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Актуальность темы диссертации. Возрастание неопределенности в 

условиях технологических, экономических, социально-политических и 

экологических изменений сказывается на переживаниях, ценностях, способах 

адаптации личности и её отношениях к социальным группам и большим социальным 

общностям. Одной из реакций на ускорение темпов изменений становится 

ослабление привязанности личности к группам постоянного членства, изменение 

территориальной идентичности, свидетельством чего в современном мире являются 

глобальные миграционные процессы, включающие вынужденную миграцию, 

профессиональную мобильность и трансграничное образование. На снижении 

приверженности стране могут сказываться формирование воображаемых 

глобальных сообществ, новых сетевых социально-групповых общностей, не 

привязывающихся к какой-либо территории. В условиях растущих глобальных 

финансовых, экологических, ядерных рисков своего рода императивом становится 

глобальная идентичность, порой ослабляющая территориальную и национальную 

идентичность личности. Между тем, сокращение репертуара альтернативных 1



идентичностей, значительное усиление одних видов социальной идентичности за 

счет ослабления других может приводить к росту межгрупповой напряженности и 

значительно затруднять постановку суперординантных целей, связанных с 

предотвращением глобальных рисков. С этой точки зрения особенно важной задачей 

становится изучение того, как меняется психологическое отношение личности к 

социальной общности страны в эпоху глобальных перемен.

Решение задачи поиска путей социальной интеграции, связанной с 

актуализаций ресурсов гражданственности и приверженности стране приобретает 

особое значение в современных условиях России в связи со стремлением 

российского общества к сохранению культурно-исторического наследия и

перспективами демографического, социально-экономического, научно

технологического развития. Процессы социального развития и социальной

интеграции взаимосвязаны с характером психологического отношения личности к 

социальной общности страны, её желания и намерения оставаться и строить своё 

дальнейшее будущее в пределах страны. Таким образом, тема диссертационного 

исследования С. В. Фроловой, посвященная приверженности личности стране, 

служащей залогом устойчивого развития общества, является остроактуальной и 

своевременной, и её изучение может способствовать решению выше обозначенных 

задач и проблем.

Научная новизна результатов и выводов диссертационного 

исследования. Новизна диссертационной работы обусловлена, в первую очередь, 

выбором нового научного объекта исследования, поскольку приверженность 

личности стране попадает в фокус научного анализа впервые. Соискателем 

концептуализирован, категоризирован и операционализирован социально

психологический феномен приверженности личности стране и обоснована 

необходимость разработки нового научного направления - социальной психологии 

приверженности личности стране. В качестве ключевой проблемы нового научного 

направления определена проблема формирования и детерминации приверженности 

личности стране и её роль в развитии и функционировании личности и различных 

видов социальных групп в условиях возрастания макросоциальной мобильности и 

транзитивности.
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Соискателем создана оригинальная социально-психологическая концепция 

приверженности личности стране, базирующаяся на идеях фундаментальной 

отечественной теории психологических отношений личности, заложенной А.Ф. 

Лазурским и В.Н. Мясищевым, и обретающей новые научные перспективы в 

современных социально-психологических исследованиях (А.Л. Журавлев, К. 

Муздыбаев, Т.А. Нестик, В.П. Позняков, А.Н. Татарко, Н.А. Харина и др.). Опора на 

методологическую базу теории психологических отношений позволила автору 

концептуализировать приверженность личности стране как психологическое 

отношение личности к социальной общности страны, выражающееся в 

эмоциональной привязанности к ней, в устойчивом желании и намерении строить 

будущее в её пределах, в субъективных представлениях о ценности её материальных 

и духовных ресурсов. Разработанная автором концепция описывает структурные 

компоненты, свойства и виды приверженности личности стране и объясняет 

закономерности её формирования, детерминации и функционирования.

