 

В ряде субъектов РФ действуют региональные координационные советы 

по делам семьи, обеспечивающие согласование действий всех ведомств. 

Например, в Москве реализуется проект «Семейный многофункциональный 

центр», где в одном учреждении работают представители соцзащиты, 

психологи, педагоги и юристы. В Белгородской области внедрена модель 

персонифицированного сопровождения семей, при которой за каждой 

многодетной семьёй закрепляется куратор. 

Дополнительно, механизмы взаимодействия включают: 

1. ведение единого социального регистра населения (ЕГИССО), 

обеспечивающего актуальные данные для принятия решений; 

2. обмен данными между ведомствами через госинформационные 

системы; 

3. совместные выезды межведомственных бригад (например, в 

труднодоступные районы); 

4. взаимодействие с НКО — в ряде регионов заключаются соглашения с 

благотворительными фондами о предоставлении дополнительных услуг 

(одежда, питание, помощь в ремонте жилья и т.д.). 



Однако в большинстве регионов сохраняются проблемы фрагментации, 

избыточной бюрократии, отсутствия единой точки входа для семьи. Нередко 

семьи вынуждены обращаться в разные инстанции по одному вопросу, не 

получая комплексной помощи. Кроме того, недостаточна цифровая 

интеграция: базы данных ведомств не всегда синхронизированы, и это 

затрудняет оперативную помощь. 

Следовательно, повышение эффективности взаимодействия служб 

возможно при: 

1. развитии единого цифрового окна поддержки семьи; 

2. укреплении горизонтальных связей между ведомствами на местном 

уровне; 

3. вовлечении общественных организаций и волонтёрских инициатив в 

систему сопровождения многодетных семей; 

4. создании стандартов межведомственного взаимодействия, с 

описанием ролей, сроков и ответственности каждой структуры. 

На основании проведённого анализа разработаны предложения по 

совершенствованию социальной работы с многодетными семьями. В их числе: 

1. Развитие системы комплексного социального сопровождения семей: 

1) Внедрение персонифицированной модели кураторства, где за каждой 

многодетной семьёй закрепляется специалист по социальной работе; 

2) Расширение практики индивидуального социального контракта, 

включающего пошаговый план выхода из трудной жизненной ситуации; 

3) Введение групп поддержки для родителей и профилактических 

программ по укреплению родительства и семейных отношений. 

2. Повышение доступности услуг: 

1) Организация выездных мобильных служб для работы с семьями в 

сельской местности и малых городах; 

2) Развитие цифровых платформ, объединяющих все меры поддержки 

на одном онлайн-ресурсе, с возможностью подачи заявлений дистанционно 

(по принципу «одного окна»); 



3) Создание региональных навигаторов по социальной помощи, 

доступных через мессенджеры и мобильные приложения. 

3. Усиление межведомственного взаимодействия: 

1) Разработка единого межведомственного регламента взаимодействия 

служб, с распределением функций и сроков; 

2) Формирование координационных центров поддержки семей на базе 

МФЦ или центров «Моя семья»; 

3) Внедрение системы оценки эффективности межведомственных 

программ поддержки многодетных семей на уровне муниципалитетов. 

4. Участие негосударственных акторов: 

1) Поддержка и финансирование проектов НКО и добровольческих 

организаций, работающих с многодетными семьями; 

2) Заключение социальных контрактов с частными и общественными 

организациями, реализующими программы помощи; 

3) Стимулирование социального предпринимательства, 

ориентированного на потребности многодетных. 

5. Обновление правовой и нормативной базы: 

1) Разработка единых федеральных стандартов социальной работы с 

многодетными семьями; 

2) Пересмотр критериев «малообеспеченности» с учётом состава семьи 

и регионального прожиточного минимума; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги проведенных исследований, 

формулируются основные теоретические и практические выводы, 

практические рекомендации.  

 


