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В диссертационный совет 33.2.018.17 на базе 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена» 

 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора психологических наук, профессора, заведующего кафедрой социальной 

психологии образования и развития Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» – 

Шамионова Раиля Мунировича на диссертацию Мекебаева Нуржана Сапархановича 

«Специфика структуры социальных отношений военнослужащих Росгвардии», 

представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 5.3.5 – «Социальная психология, политическая и экономическая 

психология» (психологические науки) 

 

Изучение специфики социальных отношений военнослужащих приобретает 

важное значение не только в связи с необходимостью установления эффективного 

взаимодействия в воинских подразделениях для реализации их совместной 

продуктивной активности на разных уровнях, но и зависимостью от этого 

безопасности регионов и страны в целом. Необходимо отметить, что взаимодействия 

военнослужащих в процессе их деятельности в обстановке решения поставленных 

задач служат залогом их эффективности. В последнее десятилетие в науке произошел 

значительный сдвиг в исследованиях, посвященных анализу социально-

психологических характеристик деятельности военнослужащих и 

становления/изменения личностных характеристик, обусловленных их социализацией 

в условиях целенаправленной подготовки. Это позволило установить значимость 

военной идентичности и взаимоотношений в подразделениях как для готовности к 

профессиональной деятельности личности, так и эффективности этих подразделений в 

совместной деятельности входящих в них военнослужащих. 

В этом смысле работа Н.С. Мекебаева является актуальной и значимой проливает 

свет на один из важнейших вопросов современной социальной психологии 

взаимоотношений членов социальной группы, соотношения личности и группы, и, тем 

самым, вносит вклад в теоретическую область социальной психологии. 

Новизна работы, определяющая ее научную значимость, заключается в том, что 

впервые проведено масштабное исследование системы социальных отношений 

военнослужащих, включая устойчивые связи и взаимодействия между членами 

воинского коллектива, реализуемые через социальные статусы и роли, обусловленные 

ценностями и потребностями субъектов военно-профессиональных интеракций.  

Автором получены новые данные о взаимосвязи между социальными статусами, 

ролями, ролевыми ожиданиями, ценностями, потребностями. Они уточняют 
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имеющееся научное знание и призваны выявить специфику распределения функций в 

воинском коллективе.  

Автором также получено новое теоретическое знание об особенностях 

взаимодействия функциональных частей структуры социальных отношений в 

актуальной ситуации и в условиях боевых действий. Такое знание позволит 

разработать средства оптимизации социальных отношений военнослужащих для 

достижения их эффективности в условиях, приближенных к боевым. 

Важным результатом работы является установление критериев успешного 

социального взаимодействия военнослужащих. Критерии успешности выступают 

определенным эталоном, позволяющим, в числе прочего, пересмотреть также и 

теоретические вопросы развития группы, что вносит вклад в соответствующую область 

науки. 

Важнейшим результатом работы, характеризующим его новизну, является 

сравнительный анализ характеристик социальных отношений военнослужащих, 

имеющих боевой опыт и не имеющих его. Такое научное знание вносит вклад в 

разработку проблемы военной социализации личности и может быть использовано в 

практике социально-психологического сопровождения этого процесса.  

Таким образом, наряду с теоретической значимостью, результаты исследования, 

предпринятого диссертантом, имеют высокую практическую значимость, 

заключающуюся в определении путей и способов решения проблемы установления 

взаимоотношений членов воинского коллектива, развития социальной группы в 

условиях боевых действий, а также соотношения личности и группы. Практическая 

значимость заключается также и в том, что полученные результаты исследования 

могут использоваться в практике работы офицеров-воспитателей и социальных 

психологов, решающих задачи сопровождения процесса военной социализации, в 

частности, в оптимизации процесса формирования воинского группового субъекта.  

В целом, структура диссертации вполне адекватно отражает сложность и 

значимость решения поставленных в ней цели и задач. Автором поэтапно 

анализируются теоретико-методологические подходы к исследованию, затем 

определяются база и методы, программа исследования, наконец, представляются 

результаты теоретического, методического и эмпирического этапов исследования. 

Во введении раскрывается актуальность темы и постановка проблемы 

исследования; сформулирована цель, задачи, объект и предмет, и гипотезы 

исследования; обозначена научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

рассматриваются основные положения, выносимые на защиту; представлены 

материалы об апробации результатов исследования. Следует отметить, что 

категориальный аппарат сформулирован в соответствии с проблемой 

диссертационного исследования.  

В первой главе раскрываются базовые понятия, междисциплинарный характер 

исследований социальных отношений, анализируются теоретические подходы к их 

изучению, а также результаты современных исследований в этой области. Заслугой 

автора, проведшего скрупулезный анализ теоретических и эмпирических данных 
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относительно изучаемого явления, стало теоретическое обобщение ряда фактов и 

выявленных факторов, воплощенное в программе эмпирического исследования. 

