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Представленная на защиту диссертация посвящена актуальной проблеме 

изучения жизнеспособности замещающей семьи, причем, как можно заметить, 

актуальность в данном случае имеет двойственный характер. С одной стороны, 

остро востребованными являются разработки в сфере исследования тех 

психологических переменных и личностных предикторов, которые отвечают за 

поддержание устойчивости человеческого существования в условиях 

нестабильного социума, и жизнеспособность занимает одну из ведущих 

позиций в рейтинге этих переменных. С другой стороны, в любом государстве 

и любом обществе всегда были и будут дети-сироты и дети, которые по 

различным причинам остаются без попечения родителей и требуют особого 

внимания. Острейшей проблемой современного общества является проблема 

социального сиротства в семьях, которые оказались неспособными к 

воспитанию собственных детей. Соответственно, возникла необходимость в 

такой социальной группе, которая взяла бы на себя ответственность за 

реализацию воспитательной функции. В этом плане, появление замещающей 

семьи стало адекватным ответом на этот глобальный социальный запрос. В 

диссертации А.В. Махнача решается важная задача выявления таких 

индивидуально-психологических особенностей родителей, которые позволяют 

им поддерживать высокую жизнеспособность замещающей семьи. 

На методологической базе совокупности взаимодополняющих концепций, 

подходов и принципов в работе убедительно продемонстрировано, что 

жизнеспособность, являясь интегративным образованием, выступает в роли 

системообразующего фактора функционирования замещающей семьи, 

подчиняющейся закономерностям вариативности, гибкости и открытости, 



повторяемости традиций в поколениях и проч. Общесистемные представления 

о замещающей семье как малой социальной группе позволили автору целостно 

и последовательно решить объемные исследовательские задачи: рассмотреть 

жизнедеятельность замещающей семьи с точки зрения ее эффективности, 

разработать структурную модель жизнеспособности замещающей семьи, 

выявить значимые детерминанты компонентной структуры жизнеспособности 

замещающей семьи как малой социальной группы, дифференцировать типы 

замещающих семей. В диссертационном исследовании органично сочетаются 

представления автора о жизнеспособности человека и жизнеспособности семьи, 

что придает работе дополнительную глубину и обстоятельность. 

Судя по содержанию автореферата, можно достаточно обоснованно 

говорить о выраженной новизне представленного исследования, обозначившего 

новое направление в социальной психологии - изучение жизнеспособности 

замещающей семьи в социально-психологических контекстах. Впервые, на 

основе анализа содержания закономерностей функционирования замещающей 

семьи определен многопараметрический критерий эффективности ее 

функционирования, использованы представления экологического подхода к 

изучению жизнеспособности замещающей семьи, выявлены индивидуальные и 

социально-психологические характеристики семейных пар, отнесенных к 

функциональным и дисфункциональным семьям. 

Основная практическая значимость полученных в исследовании 

результатов обоснованно видится автором в возможности использования 

"системно-экологической концепции жизнеспособности замещающей семьи в 

качестве методологической основы современной практико-ориентированной 

деятельности специалистов органов опеки и попечительства, психологов и 

педагогов, осуществляющих отбор, подготовку кандидатов в замещающие 

родители, сопровождение замещающих родителей и решающих задачи 

развития жизнеспособности членов замещающих семей и семьи в целом" 

(с. 11). Кроме этого, безусловно обогащают современный 

психодиагностический арсенал психолога разработанные тесты: «Семейные 



ресурсы» (Махнач, Постылякова, 2013) и «Жизнеспособность взрослого 

человека» (Махнач, 2016). 

Особо высокой оценки заслуживает апробация и внедрение результатов 

исследования, достаточно полно отраженных не только в российских (17 статей 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования РФ), но и зарубежных публикациях, входящих в 

международные реферативные базы данных (5 научных статей). Многолетние 

исследования автора по проблеме диссертации, их представление на 39 

международных конгрессах, российских научных и научно-практических 

конференциях, участие в глобальных международных проектах («International 

Resilience Project. Report», Halifax (Canada) и др). позволяют говорить об авторе 

представленной диссертации как известном специалисте в сфере исследования 

жизнеспособности человека и семьи. 

При безусловно положительном восприятии работы появляется 

несколько вопросов и замечаний уточняющего и дискуссионного характера: 

1. Не совсем понятно из автореферата, как была верифицирована гипотеза 

№ 7. Или положение имеет констатирующий характер? На наш взгляд, более 

четкая констатация верифицированное™ гипотез еще более украсила бы 

работу. 

2. Представляется несколько избыточным структурирование работы с 

выделением большого количества глав и параграфов, что напоминает 

монографический стиль изложения научного материала. 

3. Возможно, было бы не лишним в заключении резюмировать основные 

положения авторской системно-экологической концепции жизнеспособности 

семьи как малой группы. 

В целом, анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование «Жизнеспособность замещающей семьи как 

малой группы» является оригинальной, самостоятельной и зрелой научной 

работой, соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), 



предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а её 

автор, Махнач Александр Валентинович, заслуживает присуждения искомой 

учёной степени доктора психологических наук по специальности 19.00.05 -

социальная психология. 

Я, Рыльская Елена Александровна, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела Махнача Александра Валентиновича. 
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