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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу понятия семьи в разных 

гуманитарных науках и составу семейных правоотношений в семейном праве 

РФ. Больше всего внимание в статье уделено понятию семьи в социологической 

и юридической науке. Понятие семьи не имеет четкого определения для всех 

наук. В статье показано сравнение юридического и социологического понятия 

семьи. Также в статье произведен краткий разбор состава семейных 

правоотношений. 
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Содержание понятия «семья» трансформируется вслед за 

социокультурным изменением общества. Первым научное обоснование 

исторической и социальной роли семьи дал Ф. Энгельс, который писал: «Семья 

дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в 

которых движется общество, а «общество – это масса, состоящая полностью из 

индивидуальных семей, словно из молекул» [3]. Семья, являясь первичной 

ячейкой общества, привлекла внимание ряд общественных наук, таких как: 

философия, политология, экономика, социология и юриспруденция. Каждая из 

перечисленных наук трактует понятие семьи с точки зрения своей области 

изучения. И все же стоит отметить, что многие ученные сходятся во мнение, 



 

 

что понятие семьи в своем понимании имеет больше социологический 

характер. Это отмечается тем, что семья является элементом социальной 

структуры, поскольку выступает звеном, связывающим биологическое и 

социальное, индивидуальное и общественную жизнь людей, служит для них 

первым источником социальных идеалов и критериев поведения. 

Более близким к современному понятию семьи является, на наш взгляд, 

определение русского социолога XX столетия П.А. Сорокина. По его мнению, 

современная семья представляет собой союз, во-первых, мужа и жены, затем 

родителей и детей и, в-третьих, более широко, союз родственников и 

свойственников [5]. Также свое видение понятия «семьи» дали и другие ученые 

социологи. Например, А.Г. Харчев, рассматривал семью как малую социальную 

группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью [3]. С точки зрения 

профессора А.И. Антоновой, семья – «это основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных узами супружества-родительства, и, 

тем самым, осуществляющая воспроизводство населения и преемственность 

семейных поколений, а также социализацию детей и поддержания 

существования членов семьи» [7]. Из всех выше приведенных определений 

можно сделать вывод о том, что с точки зрения ученых социологов, семья 

рассматривается как сложное социальное, комплексное, многофункциональное 

явление. Также для социологов характерно рассматривать семью как 

социальный институт и как социальную группу. В данном понимании институт 

семьи представляет собой совокупность определенных связей, норм и ролей, 

которые непосредственно проявляются в деятельности отдельных малых групп, 

а именно конкретных семей [3]. 

Понятия семьи в действующем российском законодательстве не содержит 

правового определения семьи. Семейный кодекс РФ не определяет понятие 

семьи. Статья 2 устанавливает только круг отношений, регулируемых 

семейным законодательством, не больше [1]. Однако в международных 

документах, а именно в ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 года 



 

 

сказано, что «семья» является естественной и основной ячейкой общества и 

имеет право на защиту со стороны общества и государства. Также ст. 23 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. обращает 

внимание на право семьи на защиту со стороны государства и общества. 

В юридической литературе ученые юристы дают свое понимание понятия 

«семьи». Так, по мнению А.М. Нечаевой, «семья – это общность совместно 

проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, 

предусмотренными семейным законодательством» [5]. В понимании же Г.К. 

Матвеевой «семья – это основанное на браке или родстве объединение лиц, 

связанных между собой взаимными личными и имущественными правами и 

обязанностями, взаимной моральной и материальной общностью и 

поддержкой, рождением и воспитанием потомства, ведением общего 

хозяйства» [4]. Стоит отметить, что ученые юристы отмечают то, что в понятие 

семьи есть как юридическое, так и социальное. 

Одним из первых эту теорию обосновал В.А. Рясенцев, который отмечал, 

что существует общее (социологическое) и специальное (юридическое) понятие 

семьи [7]. По его мнению, в социологическом смысле семья является союзом 

лиц, основанный на браке, родства, принятии детей на воспитание, 

характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой. 