Примененный автором системный подход способствовал выделению 

основных групп взаимосвязанных между собой разноуровневых факторов 

детерминации (макросоциальных, групповых, личностных) и механизмов 

формирования (механизмов социального познания, социального взаимодействия, 

социокультурной идентификации, социокультурной аттракции, социально

психологической адаптации, саморегуляции и самоопределения личности) 

приверженности личности стране. Посредством социально-психологического 

анализа выделены макропсихологические новообразования эпохи, выступающие в 

роли факторов детерминации приверженности личности стране в современном 

мультикультурном, транзитивном мире: ослабление привязанности к месту 

жительства, рост индивидуалистических тенденций и снижение значимости 

традиционных ценностей на общесоциальном уровне, адаптация к культурной 

мозаичности и глобализации мира. В ходе эмпирических изысканий установлено, 

что приверженность личности стране связана с социально направленными 

ценностями традиций и универсализма и выраженной экзистенциально- 

аффилиативной мотивацией построения своего долгосрочного будущего. Выявлено, 

что приверженность личности стране детерминирована со стороны 

социокультурных характеристик жизнедеятельности социальных групп. 3



Опора на субъектный подход позволила выделить особую роль в 

формировании и функционировании приверженности личности стране субъектной 

активности личности, проявляющейся в когнитивной, ценностной, эмоционально

волевой, мотивационно-деятельностной, творчески-созидательной,

экзистенциальной избирательности при построении психологического отношения к 

социальной общности страны и её материальным, духовны-м, природным и 

культурным ресурсам.

Для объяснения закономерностей детерминации, формирования и 

функционирования приверженности личности стране с новых теоретико

методологических позиций были использованы базовые психологические категории 

образа и переживания, объединяющие в единое целое субъекта и объекта, личность 

и её социокультурную среду. Использованные категории образа и переживания 

были соотнесены с категориями пространства и времени. Автором предложено 

рассматривать в качестве единиц анализа пространственного социально

психологического аспекта формирования приверженности личности стране - образы 

страны, а в качестве единиц анализа временного социально-психологического 

аспекта её формирования - переживания возникающих впечатлений о стране. 

Соединение пространственных и временных аспектов в научном анализе изучаемого 

объекта было предложено автором объединить с помощью понятия социально

психологического хронотопа приверженности личности стране. В диссертационном 

исследовании достаточно обстоятельно и аргументированно показано, что 

системообразующим фактором приверженности личности стране является 

генерализованная сфера субъективных образов страны - система значимых образов 

страны, обладающих особой индивидуальной ценностью. Теоретическим и 

эмпирическим путем обоснована роль главного, смыслообразующего механизма 

формирования приверженности личности стране - универсального 

психологического механизма значащих переживаний, способствующего обретению 

личностных смыслов построения настоящего и будущего в пределах страны.

Одним из главных итогов теоретических построений автора стала 

концептуальная модель формирования приверженности личности стране и 

созданная типология приверженности личности стране. В зависимоти от уровня 

развития субъектности личности, видов и степени осознанности значащих 4



переживаний, активности поиска и конструирования позитивных образов страны 

автором выделены основные типы приверженности личности стране. Эмпирически 

изучены особенности детерминации и функционирования каждого из выделенных 

типов. Выявлено, что каждый из типов приверженности личности стране связан с 

действием определенного вида значащих переживаний образов страны: первичный 

тип приверженности личности стране - с импрессинговыми значащими 

переживаниями, номинальный - с эгоцентрическими, консолидирующий - с 

аффилиативно-праксическими, экзистенциально-рефлексивный - с 

трансцендентными значащими переживаниями.

Автором впервые теоретически и эмпирически показано, что приверженность 

личности стране выполняет важные социальные и психологические функции, среди 

которых - развитие и поддержание социальной интеграции, оптимизация 

адаптационных личностных свойств и повышение субъективного благополучия.

Диссертантом разработан комплекс новых методик, направленных на 

выявление общего уровня выраженности приверженности личности стране, её 

структурных компонентов, типов приверженности личности стране, выраженность 

суверенного эмиграционного намерения, значимость субъективных образов страны.

На основании установленных закономерностей функционирования 

приверженности личности стране автором диссертации сформирована теоретико

методологическая база для разработки новой модели социокультурно сензитивного, 

личностно ориентированного психологического консультирования, направленного 

на решение проблем социально-психологической адаптации индивидов с 

отрицательной и дефициентной мотивацией приверженности личности стране.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

представлены в 71 публикации, в том числе в 4 монографиях и 23 публикациях в 

журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, посвященных избранной 

проблеме исследования.

Результаты исследования докладывались на 34-х международных и 

российских научных конференциях, в том числе на международной научной 

конференции «Этнопсихологические и социокультурные процессы в современном 5



обществе» (Балашов. 2005), IV съезде РПО (Ростов-на-Дону, 2007), Всероссийской 

научной конференции «Экспериментальная психология в России: традиции и 

перспективы» (Москва, 2010), международной научно-практической конференции 

«Духовно-культурные ценностные ориентации молодежи в эпоху глобализации» 

(Уфа, 2015), юбилейной конференции «От истоков к современности: 130 лет 

организации психологического общества при Московском университете» (Москва, 

2015), международной научной конференции «Теоретические проблемы этнической 

и кросскультурной психологии» (Смоленск, 2016), международной научно- 

практической конференции «Организационная психология: люди и риски» (Саратов, 

2017, 2018), международной научной конференции «Социальное неравенство 

современности: новая реальность научного осмысления» (Саратов, 2018) и других. 

