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Существующие на сегодняшний день системы типологизации семьи учи-
тывают многие характеристики и особенности этого сложного и много-
планового социального института. Представляется вновь актуальной не-
обходимость систематизации различных определений семьи с позиций ее 
функционального предназначения в современных обществах. 

Проблемы	современной	семьи	сегодня	вы-
зывают	 огромный	 интерес	 с	 учетом	 многих	
факторов,	среди	которых	есть	два	основных:	
семья	выступает	главным	звеном	общества	в	
плане	 его	 репродуктивных	 особенностей	 и,	
второе,	 семья	 —	 ячейка	 формирования	 лич-
ности,	 ее	 всестороннего	 развития	 и	 саморе-	
ализации.

Среди	множества	специальных	работ	и	от-
дельных	 научных	 публикаций	 по	 указанной	
проблематике	 следует	 назвать	 работы,	 пре-
жде	 всего,	 таких	 ученых,	 как:	 Ш.	 Берн	 [2],		
С.	Голод	[4],	Дж.	Мертус	[5],	Н.	Козлова	[7],	
Л.	 Литвин	 [8],	 Т.	 Мельник	 [9],	 З.	 В.	 Ромов-
ская	[10],	И.	Семенец-Орлова	[11],	Н.	Тулен-
ков	[12],	А.	Шумейко	[13]	и	др.

Отдельно	 можно	 назвать	 и	 такие,	 наибо-
лее	характерные	в	данной	проблематике,	ра-
боты:	“Гендерне	законодавство:	порівняльний	
аналіз	 та	 коментарі.	 —	 К.:	 Заповіт,	 2005.	 —		
56	 с.”	 [3],	 “Женщина	 в	 меняющемся	 мире	 /		
Отв.	 ред.	 Н.	 М.	 Рамишевская.	 —	 М.:	 Наука,	
1992.	—	401	с.”	[6]	и	др.

Следует	обратить	внимание	на	то,	что	раз-
личных	 классификаций	 семьи	 как	 социаль-
ного	 феномена,	 достаточно	 много.	 Сделаем	
обзор	и	попытаемся	охарактеризовать	и	объ-
яснить	особенности	наиболее	распространен-
ных	из	них.	

Семья	 определяется,	 прежде	 всего,	 как:	
автономная,	 автоминизированная,	 биологи-
ческая,	брачная,	гетерогамная,	гетерономная,	
кровнородственная,	 матриархальная,	 матри-
центристская,	 многопоколенная,	 неполная,	
нуклеарная,	 однопоколенная,	 партнерская,	
патриархальная,	 расширенная,	 сложная	 и	
эгалитарная.

Не	 вступая	 в	 глубокое	 и	 предметное	 рас-
смотрение	 основных	 вышеперечисленных	
понятий	 феномена	 “семья”,	 кратко	 дадим	
определение	каждому	из	них,	дабы	указать	на	
отличительные	особенности	такой	классифи-
кации:	

•	семья	автономная	(femeli, autonomous)	—	
семья,	представляющая	собой	самодостаточ-
ную,	 самостоятельную	 единицу.	 Факторов,	
подтверждающих	 автономность	 семьи,	 до-
статочно	много,	и	точки	зрения	относительно	
их	 приоритетности,	 закономерно,	 далеко	 не	
всегда	совпадают;

•	 семья	 автоминизированная	 (famali, au-
tomistic)	 —	 семья,	 состоящая	 (как	 правило)	
“из	супругов	и	неженатых	детей,	обладающих	
значительной	свободой	от	семейного	контро-
ля;	 индивидуальные	 интересы	 каждого	 име-
ют	 большую	 ценность,	 чем	 интересы	 семьи,	
как	целого”.	Ученые	считают,	что	во	всех	от-
ношениях,	 но	 больше	 всего	 в	 социальном	 и	
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психологическом	 отношениях,	 такие	 семьи	
являются	 достаточно	 неустойчивыми,	 слож-
ными.	Здесь	огромную	роль	играет	большая	
дифференциация	ценностей	и	интересов	[12];

•	 семья	 биологическая	 (family, biologi- 
cal)	 —	 “семья,	 обычно	 включающая	 только	
два	поколения	—	родителей	и	их	детей”	[14].	
То	 есть	 семья	 биологическая	 —	 это	 семья		
двух	 индивидов,	 связанных	 отношениями	
только	кровного	родства;

