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В отечественном законодательстве существует огромное количество 

различных норм, которые непосредственно регулируют правоотношения, 

возникающие в связи с расторжением и заключением брака, различными 

обязанностями супругов, выплатой алиментов и прочее. Не смотря на то, что 

в СК РФ достаточно часто используется и употребляется такое понятие как 

«семья», законодательно не определено четкое определение данного понятия,  

следовательно, нет общего нормативного закрепления определения понятия 

«семьи» не только в  СК РФ, но и в науке этой отрасли права, потому что в 

этом отношении у современных  ученых много различных мнений, но в то же 

время они имеют схожие характеристики. В этом отношении каждый может 

самостоятельно решать, что такое семья. 

Семейное право - это отдельный закон, имеющий свои субъекты и 

методы правового регулирования. Существует целый кодекс (СК РФ) 

который закрепляет все «семейные» правоотношения, но странным является 

тот факт, что принципиально базовое понятие «семья» не нашло в кодексе 

юридического закрепления. Рассмотрев статью 1 ФЗ от 24.10.1997 № 134 – 

ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» можно обратить 

внимание на данное там определение понятия «семья». Так, семья – это лица, 

связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство1. Вполне допустимо было бы использовать данное 

                                                           
1 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134 

– ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 43. – Ст. 4904. 



определение в основном источнике семейного права, но такого не 

произошло. 

Это может быть связано с различными аспектами рассмотрения 

данного понятия. Можно сказать, что семья – эта малая группа людей, 

имеющих общий быт, цели и интересы, которая осуществляет свою 

деятельность и функционирует по «своим» внутренним убеждениям и 

законам. С другой стороны, семья – важнейший социальный институт, 

осуществляющий воспроизводство человечества. 

К изучению и рассмотрению данного понятия могут применяться 

различные подходы. В частности, к ним относятся: правовой, социальный, 

психологический и другие подходы. Связано это с широким использованием 

данной категории в различным науках и нормативно-правовых актах. 

Например, в словаре С.И. Ожегова «семья – это ячейка (малая 

социальная группа), общества, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. на 

многосторонних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство»2. А в юридической науке, понятие «семья» 

трактуется как – круг лиц, который объединен и связан обязанностями и 

правами, которые вытекают из родства и брака, усыновления и иных форм 

принятия детей в семью. 

Так, О.Г. Прохорова под семьей понимает «сложную систему 

отношений, которая объединяет не только супругов, но и их детей, а также 

других родственников или просто близких супругам и необходимых им 

людей»3. По определению А. И. Антонова, «семья – это основанная на 

единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами 

супружества – родительства – родства, и тем самым осуществляющая 

                                                           

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1995. – С. 453. 

3 Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учебно – 

методическое пособие по курсу. Москва, 2005. – С. 7. 



семейные функции»4. 

В различных литературных источниках можно встретить самые разные 

определения понятия «семьи». Но неоспорим тот факт, что отсутствие 

закрепленного законом толкования данного понятия может привести к 

различным негативным последствиям в регулировании правоотношений 

семейных отношений. 

Так же, принципиально важно сказать о том, что в РФ семьей может 

считаться только официально зарегистрированный брак между мужчиной и 

женщиной (статья 12 СК РФ5). 

Юридическое определение «семьи» должно обязательно содержать 

документально закрепленное и юридически значимую связь между лицами, 

которые как итог образуют семью. В свою очередь, ведутся активные споры 

между учеными, по поводу принципиальных принципов, определяющих 

семью как правовую категорию. Рассмотрим некоторые, самые часто 

используемые,  из них: 

а) Первым признаком следует определить – «общую моральную 

ответственность и материальную поддержку». Существующее сейчас 

законодательство в области семейных взаимоотношений, предусматривает 

взаимную материальную поддержку членов семьи только в указанных 

законом случаях (например, алиментные обязательства). 

б) Вторым наиболее популярным признаком, являющимся базисным в 

определении понятия «семья» является – воспроизводство человечества. 

Несомненно, что семья доминирует в первичной социализации и воспитании 

подрастающего поколения, но помимо семьи воспитательную функцию 

выполняют учителя, педагоги, тренера и т.д. Беря во внимание признак 

воспроизводства человечества, следует сказать о том, что по 

физиологическим характеристиками, не все люди , по тем или иным 

                                                           

4 Антонов А. И. Социология семьи. – М.: Изд-во МГУ: Изд-во Международного университета 

бизнеса и управления, 1996. – С. 12. 
5 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» : «Версия Проф» 



причинам, могут иметь детей, но это вовсе не означает что брак между 

мужчиной и женщиной не может называться семьей. 

в) Третьим признаком стоит определить – общность жизни. Так как все 

люди находятся в социуме, то и на семью распространяются все грани 

единства людей в обществе. Данный признак не является отличительным и 

не ограничен рамками семьи и ее членов, а имеет более широкое 

распространение. 

в) Четвертым признак – ведение совместного хозяйства. Несмотря на 

то, что многие авторы отрицательно высказываются по поводу причисления 

данного признака к определяющим принципиальную сущность понятия 

«семьи», приводя различные аргументы, как , например, группа лиц 

находящаяся в длительном совместном походе тоже ведет совместное 

хозяйство. но все же неоспорим тот факт, что проживая совместно члены 

семьи не могут оградить себя от бытовых (семейных) обязательств. 

Осуществив анализ таких принципиально важных и доктринальных 

признаков семьи, следует определить «семью» - как объединение совместно 

проживающих лиц, которые связаны брачными (родственными) 

отношениями, ведущими совместное домашнее хозяйство и имеющих 

взаимные обязательства и права. Безусловно важно определить такое 

основополагающее понятие, как минимум для того, чтобы обеспечить 

эффективный механизм правовой защиты семьи, что в последствие 

поспособствует укреплению стабильности семьи в обществе и российском 

государстве. 
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