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189 Коршунов В.С. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСЫ ТЕЛА И ВРЕМЕНИ: ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕЛА НА ПРОСТРАНСТВО 

РЕАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

192 Крупская Н.Н. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

КОНЦЕПЦИЯ «ПИРАМИДА РАЗВИТИЯ» П.М. ПИСКАРЁВА КАК МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА (ТОПОСА) ЧЕЛОВЕКА 

195 Кудратова А.Н. (г. Бухара, Узбекистан) 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

197 Кудратуллаева Р.Б, Тургунова Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

199 Кузиева З.Е. (г.Навои, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА  

201 Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия), Кузнецов Д.В. (г.Москва, Россия) 

ГИПНОЗ В БОРЬБЕ С ЛИШНИМ ВЕСОМ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕЕДАНИЕМ 

203 Кулатова С. (г.Карши, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО –ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

205 Кулиев Ё.К. (г.Бухара, Узбекистан) 

РОСТ ПОДРОСКОВОЙ  АГРЕССИИ НА ФОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПАНДЕМИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

208 Каюмов И.Ф., Жураев М.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

210 Мажидов Ш.М. (г. Навои, Узбекистан) 

МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ: МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

213 Максименко С.Д., Гурова О.В. (г. Киев, Украина) 

https://works.doklad.ru/view/flHwNbpqPyg.html
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

215 Мамарасульзода З.А. (г. Джиззак, Узбекистан) 

ИЗ ИСТОРИИ СБОРА И ЗАПИСИ ОБРАЗЦОВ УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

217 Melibaeva R.N. (Tashkent, Uzbekistan), Jurayev V.M. (Kokand, Uzbekistan) 

DEVELOPING STUDENT DIVERGENT THINKING 

219 Меркульева Т.А., Козлов В.В., Шаменков Д.А. (г. Ярославль, Россия) 

ДИНАМИКА САМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

222 Муллабоева Н.Ш., Акбаров С.Ю. (г.Наманган, Узбекистан)  

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ВОСТОЧНЫХ МУДРЕЦОВ 

226 Мухамедова Д.Г. (г.Ташкент, Узбекистан), Мамадиярова Д.У. (г. Самарканд, Узбекистан) 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

235 Мухамедова Д.Г. (г.Ташкент, Узбекистан), Мусинова Р.Ю. (г. Самарканд, Узбекистан) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

240 Мухтаров О.Ш. (г. Андижан, Узбекистан) 

ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЁЖИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УГРОЗ 

243 Мухторов Э.М. (г.Бухара, Узбекистан) 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА 

246 Назаров А.С. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 

248 Назаров А.М. (г. Бухара, Узбекистан) 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 

250 Назаров Х.Э. (г.Джиззак, Узбекистан) 

СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

253 Назирова Л. В. (г.Ташкент, Узбекистан) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИПТ «SCORE» ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

256 Наркевич А.В. (г. Москва, Россия) 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ МЕДИТАТИВНЫМИ ПРАКТИКАМИ 

259 Нарметова Ю.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ У БОЛЬНЫХ С 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

262 Насимджанова М.М.,  Янгибоева Д. (г.Ташкент, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К НОВОЙ СРЕДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

265 Нигматулина Л.А., Жабарова Л.А., Салманова Т.Х. (г.Ташкент, Узбекистан) 

НОМОФОБИЯ - БОЛЕЗНЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

267 Нишанова З.Т., Алимбаева Ш.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

270 Нишанов С.Ю. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЖИ И ОБМАНА 

271 Нуруллаева Б.Б., Касимова Х.А.(Узбекистан) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОРЕГУЛЯЦИ В  ПСИХОЛОГИИ СПОРТА  

273 Олимов Л.Я. (г. Бухара, Узбекистан) 

ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

274 Останов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-

ТЕРАПИИ 

279 Остонов Ж.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

КОНЦЕПЦИЯ КОПИНГА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИЯ И ВИДЫ 

281 Павлова Е.В., Энгельгардт Е.Е. (г. Ярославль, Россия) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