На основании теоретического анализа, автор определяет структурообразующие 

компоненты социальных отношений военнослужащих на основе ряда критериев, 

которые впоследствии изучаются в разных ракурсах и в разных условиях групповой 

активности.  

Во второй главе представлены методология и методы, данные о выборке, 

программа эмпирического исследования, методы обработки данных. 

Далее, в третьей главе представлены результаты эмпирического исследования: 

последовательно анализируются специфика содержания структуры социального 

взаимодействия военнослужащих Росгвардии в разных условиях, специфика ролевого 

профиля военнослужащих, алгоритм подготовки к исполнению обязанностей на основе 

результатов исследования структуры социальных отношений. 

Заслугой М.С. Мекебаева является получение ряда важных результатов, 

вносящих вклад в теоретическую и прикладную область социальной психологии.  

Во-первых, изучена структура социального взаимодействия курсантов и 

военнослужащих по контракту, установлены сходство и различия. Во-вторых, 

проведен анализ взаимодействия ролевых моделей, социального статуса, ценностей и 

потребностей военнослужащих войск национальной гвардии. В-третьих, выявлена 

специфика содержания структуры социального взаимодействия в смоделированной 

ситуации боевых действий военнослужащих войск национальной гвардии. В-

четвертых, проанализирована конфигурация структуры социального взаимодействия в 

смоделированной боевой ситуации у военнослужащих с наличием и отсутствием 

боевого опыта. В-пятых, изучена специфика ролевого профиля военнослужащих войск 

национальной гвардии в различных сферах жизнедеятельности. Наконец, предложен 

алгоритм подготовки военнослужащих к исполнению обязанностей с учетом 

специфики структуры социальных отношений. 

Доверие к результатам исследования вызывает обширный качественный анализ 

структуры ролевого взаимодействия, использование различных математических 

методов для установления связей между переменными, сходства и отличий. Хотелось 

бы отметить корректность автора в оперировании массивом полученных данных, его 

стремление к эмпирическому подкреплению каждого предлагаемого положения. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается всесторонним анализом 

имеющихся теоретических и эмпирических работ по проблеме социальных отношений 

и взаимоотношений военнослужащих; определением исходных методологических 

принципов; использованием методов и методик, релевантных объекту, предмету, 

целям и задачам исследования; применением методов математической статистики; 

грамотной интерпретацией полеченных результатов исследования. 

Выражая в целом положительное отношение к диссертационной работе 

Н.С. Мекебаева, следует отметить ряд спорных моментов и вопросов. 

1. Требуется пояснение автора относительно использования понятия 

«социальные отношения» как объединяющего все социально-психологические. 
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Является ли это стремлением отделить лишь отношения, обусловленные социальной 

ролью? 

2. Остается некоторая неясность в процедуре применения методики 

«Социометрия». Использовалась ли она для представителей реальных групп или иным 

образом? 

3. Требуются также пояснения автора относительно выбора тех или иных 

математических средств проверки гипотез: были ли проведены процедуры проверки 

распределения переменных, проведена ли проверка шкал на внутреннюю 

согласованность? 

4. В третьем положении автор выделяет критерии успешного социального 

взаимодействия военнослужащих, хотелось бы уточнить, какие теоретические позиции 

легли в основу определения данных критериев. 

5. Диссертантом представлена программа подготовки военнослужащих к 

исполнению обязанностей военной службы с учетом специфики структуры 

социальных отношений, возникает вопрос будет ли она эффективна при подготовке 

подразделений, выполняющих другие задачи по предназначению Росгвардии? 

Высказанные соображения имеют дискуссионный характер и не снижают 

высокой оценки диссертационного исследования. Понятный стиль изложения 

материала, ясная структура работы, содержательные выводы свидетельствуют об 

общей и профессиональной культуре автора. Это действительно кандидатская 

диссертация – и по замыслу, и по глубине изучения проблемы, а также по полученным 

результатам. 

Содержание автореферата и публикации автора полно отражают основное 

содержание диссертации. Диссертационная работа Н.С. Мекебаева показывает 

достаточно широкую опору исследования на разноплановую специальную литературу 

и свидетельствует о высокой компетентности автора, как в основной, так и в смежных 

областях психологических знаний. Рецензируемая работа представляет собой 

интересное и многоплановое научно-практическое социально-психологическое 

исследование. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений. Текст диссертации изложен на 236 страницах, иллюстрирован 17 

рисунками, 30 таблицами, включает 6 приложений. Список литературы включает 181 

наименование, из них 48 зарубежных источников. 

Следует отметить четкую структурную организацию представленного 

материала, несмотря на его сложность и многоаспектность. К достоинствам 

диссертации следует отнести высокую логическую структуру построения текста, как 

на макроуровне, так и на уровне предложений, абзацев и более крупных фрагментов. 

Рукопись диссертации написана хорошим, ясным языком и отличается высокой 

плотностью содержания. В работе Н.С. Мекебаева обобщены и проанализированы 

результаты многолетних исследований, представляющих собой целый цикл научно-

практического знания по проблеме социальных отношений военнослужащих. 