•	 семья	 брачная	 (супружеская)	 (family, 
marital)	—	а)	“тип	семейной	организации,	на	
первый	план	в	которой	выдвигаются	отноше-
ния	 мужа	 и	 жены,	 а	 не	 кровнородственные	
связи”	[14];	б)	то	же,	что	семья	нуклеарная;

•	 семья	 гетерогамная	 (family, heteroga-
mous)	—	“семья,	в	которой	супруги	имеют	раз-
личные	 социально	 значимые	 признаки”	 (со-
циальное	 происхождение,	 национальность,	
раса,	религия	и	др.)	Такие	семьи	достаточно	
активно	и	широко	изучаются,	поскольку	это	
связано	с	различными	социальными	страти-
фикациями,	 с	 миграционными	 процессами,	
религией,	правами	человека	и	т.	п.	[7];

•	 семья	 гетерономная	 (family, heterono-
mous).	Такой	тип	(характеристику	семьи)	не	
часто	принимают	к	сведению,	поскольку	речь	
идет	о	том,	что	данная	семья	не	является	эко-
номически	самодостаточной.	Средства	жизни	
в	такой	семье	обеспечивает	один	или	несколь-
ко	 членов	 семьи	 в	 рамках	 социально-эконо-
мической	 системы,	 которая	 характеризуется	
высшим	уровнем	разделения	труда.	Пока	об-
ратим	 внимание	 на	 то,	 что	 это	 довольно	 ча-
сто	очень	успешная	семья,	хотя	среди	таких	
семей	есть	немало	и	неблагополучных.	Чаще	
всего	речь	идет	о	сложных	социальных,	пси-
хологических	 отношениях	 между	 членами	
семьи.	 Более	 того,	 юридически	 “урегулиро-
вать”	такие	семьи	практически	невозможно;

•	 семья	 кровнородственная	 (family, con-
sanguine)	 —	 “тип	 семейной	 организации,	 где	
основной	связью	являются	отношения	детей	
и	родителей,	и	детей	между	ними	самими,	т.	е.	
отношения,	основанные	на	кровном	родстве,	
а	не	на	связях	между	супругами”	[15].	Пере-
численные	признаки	имеют	большинство	се-
мей,	 где	 есть	 кровные	 дети	 и	 поэтому	 они	 и	
есть	кровнородственными;

•	 	 семья	 матриархальная,	 как	 и	 патриар-
хальная,	 связана	 с	 доминированием	 мужчи-
ны	или	женщины	в	семье.	Объективно	в	мире	
больше	 семей	 патриархальных,	 где	 “главой”	
семьи	(пусть	даже	формально)	является	отец;

•	 семьи	 однопоколенные	 и	 семьи	 много-
поколенные	—	аналогично	—	противополож-
ные.	Однопоколенная	семья	—	семья,	в	кото-
рой	 нет	 детей.	 Многопоколенная	 —	 семья,	 в	
которой	 живут	 вместе	 3	 и	 более	 поколений,	
связанных	общим	хозяйством;

•	семья	полная	и	семья	неполная	—	тот	же	
образец	противоположных	семей.	Так,	семья	
неполная	—	это	семья	нуклеарная,	то	есть	та-
кая,	 где	 отсутствует	 один	 из	 супругов.	 Пол-
ная	семья	—	где	есть	оба	супруга;

•	 семья	 нуклеарная	 (fameli, nuclear)	 —	
наиболее	 распространенная	 в	 мире	 семья:	 в	
которой	родители	имеют	детей,	не	состоящих	
в	браке;

•	семья	партнерская	(famili, parity)	—	“тип	
современной	 семьи,	 основанный	 на	 взаимо-
понимании	супругов	и	добровольном	распре-
делении	 ролей	 в	 соответствии	 с	 возможно-
стями	и	способностями	каждого	члена	семьи”	
[14];

•	 семья	 расширенная	 (famili, extended)	 —	
а)	семья,	которая	включает	3	и	более	поколе-
ний	(кровородственная	семья);	б)	“семья,	со-
стоящая	из	2-х	или	более	нуклеарных	семей,	
объединенных	не	через	полигамию	или	поли-
гинию”	[14];

•	 “семья	 сложная	 (famili, complex)	 —	 тип	
семьи,	возникающий	в	результате	полигинии	
или	 полиандрии,	 когда	 несколько	 нуклеар-
ных	 семей	 объединены	 через	 общего	 мужа	
или	жену”	[14];

•	семья	эгалитарная	(famili, egalitarian)	—	
своеобразный	 “идеальный”	 тип	 семьи.	 Это	
семьи,	члены	которой	равны	и	имеют	одина-
ковые	привилегии,	права	и	обязанности.	По-
нятно,	прежде	всего,	одно	—	это	семья	мечты,	
семья,	которых	для	общества,	его	стабилиза-
ции	требуется	как	можно	больше.	