282 Павлова Ю.Б. (г. Гомель, Беларусь) 

ПРОФИЛАКТИКА ТРУДОГОЛИЗМА 

285 Козлов В.В., Пискарев П.М., Ревякина Л.В.(г.Ярославль, г.Санкт-Петербург, Россия)  

ТОПОС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

288 Пискарёв П.М. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ ТЕЛА 

292 Полуэктов Д.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 
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ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПОСА ПРОЕКТА 

294 Прокофьева Н.С.(г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОС ЧЕЛОВЕКА В РОДОВОЙ СИСТЕМЕ (В КОНТЕКСТЕ АРТ-ТЕРАПИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ЭМОЦИЙ) 

299 Рамазонов Ж.Ж. (г.Бухара, Узбекистан) 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПОДРОСТКОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН  

301 Расников Е.Ф., Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ СИМВОЛИКИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛОВ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ 

РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

303 Расулова Н.Т, Ганиева Г.В. (г.Ташкент, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СОЦИУМЕ И ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

306 Рахимова И.И. (г.Ташкент, Узбекистан), Юсупжонова И.А.(г. Андижан, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТУДЕНТАМИ  ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ  

309 Рахимова И.Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЗАСТЕНЧИВОСТИ 

312 Рахманова Д.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

314 Рахмонова З.Н. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

318 Рузиев У.М. (г.Бухара, Узбекистан) 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

321 Рустамов Ш.Ш. (г. Бухара, Узбекистан) 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 

323 Садуллаева Ф. (г. Джиззак, Узбекистан) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

325 Саиджанова Д.Х. (г.Бухара, Узбекистан) 

СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В АГРЕССИВНОСТИ 

327 Саидий С. (г.Навои, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

330 Саидмурадова М.В. (г.Ургенч, Узбекистан) 

ПОНЯТИЕ  "ИНТЕРЕС" И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

332 Саломатова С. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОС ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОУЧИНГА В ПРОСТРАНСТВЕ ПРАКТИК ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

335 Саломова Г.Ш. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ТРЕНИНГ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

338 Сангилбаева А.О. (г.Алматы, Республика Казахстан), Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия)  

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОГНИТИВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

341 Сандалова А.В. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

НАЙТИ СВОЙ ТОПОС: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕСТА В ЖИЗНИ И ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

344 Санина М.В. (г. Ярославль, Россия) 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ И КРИЗИСОВ НА СКЛОННОСТЬ К ПОПАДАНИЮ ЛИЧНОСТИ 

В СИТУАЦИЮ БЕЗДОМНОСТИ 

348 Сарибаева У.С. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ К БУДУЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

351 Сатвалдиев А.А. (г.Андижан, Узбекистан) 

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

355 Саттаров Э.Н. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ 

357 Сафаев Н.С., Камалова З.Х. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

359 Сафаров Д.Х (г. Навои, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОДАВЦОМ 

361 Сафонова А.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ ТРЕВОГИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕСТО ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРЕВОГИ 
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364 Сирожиддинова Ф.Х. (г.Андижан, Узбекистан) 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

367 Смирнов А.А.,Соловьева Е.В. (г. Ярославль, Россия) 

ФАШИЗМ КАК ПОДВЕРЖЕННОСТЬ АНТИДЕМОКРАТИИ И ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ У 

СТУДЕНТОВ 

370 Сабирова Д.А. (г. Бухара, Узбекистан) 

ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

372 Соколова А.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕГОВОРОВ КАК ДИНАМИЧНАЯ СРЕДА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

374 Сорокина Е.Н.(г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ МАТЕРИНСТВА 

378 Тиллашайхова Х.А. (Узбекистан) 

ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В СУФИЗМЕ И СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ  

380 Тогилов У.А. (г. Навои, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

383 Тураева Д.Р. (г.Ташкент, Узбекистан), Елмуратова А.У. (г. Нукус, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ» 

