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Аннотация: в условиях современности прослеживаются кардинальные из-

менения в системе ценностных ориентиров общества, одним из которых вы-

ступает появление альтернативных форм совместной жизни граждан, среди 

которых «гражданский брак», «гостевой брак», «пробный брак» и иные формы. 

Авторы отмечают существующую трансформацию понятий семьи и брака, 

вызванную отторжением устоявшихся традиционных взглядов на эти инсти-

туты, в частности, появлением в отдельных государствах однополых браков и 

искоренением антидискриминационной политики по признаку сексуальной ори-

ентации. В статье поднимается вопрос о роли институтов брака и семьи в пра-

вовом обществе, взаимосвязи указанных категорий, а также о сочетании в них 

правового и социального. 
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Согласно положениям Всеобщей декларации прав человека семья опреде-

ляется как естественная и основная ячейка общества, оберегаемая со стороны 

государства [1]. Семья находит свое отражение и закрепляется в браке, тем са-

мым приобретая устойчивость и юридическое оформление. Примечательно, что 
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в законодательстве многих стран мира не содержится определений понятий се-

мьи и брака, не исключение и наше государство. В основном законе, регулирую-

щем семейные правоотношения – Семейном кодексе Российской Федерации 

лишь говорится о том, что семья, материнство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находятся под защитой государства [2]. В этой связи, как представ-

ляется, в современном российском обществе присутствует достаточно большое 

количество семей без официально зарегистрированного брака, то есть указанные 

отношения между людьми не влекут за собой каких-либо последствий. Вместе с 

тем, защите со сторон государства должны придаваться не только брачные уза-

коненные отношения, но и неофициальные формы совместного проживания. 

Рассмотрим существующие в науке определения семьи и брака. 

Так Ю.А. Полякова [9, с. 47] рассматривает брак как официальное состояние, 

нуждающееся в государственной регистрации и охватывающее отношения 

только двух людей. Семья – более трудоемкое и обширное понятие, которое мо-

жет включать в себя как брачные отношения, так и небрачные отношения. 

В.С. Харламов придает семье уникальный характер и характеризует ее как «ми-

ниатюрный социум с наследственным колоритом эпохи», тем самым обозначая, 

что общество строится на множестве входящих в него семей [11, с. 17]. П.В. Кра-

шенинников в своем исследовании указывает на отсутствие четкого содержания 

семьи и на то, что ее нормативное содержание зависит напрямую от целей пра-

вового регулирования [8, с. 21]. М.П. Ефимова определяет семью как союз род-

ственников или разнополых лиц, оформивших свои отношения в виде брака, в 

целях ведения общего хозяйства, рождения и воспитания детей [6, с. 25]. 

Н.Н. Тарусина отдаёт приоритет юридическим характеристикам семьи, ко-

торая создается в связи с фактами брака, родства, свойства, усыновления, удоче-

рения, опекунства, попечительства, а также фактического воспитания и супру-

жества. Можно видеть, что автор перечисляет все разновидности юридических 

фактов, влекущих за собой создание семьи [10, с. 28]. 

Согласно позиции Ю.М. Антоняна, основой построения семьи выступает 

совместное проживание супругов, сожителей, родственников по кровному 
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родству, родители и дети в том числе усыновленные, удочеренные, при этом ав-

тор допускает гомосексуальное сожительство как основу семьи [5, с. 9]. 

Как было отмечено выше, российское законодательство не дает четкого 

определения семьи, однако анализируя нормы жилищного кодекса, можно сде-

лать вывод о том, что семья объединяется по признаку общей жилплощади, об-

щего лицевого счета. Как можно видеть, определяющим фактором семьи, со-

гласно ЖК РФ, выступает единый лицевой счет, для существования которого 

необходимо зарегистрировать брак [3]. 

В региональном законодательстве, к примеру, в Законе Республики Саха (Яку-

тия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Яку-

тия)» в статье 2.2 указывается, что «семья – объединение двух и более лиц, осно-

ванное на родстве и (или) свойстве (браке, усыновлении (удочерении) и иных фор-

мах принятия детей на воспитание), связанное общностью жизни, ведением сов-

местного хозяйства и (или) воспитанием детей, а также личными и имуществен-

ными правами и обязанностями, предусмотренными законодательством» [4]. 

Проведя анализ вышеуказанных определений семьи, отметим, что необхо-

димо четкое определение семьи в законодательстве, а именно в основном законе 

страны – Конституции РФ и Семейном кодексе РФ, регулирующий семейные 

правоотношения. 

Что касается социального статуса семьи, следует отметить, что семья, более 

сложное образование, превосходящее к социальной характеристике, нежели к 

правовой, характеризуясь как обычный зарегистрированный брак. Семья – это 

социальный институт, обладающий множественной структурой индивидов, ха-

рактеризующийся многочисленными социальными связями и отношениями 

между индивидами и оказывающий непосредственное воздействие на функцио-

нирование общества, воспроизводство населения, к тому же рассматриваемый 

институт определяет перспективу социализации будущего поколения [7, с. 284]. 

Исследователями семьи как социального института выделяются следующие 

его функции: воспроизводство населения, хозяйственно-экономическая, воспи-

тательная, рекреационная, социальный контроль [7, с. 284]. 
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Представляется, что воспроизводство населения – одна из главных функций 

семьи, кроме того, важное значение имеет социализация личности, которая поз-

волит индивиду нормально функционировать в обществе., что влечет обновле-

ние социальной структуры. 

Необходимо привести некоторые статистические данные, согласно которым 

в последнее время всё большее число граждан официально закрепляют свои от-

ношения посредством регистрации брака в органах ЗАГС. По данным Росстата, 

в 2021 году в нашей стране было заключено 923 553 брака, указанные показатели 

превзошли предыдущий год на 152 тысячи. В 2022 году зарегистрировано 

1 053 756 брака и 682 850 развода. Исходя из последних доступных данных Рос-

стата, количество браков и разводов в России на июль 2023 года составляло 

491 728, разводов 390 797[12]. Несмотря на активное заключение официальных 

браков, указанные тенденции нельзя назвать позитивными ввиду того, что такие 

браки не крепки, и встает вопрос об истинных мотивах их заключения, офици-

альные браки явно не крепки. 

Подводя итог, отметим, что в правовом значении содержание брака и семьи 

не определено на законодательном уровне, и если относительно брака присут-

ствует определенность, то семья весьма сложное по структуре и многообразное 

правовое явление. Также необходимо отметить, что семья представляет собой 

комплексный институт права, во взаимосвязи с различными отраслями права, 

что влечет более детальный подход к определению его сущности. Вместе с теми 

определение сущности и содержание определения семьи должно содержаться в 

Конституции РФ и в Семейном кодексе РФ. В социальном аспекте необходимо 

отметить, что проблема соотношения семьи и брака значимая и осуждаемая про-

блема в науке. На сегодняшний момент семья вступает высшей степенью брака, 

формируемым ввиду особой потребности в поддержке, воспроизводстве населения 

эмоциональном спокойствии. Несмотря на это в обществе не все приходят к офи-

циальному оформлению взаимоотношений, пребывая в так называемом «граждан-

ском браке», разница лишь в том, что в последнем случае для семейной пары отсут-

ствуют какие – либо правовые последствия их взаимоотношений. Однако надлежит 
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подытожить, что семья выступает основой деятельности общества, в связи с чем 

указанный социальный и правовой институт следует поддерживать и совершен-

ствовать, поскольку без указанного и института нет социальной жизни. 
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