Добавим,	 что	 существуют	 и	 так	 называе-
мые	 “нетрадиционные”	 классификации	 се-
мей,	 которые	 также	 требуют	 определенного	
научного	 подхода	 в	 изучении	 и	 объяснении	
их	как	феномена.	Например:
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•	 семьи	 приемлемые	 или	 неприемлемые.	
В	данном	случае	базой	для	такой	классифи-
кации	выступает	определенный,	сложивший-
ся	в	семье,	психологический	климат	[13];

•	 семьи	 конфликтные,	 кризисные,	 про-
блемные.	 В	 данном	 случае	 все	 связано	 с	
положительными	 и	 отрицательными	 “по-
казателями”	 семьи,	 ее	 характеристиками,	
особенностями	 внутрисемейных	 отношений		
и	т.	п.;

•	семьи	ретрофлексирующие	и	дезоргани-
зованные.	Речь	идет	о	внешних	и	внутренних	
границах	 взаимоотношений,	 существующих	
в	семье,	между	членами	семьи;

•	семьи	авторитарные,	демократичные,	ли-
беральные.	В	первом	случае	речь	идет	о	доста-
точно	 строгой	 взаимоподчиненности	 между	
супругами,	 между	 родителями	 и	 детьми,	 в	
больших	семьях	—	между	поколенческими	се-
мьями.	Демократические	семьи	характеризу-
ются	достаточно	ровными,	взаимоуважитель-
ными,	взаимодоверительными	отношениями.	
В	таких	семьях	многие	вопросы	решаются	на	
основе	общих	интересов,	усилий,	действий.	В	
либеральных	семьях	отношения	между	члена-
ми	семьи	достаточно	равнодушные,	малозаин-
тересованные.	 В	 таких	 семьях	 многие	 члены	
семьи,	образно	говоря,	живут	сами	по	себе.

Классификация	 семей	 дополняется	 и	 та-
кими	 семьями:	 воспитательно-стойкие,	 вос-
питательно-нестойкие,	 воспитательно-силь-
ные,	 воспитательно-слабые.	 Речь	 в	 данном	
случае	 идет	 о	 состоянии	 воспитательного	
воздействия	 членом	 семьи	 друг	 на	 друга,	
старших	членов	семьи	на	младших,	на	детей.	
Этот	аспект	был	и	остается	крайне	мало	ис-
следованным,	 особенно	 в	 психолого-педаго-
гическом	плане.

Наконец,	 к	 классификации	 семей	 можно	
добавить	и	их	классификацию	в	связи	со	ста-
диями	становления	семей:	молодые,	средние,	
зрелые.	 Такая	 классификация	 —	 очень	 не-
стойкая,	 “плавающая”.	 Например,	 определе-
ние	“границ”	таких	семей	у	разных	народов	и	
наций	весьма	разное	[9].	

Есть	 в	 проблемах	 семьи	 и	 фактически		
“белые”	 пятна,	 то	 есть	 проблемы,	 не	 полу-
чившие	до	сегодняшнего	дня	также	должного	
изучения.	 Например,	 проблема	 психологи-
ческого	 климата	 в	 семье,	 психологической	
совместимости	 членов	 семьи	 или	 роли	 воз-
растной	 психологии	 в	 семье.	 Почему	 одни	
семьи	 являются	 социально	 устойчивыми,	
успешными,	 стабильными	 —	 остается	 загад-
кой	для	современной	науки	потому,	что	есть	
немало	психологических	компонентов	и	осо-
бенностей,	трудно	поддающихся	изучению	и	
объяснению.	