385 Тургенева О.Ю. Дьяченко Е.Н. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРНЕТА КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ: ТОПОСЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

389 Tursunova O.A. (г.Ташкент, Узбекистан) 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN SUICIDAL BEHAVIOR OF INTERNAL AFFAIRS: DIAGNOSTICS, 
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Свободная ролевая игра -- самая привлекательная деятельность для детей. Это объясняется 
тем, что в игре ребенок испытывает внутреннее ощущение свободы, подвластности вещей, действий, 
отношений -- всего того, что в практической продуктивной деятельности дается с трудом. Это состоя-
ние внутренней свободы связано со спецификой сюжетно-ролевой игры -- действием в воображае-
мой, условной ситуации. Сюжетно-ролевая игра не требует от ребенка реального, ощутимого продук-
та, в ней все «как будто», «понарошку». Игра, как и любая другая деятельность, возникает не спон-
танно, а передается людьми, которые уже владеют ею -- «умеют играть». 

В игре осуществляются два вида взаимоотношений - игровые и реальные. Игровые отношения 
— это отношения по сюжету и роли, реальные взаимоотношения — это отношения детей как партне-
ров, товарищей, которые выполняют общее дело. В совместной игре дети учатся языку общения, 
взаимопониманию, взаимопомощи, учатся подчинять свои действия действию других игроков. 

Сюжетно-ролевая оказывает значительное влияние на развитие коммуникативной деятельно-
сти у старших дошкольников. Ребенок начинает понимать и ориентироваться в причинах тех или иных 
поступков людей. Познавая систему человеческих отношений, он начинает осознавать свое место в 
ней. Игра стимулирует развитие познавательной сферы ребенка. Разыгрывая фрагменты реальной 
взрослой жизни, ребенок открывает новые грани окружающей его действительности. 

В игре дети учатся общению друг с другом, умению подчинять свои интересы интересам других. 
Игра способствует развитию произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведе-
нием, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в 
других видах деятельности (например, в учебной). В развитой ролевой игре с ее сложными сюжетами 
и ролями, которые создают широкий простор для импровизации, у детей формируется творческое 
воображение. Игра способствует становлению произвольной памяти, вниманию и мышлению ребен-
ка. Игра создает реальные условия для развития многих навыков и умений, необходимых ребенку для 
успешного перехода к учебной деятельности. [7;34] 

В дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью, а общение 
становится частью и условием. В этом возрасте приобретается тот сравнительно устойчивый внут-
ренний мир, который дает основания впервые назвать ребенка личностью, хотя и не вполне сложив-
шейся, но способной к дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Ребенок - дошкольник, входя в коллектив сверстников, уже имеет определенный запас правил, 
образцов поведения, каких-то моральных ценностей, которые сложились у него, благодаря и влиянию 
взрослых, родителей. Дошкольник подражает близким взрослым, перенимая их манеры, заимствует у 
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них оценку людей, событий, вещей. И все это переносится на игровую деятельность, на общение со 
сверстниками, формирует личные качества ребенка. 

Содержание, сюжеты игры, предпочитаемые ребенком, особенности его речи позволяют пред-
положительно установить тип общения дошкольника в семье, внутрисемейные интересы и отноше-
ния. [6;328] 

Поощрительное отношение к игровой деятельности со стороны родителей имеет большое по-
зитивное значение для развития личности ребенка. Осуждение игры, стремление родителей сразу 
переключить ребенка на учебную деятельность, порождают у дошкольника внутри личностный кон-
фликт. У ребенка возникает чувство вины, которое внешне может проявиться в реакциях страха, низ-
ком уровне притязаний, вялости, пассивности, способствует появлению чувства неполноценности. 