Социологическое определение семьи предлагалось и другими учеными-

юристами. По мнению В.С. Гопанчука, семья в социологическом смысле – это 

основанная на браке или кровном родстве небольшая группа людей, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

помощь [3]. С точки зрения С.А. Муратовой: «Семья – это малая социальная 

группа людей, объединенных кровными или другими приравненными к ним 

связями, а также взаимными права и обязанностями» [4]. В свою очередь в 

понимании Ю. Красного: «Семья – это исторически определенная 

организованная социальная общность, основанная на браке и кровном родстве, 

усыновлении и взятии детей на воспитание, характерными признаками которой 

является совместная жизнь ее членов, взаимная моральная и материальная 



 

 

поддержка и взаимное воспитание ими друг друга, прежде всего 

подрастающего поколения» [7]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что ученые 

социологи понятие семьи определяют, как специфический социальный 

феномен, который обладает совокупностью устойчивых, продолжающихся 

признаков таких как: малая социальная группа, наличие брачных или 

родственных отношений, совместный быт и т. п. Вместе с тем единодушия по 

поводу применения социологического определения семьи в юридической науке 

среди ученых правоведов в настоящее время не достигнуто. 

Каждый человек с момента рождения участвует в семейных 

правоотношениях. Под семейными правоотношениями понимается не только 

связь родственников и иных лиц, определяемых семейным законодательством 

основанные на нормах семейного права, но и также на нормах гражданского 

или административного права, на нормах нравственности и обычаях, 

возникающие по поводу материальных и нематериальных благ. 

Сформулировать же понятие семейных правоотношений можно на основании 

ст. 2 СК РФ. Содержание семейного правоотношения составляют 

установленные нормами семейного права субъективные права и юридические 

обязанности его участников, приобретаемые ими при возникновении 

юридических фактов, предусмотренных семейным законодательством. В 

любом семейном правоотношении присутствуют элементы – субъекты, 

объекты и содержание [2].  

Субъектами семейных правоотношений являются непосредственно 

участники как обладатели семейных прав и обязанностей. Непосредственно 

каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной 

правоспособностью. Также стоит отметить то, что наличие дееспособности не 

всегда является необходимым условием для участия в семейных 

правоотношениях. Семейные правоотношения складываются между строго 

определенными субъектами, юридические лица в семейных правоотношениях 

не участвуют. Субъектами семейных отношений являются лица, наделенные 



 

 

семейными правами и обязанностями. В их число входят супруги, родители или 

лица, их заменяющие, дети (в том числе усыновленные), другие члены семьи в 

случаях, прямо предусмотренных СК (дедушка, бабушка, внуки, родные братья 

и сестры и т. п.). Данные лица связаны личными неимущественными и 

имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью. 

Объектами же семейных правоотношений являются действия членов 

семьи и имущество. Действия, как результат сознательной деятельности людей, 

можно подразделить на две группы в зависимости от их объективного 

проявления: положительные – выбор супругами фамилии, рода занятий, места 

пребывания и жительства, предоставление средств на содержание детей и 

других членов семьи и др.; в форме воздержания –например, родители не 

вправе совершать действия, причиняющие вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию; лица, которым известно об 

усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления. 

Имущество также рассматривается как объект имущественных семейных 

отношений. Стоит отметить, что ни в гражданском, ни в семейном 

законодательстве правового определения понятия имущества нет. В 

гражданском праве термин имущество употребляется в 3х значениях: 

• как вещь или определенная совокупность вещей; 

• как совокупность имущественных прав конкретного лица; 

• как совокупность имущественных прав и обязанностей конкретного 

лица. 

В каждом отдельном случае понятие имущество определяется с учетом 

содержания конкретного правоотношения и нормы права, подлежащей 

применению. Данное правило применимо также и в семейном праве [6]. 

Содержанием семейных правоотношений является совокупность 

субъективных прав и обязанностей их участников. Субъективное право – это 

юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, 

а также возможность требовать соответствующего поведения от других лиц. 



 

 

Субъективная обязанность – это юридически обусловленная мера должного 

поведения обязанного лица, которое заключается в совершении определенных 

действий либо в необходимости воздержания от их совершения. Объем этих 

прав и обязанностей конкретизируется в нормах семейного права, 

регулирующих те или иные семейные отношения: заключение и прекращение 

брака, личные и имущественные отношения между супругами, отношения 

между родителями и детьми в семье, алиментные отношения между 

различными членами семьи, отношения между усыновителями и 

усыновленными детьми и т. п. 

В целом права и обязанности участников семейных правоотношений 

имеют ту же природу, что и другие гражданские права, и обязанности, имея в 

то же время определенные особенности. Так семейные правоотношения 

основаны на имущественной обособленности и юридическом равенстве 

участников. Так же они представляют собой личные неимущественные 

отношения и имущественные, т.е. отношения собственности. И также их 

формирование базируется на основании свободного волеизъявления субъектов.  
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