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Вопрос определения членов семьи, бывших членов семьи и ближайших 

родственников в нынешнее время обретает все больший интерес в кругах 

ученых и сохраняет интерес и актуальность в российском обществе и 

государстве. 

        Теоретическому исследованию понятия «членов семьи» посвящено 

немало трудов отечественных и зарубежных социологов, правоведов и 

мыслителей. Наряду с этим, в науке семейного права, до сих пор не 

существует такого базисного научного труда, который синтезировал бы в 

себе понятия о членах семьи, о критериях отнесения к таковым и так далее. 

Следует определить, что «член семьи» - это человек, который связан с 

другими людьми, т.е. физическими лицами родством, проживающий 

совместно с ними, имеющий с ними общее домашнего хозяйство (быт), 

общий бюджет, решающий общие вопросы и задачи. Напротив человек, 

обладающими вышеперечисленными свойствами, но не проживающий 

совместно и не решающий семейные вопросы, определяется как бывший 

член семьи. 

В различных случаях, когда наступает полное прекращение 

совместных взаимоотношений, например, раздельная жизнь, лишение 

родительских прав, так же наступает приобретение статуса бывшего члена 

семьи. 

Определим тот набор, принципиальных, базисных характеристик, 



которые позволят определять человека – членом семьи1: 

o Совместная жизнь; 

o Общий быт, общий семейный бюджет, совместное решение повседневных 

семейных вопросов; 

o Родство; 

o Определенное положение в семье (отец, сын, мать, дочь, бабушка, дедушка) ; 

o Наличие моральной поддержки, т.е. всяческой заботы друг о друге; 

o Наличие продолжительных и устойчивых отношений; 

o Существование крайне высокой степени открытости личной жизни членов 

одной семьи. 

o Прочие обстоятельства 

Если рассматривать природу данных характеристик, то будет очевидно, 

что часть из них являются социальными, а другая часть – правовыми. 

Действительно, это так, но в общей картине они имеют достаточно 

«хрупкие» границы, что в следствие позволяет им сливаться.  

Анализ законодательных положений главного источника семейных 

отношений, позволяет определить, что к членам семьи следует отнести: 

o Родителей; 

o Супругов; 

o Детей; 

o Усыновителей и усыновленных; 

o Дедушек и бабушек, внуков; 

o Братьев и сестер; 

o Отчима (мачеху) ; 

o Падчерицу (пасынка). 

Несмотря на определяющие термины, указанные выше, упоминание их 

так же есть и в других отраслях законодательства, например, в статье 31 ЖК 

РФ2, к членам семьи собственника жилого помещения относят таких 
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субъектов, проживающих вместе с ним, как супруг, дети и родители 

собственника. 

Если обратиться к статье 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих»3, где изложено следующее положения 

по поводу вопроса о членах семьи: к членам семей военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, на которых распространяются 

указанные социальные гарантии, компенсации, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

относятся: 

o супруга (супруг); 

o несовершеннолетние дети; 

o дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 

o дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по 

очной форме обучения; 

o лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в статье 5 «Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе» определяется кого следует относить к 

близким родственникам4: 

o супруг(а); 

o родители; 

o дети; 

o усыновители; 

o усыновленные; 

o родные братья и сестры; 

o дедушка, бабушка; 

o внуки. 

В соответствии с законодательством РФ, следует упомянуть такой 
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важный факт, что у члена семьи есть особый социальной-правовой статус, 

который в соответствии с законодательством, содержит в себе некие стимулы 

и запреты, напрямую связанные с сохранением в семье и соответственно 

членством в ней. Например, существует норма, запрещающая мужу 

возбуждать дело о расторжении брака, в то время когда жена беременна и 

года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ5). 

По мимо стимулов и запретов, так же существуют и различные льготы 

(поощрения), например члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 

личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда, имеют право на получение 

государственной социальной помощи (статья 6.1 Федерального закона от 17 

июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»6). 

Актуальный остается вопрос по поводу трансформации субъекта из 

«члена семьи» в «бывшего члена семьи», следует конкретизировать 

последнее понятие. Сейчас, такое превращение возможно, например, при 

лишении родительских прав, расторжении брака, усыновлении (отмене 

усыновления), в целом при прекращении совместной семейной жизни7. 

Поводя итог, по поводу социально-правового статуса «члена семьи», 

следует определить данное понятие следующим образом: человек, связанный 

с другими физическими лицами родством, свойством, иными 

обстоятельствами правового и фактического характера, проживающий 

совместно с ними, ведущий с ними общий быт, общий бюджет, решающий 

иные семейные задачи в целях общего семейного блага и блага каждого 
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члена семьи. 

Если рассматривать социальную сторону данного понятия, то 

безусловно то, что значение этого понятия состоит в определении 

социальной группы, основы жизнедеятельности человека, обеспечение 

благополучия семьи и отечественного общества, т.к в семье каждый 

проходит первичную социализацию. 
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