В условиях игрового и реального общения со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с 
необходимостью применять на практике усваиваемые нормы поведения, приспосабливать эти нормы 
и правила к разнообразным конкретным ситуациям. В игровой деятельности детей непрерывно воз-
никают ситуации, требующие согласования действий, проявления доброжелательного отношения к 
партнерам по игре, умения отказаться от личных желаний ради достижения общей цели. В этих ситу-
ациях дети далеко не всегда находят нужные способы поведения. Нередко между ними возникают 
конфликты, когда каждый отстаивает свои права, не считаясь с правами ровесников. Глубина, дли-
тельность конфликтов у дошкольников во многом зависят от усвоенных ими образцов семейного об-
щения. 

В группе сверстников постепенно складываются общественное мнение, взаимная оценка детей, 
которые существенно влияют на развитие личности ребенка. [8;34] 

Особенно важна оценка со стороны группы сверстников в старшем дошкольном возрасте. Ре-
бенок чаще старается воздержаться от поступков, вызывающих неодобрение ровесников, стремится 
заслужить их положительное отношение. 

Каждый ребенок занимает в группе определенное положение, которое выражается в том, как к 
нему относятся сверстники. Степень популярности, которой пользуется ребенок, зависит от многих 
причин: его знаний, умственного развития, особенностей поведения, умения устанавливать контакты 
с другими людьми, внешности и т.д. 

Сверстники объединяются в игре, в большей степени учитывая собственно-личностные отно-
шения и симпатии, однако иногда в игровую группу на роли, которые никто не хочет выполнять, попа-
дает непопулярный ребенок. 

Вместо взрослого регуляторами сюжетно-ролевой игры и игр с правилами в старшем дошколь-
ном возрасте становятся сверстники. Они сами распределяют роли, следят за выполнением правил 
игры, наполняют сюжет соответствующим содержанием и т.д. В этом возрасте взаимоотношения с 
ровесниками в некоторых случаях становятся для ребенка более важными, чем взаимоотношения со 
взрослыми. Дошкольник стремится утвердиться в своих лучших качествах в коллективе сверстников. 
[4;112] 

Действия и взаимоотношения, которые дети разыгрывают в соответствии со взятыми на себя 
ролями, позволяют им ближе познакомиться с определенными мотивами поведения, поступками, 
чувствами взрослых, но еще не обеспечивают их усвоения детьми. Игра воспитывает детей не только 
своей сюжетной стороной, тем что в ней изображается. В процессе реальных взаимоотношений, раз-
ворачивающихся по поводу игры -- при обсуждении содержания, распределении ролей, игрового ма-
териала и т.п. -- дети учатся на самом деле учитывать интересы товарища, сочувствовать ему, усту-
пать, вносить вклад в общее дело. Как показали исследования С.Н. Карповой и Л.Г. Лысюк, отноше-
ния по поводу игры способствуют развитию у детей нравственных мотивов поведения, возникновению 
«внутренней этической инстанции». [5;47] 

Мы считаем, что характер реальных взаимоотношений, складывающихся между детьми в связи 
с игрой, в значительной мере зависит от ценностей поведения «вожаков», от того, какими путями они 
добиваются выполнения своих требований (улаживая, договариваясь или прибегая к физическим 
мерам). 

В исследованиях Л.Г. Лысюк рассматривается усвоение нравственной нормы у дошкольников в 
различных ситуациях: 1) в вербальном плане; 2) в реальных житейских ситуациях; 3) в отношениях по 
поводу игры; 4) в сюжетно-ролевых отношениях. Отношения со сверстниками по поводу игры и сю-
жетно-ролевые отношения оказывают существенное влияние на становление личности ребенка, спо-
собствуют развитию таких личностных качеств, как взаимопомощь, отзывчивость и т.п. Особое значе-
ние для развития личности ребенка, для усвоения им элементарных нравственных норм имеют отно-
шения по поводу игры, так как именно здесь складываются и реально проявляются усвоенные нормы 
и правила поведения, которые составляют основу нравственного развития дошкольника, формируют 
умение общаться в коллективе сверстников. [5;65] 

На протяжении всего детского возраста не только игра проходит несколько стадий развития как 
самостоятельная деятельность, но и взаимоотношения детей в игре меняются. Это связано с тем, что 
происходит развитие форм общения детей -- от эмоционально-практической, ситуативно-деловой до 
внеситуативно-деловой (М.И. Лисина). [3;37] 
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Более активно общение детей начинает проявляться, когда осуществляется переход к дей-
ствию совместно с кем-то из детей возникает процесс взаимодействия, который вызывает детей на то 
или иное общение, на установление каких-либо отношений друг с другом. Уже дети 4 лет отдают 
предпочтение совместным играм. В игре с другими детьми у ребенка возникают новые отношения, 
порождающие новые запросы, более многообразные взаимовлияния. 