Любая	 семья	 имеет	 свои	 признаки,	 кото-
рые	 используются	 для	 классификации	 се-
мей.	 Приведем	 главные	 признаки	 семьи	 на	
рисунке,	который	дает	представление	об	ос-
новных	 признаках	 семьи,	 но	 не	 учитывает	
много	из	того,	что	связано	с	психологически-
ми,	морально-бытовыми	и	многими	другими	
характеристиками	семьи,	которые	находятся	
в	большой	динамике,	во	взаимосвязи	и	взаи-
мовлиянии	друг	на	друга.	

Основными	 аспектами	 функционирова-
ния	семьи	являются:	

•	 условия	и	способ	жизни	семьи;
•	 структура	семьи;
•	 функции	семьи;
•	 способ	 мышления	 (семейная	 “идеоло-

гия”);
•	 успешность	функционирования.

Главные признаки семьи

Общий семейный бюджет

Брачные или кровные связи
между всеми ее членами

Общее проживание в одном 
помещении
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Названные	 аспекты	 носят	 все	 же	 доста-
точно	общий	характер,	и	целостной	картины	
относительно	феномена	“семья”,	как	прежде	
всего	 малой	 социальной	 группы,	 нет.	 Так,	
обратим	 внимание	 на	 основные	 факторы	
макросреды	 или	 общие	 условия	 ее	 жизне-
деятельности,	 которые	 обязательно	 следует	
принимать	во	внимание.	Они	такие:

а)	социально-экономические	условия	и	от-
ношения,	обусловленные	степенью	развития	
продуктивных	 сил	 общества.	 Они	 отражают	
уровень	 материально-технической	 группы	
общества,	 ее	 структуру,	 определенный	 этап	
развития	общества;

б)	 социальные	 условия	 и	 отношения,	 ко-
торые	 обусловлены	 социальной	 структурой	
общества.	Речь	идет	об	определенном	рассло-
ении	общества	на	группы,	классы,	а	также	его	
деление	 по	 демографическим,	 этническим,	
профессиональным	и	территориальным	при-
знакам.	Во	многом	это	связано	с	социальным	
распределением	 труда	 и	 состоянием	 произ-
водственных	сил	общества	в	конкретной	ста-
дии	(состоянии)	его	развития;

в)	 социально-культурные	 (духовно-мо-
ральные)	условия	и	отношения,	которые	ото-
бражают	систему	существующих	в	обществе	
правовых,	 морально-этических	 норм,	 ценно-
стей	и	идеалов,	определенных	образцов	дея-
тельности	 и	 поведения,	 которые,	 как	 прави-
ло,	имеют	нормативный	характер	для	семьи,	
а	также	способы	сохранения	и	передачи	соци-
альной	 информации	 и	 социального	 знания,	
доступность	 для	 семьи	 учреждений	 образо-
вания,	 культуры,	 искусства,	 спорта,	 других	
духовных	ценностей	общества;

г)	 социально-культурные	 (духовно-мо-
ральные)	условия	и	отношения,	которые	от-
ражают	систему	наличных	в	обществе	право-
вых,	 морально-этических	 норм,	 ценностей	 и	
идеалов,	образцов	деятельности	и	поведения,	
которые	 имеют	 определенный	 нормативный	
характер	 для	 семьи,	 а	 также	 способы	 сохра-
нения	 и	 передачи	 социальной	 информации	
и	 социального	 знания,	 доступность	 семьи	 к	
различным	институтам	(учреждениям)	куль-
туры,	образования,	досуга,	спорта	и	т.	п.;

д)	 социально-экологические	 условия,	 ко-
торые	отображают	природно-географические	

и	 климатические	 особенности	 размещения	
семьи,	 степень	 урбанизации	 и	 санитарно-	
гигиенических	 условий	 ее	 жизнедеятельно-
сти,	 а	 также	 популяционную	 насыщенность	
среды	существования	семьи.	

Существует	также	ряд	факторов,	обуслов-
ливающих	 жизнь,	 функционирование	 семьи	
на	микроуровне,	то	есть	в	ближайшем	окру-
жении	 семьи.	 К	 ним,	 прежде	 всего,	 следует	
относить:

•	 степень	 урбанизации	 среды	 непосред-
ственного	поселения	семьи	(тип	поселения):	
поселок,	район,	город,	количество	жителей;

•	проблема	(состояние)	занятости	населе-
ния:	количество	предприятий,	рабочих	мест,	
уровень	 образования,	 профессиональной	
классификации;

•	инфраструктура	размещения	семьи	(на-
личие	и	характер	сферы	быта,	обслуживания,	
детских,	 лечебных,	 культурно-спортивных	 и	
других	учреждений)	и	т.	п.

