
Конференция «Ломоносов-2025»

Секция «Социология семьи и демографии»

Родство как социальный институт

Научный руководитель – Мартынова Евгения Васильевна

Кумицкая Ирина Радионовна
Студент (бакалавр)

Южный федеральный университет, Институт философии и социально-политических
наук, Кафедра социальных технологий, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: irinakumiitskaya@gmail.com

С развитием вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатное материнство,
экстракорпоральное оплодотворение и т.д.), распространением системы замещающего ро-
дительства появились предпосылки для институциализации родства. Разнообразие прак-
тик создания родства создает новые биоэтические и моральные вопросы, которые пока-
зывают, что родство понимается не просто как факт наличия неоспоримой связи между
людьми, а в первую очередь, как отношения, создание которых ведет за собой возникно-
вение ответственности, прав и обязанностей.

Родство – это один базовых видов человеческих отношений, основанный на браке, кров-
ной или альтернативной связи[1]. Т.е. как институт, оно удовлетворяет следующим эле-
ментам: оно формально регулируется, признается обществом, передается из поколения в
поколение и может выражаться в традициях, ритуалах и т.д.

В Российской Федерации можно назвать следующие нормы, регламентирующие род-
ство: раздел IV Семейного Кодекса РФ «Права и обязанности родителей и детей»[2], раз-
дел VI Семейного Кодекса РФ «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»[3], ст. 4 п. 5 статьи Конституции РФ «Право наследования гарантируется»[4],
статья 38 Конституции РФ[5], п. 1 статьи 51: «Никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом, ФЗ № 119 «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[6]. Интересной
представляется формулировка из ФЗ № 119: «родственниками и иными членами семьи»[7],
т.е. членами семьи могут считаться не только родственники (в законах РФ — кровные), а
само понятие «родственники» в гражданском и уголовном праве трактуется по-разному.

Культурная регуляция создает рамки для понимания и восприятия семейных отно-
шений в повседневной жизни. Например, свадьба устанавливает границы между состоя-
нием «до брака» и «после брака». Общенациональные праздники, такие как День матери,
Отца, День семьи, Любви и Верности, или внутрисемейные праздники закрепляют значи-
мость родственных связей в жизни людей. Наличие фамильных ценностей, передающихся
из поколения в поколение, также показывает значимость родства в конкретной семье.

В рамках института родства существует и чёткое распределение ролей: отца, матери,
сына, дочери, брата, сестры, бабушки, дедушки. Функции, приписываемые этим ролям,
архитипичные.

Учреждений, которые были бы специализированы на вопросах родства, в данный
момент не существует. Все споры, связанные с родством, решают суды, в т.ч. с привлече-
нием учреждений здравоохранения и социальной защиты. Зачастую, эти дела являются
самостоятельными кейсами, и эти практики проливают свет на неосвещенные и незакреп-
ленные напрямую в законах аспекты родства.

Этапы родового цикла определить сложнее, чем этапы формирования семьи. Род-
ство возникает в разных случаях, в разных ситуациях: при заключении брака, рождении
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ребенка, других изменениях юридических статусов, проведении духовного ритуала (кре-
щение), ощущении родственной связи с другим человеком (когда ребенок считает не свя-
занного с ним каким-либо биологическим или юридическим образом человека родителем).

Вторым этапом можно считать закрепление, оформление факта родства. Закрепляет-
ся традиционно через ритуал или оформление документа (прабатайство, создание свиде-
тельства о рождении, где записаны родители ребенка, подтверждение родства через тест
ДНК).

Этапом разрушения юридического родства можно считать момент лишения родителя
родительских прав, отказ родителя от ребенка. Биологическое родство разрушить невоз-
можно. Важно отметить, что родство между людьми, если оно существовало, не прекра-
щается даже со смертью кого-то из них. При этом роль, которую выполнял умерший,
может начать выполнять другой человек, например, юридические отчим или мачеха.

Функции родства включают в себя наследование, защиту (физическую и экономи-
ческую), поддержку (психологическую, экономическую, социальную). Наследование ста-
ло одной из фундаментальных функций родства, когда появилась потребность передачи
семейной власти и частной собственности. Защита потомства связана не только с психоло-
гией человека, но и законами: обязанностями родителей и детей. Поддержка основана на
ресурсах семьи, в которой проживает человек. По праву рождения в ней он имеет возмож-
ность пользоваться имеющимися у этой семьи ресурсами: материальными, финансовыми
и социальными.

Выделяют три кластера формирования альтернативных (некровных) родственных свя-
зей[8]: первый кластер альтернативных форм семьи возникает в результате вариаций фор-
мального брака или его отсутствия, семьи с родителями-одиночками. Второй кластер фор-
мируется в результате изменений в процессе воспроизводства, когда ребенок не является
продуктом полового акта между родителями. Мы включаем сюда семьи, созданные пу-
тем усыновления. Третий кластер возникает в результате формирования добровольных
связей, которые считаются родственными. В них принадлежность не основывается ни на
биологической, ни на юридической связи. Последний кластер также называют diy-род-
ством (или «самосозданным» родством).

В настоящий момент происходит институциализация родства, происходит процесс нор-
мативного его регулирования через контроль конкретных распространенных практик и
биоэтических вопросов, связанных с ними, а также отдельных частных случаев. Новые
практики расширяют понимание родства и стимулируют законодательные изменения,
уточнения в формулировках законов.
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