Взаимодействие носит различный характер и проявляется по-разному. Это может быть чисто 
механическое взаимодействие, которое характеризуется слиянием, по существу, разнородных дей-
ствий, происходит как бы мирное течение двух индивидуально происходящих игр. Даже действия де-
тей, переплетаясь, остаются в своем плане. Это очень похоже и на «игры рядом». 

В дальнейшем отчетливо вырисовывается взаимодействие на основе содержания игры. Здесь 
детей объединяет и даже заставляет действовать согласованно понимание общего смысла игры и 
включение в действие другого партнера. Общение играющих становится более выраженным. 

Взаимодействие детей может проявляться и на основе взаимного интереса; это уже включение 
какого-то личного отношения, предпочтения, знакомства и т.д. 

Действовать согласованно с другим ребенком -- не так просто для ребенка шести и даже семи 
лет. И хотя распространенным является мнение, что язык игры понятен всем детям, оказывается, что 
нужен еще другой язык -- язык общения -- приноравливание своих действий к действиям другого ли-
ца, помощь товарищу и т.п. Именно взаимодействие и формирует общественность, требует такого 
качества, которое поведет игру детей именно по этому пути. Чем дальше процесс взаимодействия 
идет от механического к более осознанному взаимодействию, тем общественность как качество лич-
ности все больше дает о себе знать: нужно найти свое место среди играющих, наладить в ними связь, 
понять их желания, примериться с другими, убедить в чем-то или убедиться самому. Все это требует 
особого качества, которое А.П. Усова и А.В. Запорожец назвали общественностью. [1;110] 

В зависимости от того, каким будет взаимодействие между детьми -- механическим или дети 
будут играть, объединяясь уже содержанием игры, или это будет происходить на уровне интереса 
друг к другу -- определится и жизнь играющих групп, а именно длительность их существования, со-
став, изменения этого состава. 

При чисто механическом взаимодействии детей (по месту игры, по привлекательности дей-
ствия) существование игровых групп очень кратковременно; часто игравшие вместе дети больше не 
общаются, поскольку почва механического общения исчерпывается. 

Если взаимодействие между играющими происходит на основе интереса к содержанию игры, то 
группы детей составляются уже избирательно — это дети, интересующиеся преимущественно двига-
тельными или умственными играми. Здесь проявляются те или иные склонности и интересы, прочнее 
становится знакомство детей друг с другом. 

По-нашему мнению, игровые группы, возникающие на основе личного интереса, -- самые устой-
чивые по составу группы. На этой основе развиваются и живут играющие коллективы детей. Обще-
ственность здесь выражена в сложном виде оценочного отношения друг к другу. 

На развитие взаимоотношений детей в игре огромное влияние оказывает овладение ими струк-
турными компонентами игры: ролью, правилами. 

Таким образом, роль сюжетно-ролевой игры в формировании коммуникативной деятельности, 
навыков и развития взаимоотношений детей друг с другом чрезвычайно велика. [2;35] 

Позиция Д.Б. Эльконина показала, что в структуру сюжетно-ролевой игры входят: роль, содер-
жание, правила, сюжет. Также Д.Б. Элькониным были установлены разновидности ролей (роль кон-
кретного взрослого, роль профессии обобщенного типа, роль детей, этнографические роли, семей-
ные роли, роли сказочного, карнавального характера). 

Отношения со сверстниками в сюжетно-ролевой игре оказывают существенное влияние на ста-
новление личности ребенка, способствуют развитию таких личностных качеств, как взаимопомощь, 
отзывчивость и т.п. 