Кроме	 факторов	 микросферы,	 ученые	
(также	реальная	социальная	практика)	часто	
выделяют	 определенные	 социально-психо-
логические	условия	и	отношения,	которые,	в	
свою	очередь,	существенно	влияют	на	функ-
ционирование	семьи.	Специфика	этих	факто-
ров	в	том,	что	они	“чувственные”,	предметно	
и	специфически	проявляются	на	личностном	
уровне,	 имеют	 ярко	 выраженный	 личност-
ный	характер,	но	также	имеют	огромное	вли-
яние	на	межличностные	отношения.	

Среди	названных	факторов,	обусловлива-
ющих	 функционирование	 семьи,	 возможно,	
самыми	 сложными	 были	 и	 остаются	 цен-
ностные	ориентации,	интересы	семьи.	Такие	
элементы	 относятся	 к	 сознанию	 человека,		
поэтому	 трудно	 распознаются,	 поясняются.	
Их	часто	относят	к	таким	социальным	фено-
менам	семьи,	как	“способ	мышления	семьи”,	
“семейная	идеология”	и	др.,	которые,	на	наш	
взгляд,	должны	изучаться	как	психолого-со-
циальные,	бихевиористические	факторы.

Семьи	 всегда	 имеют	 определенные	 этапы	
или	 жизненные	 циклы	 своего	 существова-
ния	с	момента	возникновения	—	до	распада,	
прекращения	 существования.	 Эти	 жизнен-
ные	периоды	имеют	разные	сроки	своей	про-
должительности,	 нередко	 не	 похожи	 один	
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на	другой	абсолютно.	Но	в	целом	они	такие:	
знакомство;	 обручение;	 заключение	 брака;	
взаимное	приспособление	друг	к	другу	и	др.

Если	 супружеская	 пара	 не	 распалась	 до	
появления	 детей,	 то	 затем	 она	 проходит	 не-
сколько	своеобразных	периодов	своего	суще-
ствования:	 а)	 период	 рождения	 первого	 ре-
бенка;	б)	период	воспитания	детей;	в)	период	
после	 отделения	 детей	 от	 родителей,	 когда	
дети	стали	взрослыми.

Довольно	сложным	вопросом	является	во-
прос	о	функциях	семьи.	В	большинстве	слу-
чаев	 общими,	 общепринятыми	 функциями	
являются:	 репродуктивная;	 воспитательная;	
хозяйственно-бытовая;	 эмоциональная;	 пер-
вичного	 социального	 контроля;	 досуговая;	
социально-статусная;	материального	обеспе-
чения;	 сексуальная;	 опекунская;	 рекреаци-
онная;	 представительская;	 организационная;	
производственно-экологическая.	

Перечисленные	 функции	 имеют	 свою	
специфику	 и	 особенности.	 Объясним	 эти	
особенности	на	примере	некоторых	функций,	
что	выглядит	следующим	образом:	

•	 экономическая.	 Для	 себя	 самих	 и	 для	
общества	 супруги	 создают	 различные	 мате-
риальные,	духовные	и	другие	ценности,	кото-
рые	и	являются	основанием	как	для	собствен-
ного,	так	и	общественного	существования;

•	 регулятивная.	 Эта	 функция	 связана	 с	
общеобязательным	 общением,	 взаимодей-
ствием;

•	 репродуктивная.	 Семьи	 имеют	 детей,	 а	
значит,	продолжают	человеческий	род,	явля-
ются	источником	развития	человечества;

•	сексуальная.	Важнейшая	биологическая	
функция	 супругов,	 связанная	 с	 природой	
человека,	 его	 биологической	 потребностью	
обладать	 другим	 человеком.	 Во	 многом	 эта	
функция,	 кроме	 наслаждения,	 выражения	
любви	друг	к	другу,	связана	с	продолжением	
человеческого	рода;

•	 воспитательная.	 Речь	 идет	 не	 только	 о	
роли	 семьи	 в	 воспитании	 детей,	 но	 и	 о	 том,	
что	сами	супруги,	члены	семьи	между	собой,	
педагогически	 воздействуют,	 то	 есть	 воспи-
тывают	 друг	 друга.	 Этот	 аспект	 проблемы	
семьи	изучен	далеко	не	полно	и	достаточно,	
особенно	 в	 зависимости	 от	 семейных	 роле-