Материалы исследования используются автором в преподавательской деятельности.

Достоверность и обоснованность результатов исследования определяются 

методологической последовательностью и непротиворечивостью теоретических 

положений, отчетливой логикой построения научной концепции с эмпирической 

верификацией выдвинутых теоретических положений. Надежность полученных 

результатов обеспечена корректным сочетанием качественного и количественного 

анализа, использованием комплекса методов сбора данных, адекватных 

поставленной цели и задачам, репрезентативностью выборки, валидным и 

статистически надежным инструментарием, корректным использованием методов 

статистической обработки полученного эмпирического материала.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации и дает четкое 

представление о теоретико-методологической базе, исходных гипотезах, методах и 

результатах исследования, положениях разработанной социально-психологической 

концепции приверженности личности стране и выводах. Диссертация С.В. 

Фроловой соответствует паспорту научной специальности 19.00.05 - социальная 

психология (психологические науки) в части: социальная психология личности (и. 

4).

Теоретическая значимость диссертационного исследования. 

Разработанная С.В. Фроловой социально-психологическая концепция 

приверженности личности стране создана на основе глубокого теоретического 

анализа, с использованием большого массива надежных эмпирических данных, 6



вносит вклад в область социальной психологии личности и изучение одного из 

базового типов социально-психологических связей - «индивид - большая 

устойчивая социальная группа». Проведенное исследование содержательно и 

глубоко раскрывает феноменологию, свойства, структуру, виды, функции, 

закономерности, факторы детерминации, механизмы формирования, типы 

приверженности личности стране и служит основой для дальнейшей разработки 

нового научного направления - социальной психологии приверженности личности 

стране.

Предложенная и эмпирически верифицированная концепция расширяет и 

углубляет проблемное поле фундаментальной теории психологических отношений 

личности, активно разрабатываемой в отечественной социальной психологии, 

обогащает теоретическое знание по проблемам изучения социально

психологического пространства и социально-психологического времени личности, 

намечает теоретико-методологические предпосылки для изучения социально

психологического хронотопа, вносит существенный вклад в развитие теории 

социально-психологического капитала личности. Созданная концепция значительно 

дополняет методологию социальной психологии, привносит новое содержание в 

изучение процессов социализации и социокультурного развития личности и 

способно инициировать социально-психологический анализ приверженности 

личности различным типам социальных общностей и групп.

Раскрываемые в диссертационном исследовании закономерности системной 

детерминации приверженности личности стране со стороны взаимосвязанных 

между собой личностных, групповых и макросоциальных факторов служат 

развитию социально-психологического знания о роли макросоциальных процессов, 

особенностей жизнедеятельности социальных групп, а также субъектной активности 

личности в формировании психологического отношения личности к стране, 

возникновении значащих переживаний образов социокультурной реальности и 

становлении психологического благополучия личности.

Ряд положений диссертации служит основанием для дальнейшего уточнения 

психологических средств адаптации личности в условиях глобализирующегося, 

мультикультурного транзитивного мира. Значимость данного исследования состоит 

в расширении научных представлений о связи личности и большой социальной 7



общности, в развитии знания о роли приверженности личности стране в социально

психологической адаптации личности, формировании психологического здоровья 

населения страны и процессах социальной интеграции общества в целом.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы:

■ в качестве методологического основания для прогнозирования процессов 

социально-географической мобильности, развития социального капитала и рисков 

социально-психологической адаптации;

■ при разработке научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

социально-психологических практик оказания помощи населению, направленных на 

улучшение психологического здоровья, развитие социальной активности и 

оптимизацию адаптационных ресурсов личности;

* в практической деятельности психологов-консультантов, оказывающих 

психологическую помощь лицам с эмиграционными намерениями и индивидам с 

отрицательной и дефициентной мотивацией приверженности личности стране, 

переживающим психологические трудности социальной адаптации, личностной и 

профессиональной самореализации, построения терминальных жизненных и 

карьерных стратегий, осуществления экзистенциального жизненного выбора;