В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические качества и личност-
ные особенности ребенка. В игре складываются другие виды деятельности, которые потом приобре-
тают самостоятельное значение. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2019 год, уровень самоубийств 
для населения в 100 тысяч человек в Австрии составляет 24, в Канаде - 15, в Дании - 18, в 
Финляндии - 28,4, в Испании – 8,7. Жестокое обращение, ставшее причиной гибели миллионов людей 
во многих государствах, и социально-психологический кризис, вызвавший его, являются одной из 
глобальных проблем, стоящих сегодня перед человечеством. 

В мире существует широкий спектр зрелых, профессиональных компетенций для сотрудников 
органов внутренних дел, растет спрос на научные исследования по подготовке кадров. В связи с этим 
возросла потребность в самостоятельных, ответственных, а также волевых и конкурентоспособных 
специалистах для качественной деятельности органов внутренних дел. Постоянно возрастающее 
чувство личной, профессиональной и духовной ответственности в деятельности сотрудников органов 
внутренних дел напрямую связано с психологическими факторами. Поэтому социально-
психологический фактори, влияющий на деятельность сотрудников органов внутренних дел, все 
больше нуждается в научных исследованиях и предоставлении соответствующих научных 
рекомендаций. Это требует дальнейшего совершенствования системы психологической помощи 
сотрудникам органов внутренних дел. 

Реформы, проводимые в органах внутренних дел нашей страны, а именно в этой системе, ста-
вят задачу подготовки ответственных, волевых и самоотверженных кадров. Это важно с учетом того, 
что направлен на реализацию таких вопросов, как подготовка, отбор, повышение квалификации, пе-
реподготовка и повышение квалификации работников правоохранительных органов, совершенство-
вание их системы. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и ПП-5005 от 10 апреля 2017 года «О мерах по ко-
ренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответствен-
ности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан», также ПП-2883 от 12-апреля 2017 года « Об организационных мерах по дальнейшему со-
вершенствованию деятельности органов внутренних дел», это диссертационное исследование в не-
которой степени способствует выполнению задач, изложенных в решении и других нормативных ак-
тах, связанных с этой деятельностью. 

Суицидальное поведение и суицидальные факторы риска у сотрудников правоохранительных 
органов изучались рядом отечественных и зарубежных ученых. Научные исследования по этим во-
просам проводились зарубежными психологами В. Ф. Бойцехом, Э. М. Вроно, Э. Дюркгеймом, К. Мен-
нингером, З. Фрейдом и другими. 

В исследованиях российских ученых, таких как А.В.Боева, Д.И. Шустов Н.В. Верещагина, А.Р. 
Коршунова, раскрыты компоненты и функции мотивации суицидального поведения у сотрудников 
правоохранительных органов. 

Исследования из научных источников показывают, что суицидальное поведение определяется 
многими факторами, среди которых большое значение придается описанию личности. Как признается 
А.Г. Амрумова, человек, наряду со всеми его специфическими чертами личности, является основой 
для понимания суицидального поведения как проявления социально-психологической дезадаптации. 

В своих научных исследованиях А.Г.Амбрумова, Е.Гроллман, А.А.Фролова, А.Е.Личко, 
Ю.Г.Кашперович, А.М. Сысоев, М.Я. Феноменов и др., были изучены такие мотивы как: низкая толе-
рантность к эмоциональным задачам, настойчивость, гибкое мышление, несоответствие их возмож-
ностей, психологическая защита личности, упадок и потеря жизненной ценности, перфекционизм, 
когнитивная ригидность, дихотомия мышления и аналогичные суицидальные поведенческие мотивы. 

В исследованиях узбекских ученых Г.Б. Шомарова, У.Д. Кадырова, З.Р. Ибодуллаева, Н.А. Со-
гинова, Р.С. Самаров, В.М. Каримова рассматриваются психологические особенности личности, по-
ведения, девиантного поведения, суицидального поведения. 