вых	 функций,	 статуса,	 авторитета	 и	 других	
составляющих;	

•	рекреативная.	Эта	функция	способству-
ет	 возобновлению,	 пополнению	 членами	
семьи	 сил,	 здоровья,	 энергии,	 повышения	
настроения,	жизненного	тонуса.	Как	и	преды-
дущая	функция,	она	также	достаточно	слож-
ная,	“загадочная”	и	мало	изученная,	особенно	
в	 морально-психологическом	 плане,	 то	 есть	
нравственном	влиянии	друг	на	друга;

•	 психотерапевтическая.	 Речь	 идет	 о	 вы-
шеуказанном	психологическом	влиянии	чле-
нов	семьи	друг	на	друга.	Во	многом	это	связа-
но	и	с	воспитательной	функцией	и	т.	п.	

При	 всем	 значении	 всех	 перечисленных	
функций	и	для	личности,	и	главным	образом	
для	всего	общества	важнейшее	значение	име-
ют	все	же	две	функции	семьи:	репродуктивная	
(продолжение	человеческого	рода)	и	воспита-
тельная	 (то,	 как	 будут	 воспитаны,	 подготов-
лены	 к	 жизни	 дети	 в	 семье	 имеет	 решающее	
значение	для	всего	социального	прогресса).

Третьей	функцией	семьи	(по	важности	для	
общественного	 развития	 и	 прогресса)	 явля-
ется	 производственно-экономическая.	 Она	
особо	проявляется	в	условиях	рыночного	хо-
зяйствования,	рыночных	отношений	в	ХХ	—	
в	начале	ХХI	века.	Суть	в	том,	что	именно	эта	
функция	 потенциально	 создает	 затем	 благо-
приятные	условия	для	реализации	остальных	
функций	 человека	 вообще,	 например,	 для	
оказания	максимальной	помощи	со	стороны	
государства	семье,	особенно	молодой,	непол-
ной,	многодетной.

Выше	упоминалось	о	своеобразном	гендер-
ном	 равенстве,	 гендерном	 паритете	 в	 семье.	
Так	вот	и	гендерное	равенство	(или	неравен-
ство)	в	семье	следует	анализировать,	в	первую	
очередь,	 по	 нашему	 мнению,	 сквозь	 призму	
и	 с	 учетом	 функций	 семьи.	 Как	 справедли-
во	 указывает	 известный	 польский	 социолог		
Я.	 Щепанский,	 наибольшее	 значение	 семьи	
в	жизни	человечества	связано	с	двумя	основ-
ными	 функциями,	 которые	 она	 выполняет.	
Первая	 связана	 с	 тем,	 что	 семья	 —	 это	 спе-	
цифическая	социальная	группа,	которая	под-
держивает	биологическую	непрерывность	об-
щества,	а	другая	—	функция	передачи	культур-
ного	наследия	от	одного	поколения	к	другому.
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Кроме	 функций	 семьи	 надо	 иметь	 и	 дру-
гие,	 не	 менее	 существенные	 ее	 особенности.	
Так,	 во	 многих	 семьях	 существует	 такой	 фе-
номен,	 как	 “дезорганизация”	 (англ.	 —	 fam-
ily, disorganization of;	нем.	—	Desintegration dez 
Familie;	 франц.	 —	 disorganization de la famille;	
чеш.	 —	 dezorganizace rodiny).	 Такое	 явление	
характеризуется	 как	 внутренняя	 нестабиль-
ность	семьи	в	современном	обществе,	которая	
проявляется	 как	 разрушение	 и	 ослабление	
под	влиянием	внешних	(социальных)	и	вну-
тренних	(психологических)	факторов.

Таким	образом,	такие	особенности	типоло-
гизации	 семьи	 являются	 основоположными	
в	 теоретико-методологическом	 плане	 опре-
деления	и	объяснения	специфики	отдельных	
типов	семьи	в	современных	условиях	разви-
тия	обществ.
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Приведена характеристика основных типов семей и их особенности с 
точки зрения социально-функциональных особенностей семьи как социаль-
ного феномена.

Наведено характеристику основних типів сімей та їх особливості з 
точки зору соціально-функціональних особливостей сім'ї як соціального фе-
номена.

Here is a description of the main types of families and their characteristics in 
terms of social and functional characteristics of the family as a social phenomenon.
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