* в деятельности образовательных учреждений при включении в 

образовательную среду мероприятий и программ, направленных на развитие 

приверженности стране, способных при соблюдении определенных социально

психологических условий вносить вклад в развитие адаптивных форм отношения 

личности к социальной общности страны, её материальным, духовным, природным 

и культурным ресурсам;

■ в преподавании дисциплин социальной психологии, психологии личности, 

консультативной психологии по направлению подготовки «Психология» 

специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов;

■ в научно-исследовательской деятельности по проблемам приверженности 

личности стране и развития процессов социальной интеграции и консолидации в 

обществе, по проблемам возникновения эмиграционных намерений и 

миграционного поведения, по проблемам социализации, социокультурного 
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развития, социально-психологического капитала и социально-психологического 

благополучия личности.

Наряду с высокой оценкой работы могут быть высказаны следующие ниже 

замечания.

Во-первых, нуждается в более детальном анализе соотношение гражданской 

идентичности и приверженности стране. Автор делает вывод о том, что это близкие, 

но различающиеся феномены, на основании корреляционного анализа их общей 

выраженности (С. 278-281). Между тем такой анализ не позволяет однозначно 

говорить о соотношении когнитивных и аффективных компонентов гражданской 

идентичности с когнитивными и аффективными компонентами приверженности 

стране.

Во-вторых, кажется зауженной интерпретация поведенческого компонента 

приверженности стране прежде всего как выраженности эмиграционных намерений. 

По-видимому, приверженность может проявляться в готовности к более широкому 

спектру поведенческих реакций, в том числе при поиске информации, 

межличностной и межгрупповой коммуникации, потребительском поведении и т.д.

В-третьих, автору следовало бы более осторожно говорить о формировании 

приверженности стране на разных стадиях развития личности и социализации, так 

как полученные с помощью структурного моделирования путевые модели (Гл. 8) 

указывают на механизмы функционирования, а не закономерности формирования 

данного феномена. Надо полагать, что в дальнейшей работе будут проведены 

исследования методом поперечных срезов, лонгитюдные исследования и 

формирующие эксперименты, которые прольют свет на динамику и механизмы 

формирования приверженности стране.

В-четвертых, автор рассматривает четыре близких по своему содержанию 

типологии, выделяя четыре типа приверженности стране, девять типов 

социокультурного развития, семь типов социально-географической 

приверженности, а также девять типов переживания социокультурной реальности. 

Разработанная автором концепция выглядела бы более целостной, если бы в работе 

эти типологии были более явным образом соотнесены между собой (с учетом схемы 

факторов и механизмов формирования приверженности личности стране, 

приведенной на С.226). 9



Наконец, при анализе переживания коллективных символических образов 

социокультурной реальности в работе не дифференцированы индивидуальные и 

коллективные переживания. Хотелось бы выразить надежду на то, что роль 

групповых эмоциональных переживаний как механизма приверженности стране 

будет уточнена в дальнейших исследованиях диссертанта.

Вместе с тем, высказанные замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают общей положительной оценки работы.

Вывод. Диссертационная работа Фроловой Светланы Владимировны 

«Социально-психологическая концепция приверженности личности стране» 

является самостоятельной, завершенной работой, в которой решается научная, 

социально значимая проблема построения социально-психологической концепции, 

раскрывающей содержание, свойства, виды, типы, функции, закономерности 

детерминации и формирования приверженности личности стране как особого 

психологического отношения, служащего социально-психологической адаптации, 

повышению психологического благополучия граждан, интеграции и развитию 

большой социальной общности страны и созданию благоприятных социально

психологических условий для предотвращения глобальных рисков. По своему 

содержанию, актуальности и научной новизне, объему проведенного исследования 

и его методологическому уровню, теоретической и практической ценности 

полученных результатов диссертационная работа С.В. Фроловой полностью 

соответствует требованиям, установленным пп. 9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор, Фролова Светлана Владимировна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора психологических наук по 

специальности 19.00.05 - социальная психология (психологические науки).

Отзыв подготовлен доктором психологических наук, профессором, 

заведующим лабораторией социальной и экономической психологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт психологии 

Российской академии наук» Нестиком Тимофеем Александровичем.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании лаборатории социальной и 

экономической психологии Федерального государственного бюджетного 

ю



учреждения науки «Институт психологии Российской академии наук», протокол

№ 6 от «29» июня 2020 г.
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