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Международная Академия Психологических Наук 

150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.9, оф..2,  

www.mapn.su тел. 8915991127 

№ 131  от  29.10.2020г._ 

 

Выписка из решения Президиума Международной Академии психоло-

гических наук (протокол No 10 от 29 октября 2020 г.)  
г. Ярославль 29 октября 2020 г.  

Слушали:  

Об организации издательских проектов в 2020 году 

Постановили:  

В соответствии с Уставом МАПН:  

1. В целях развития МАПН и интеграции психологов на Евразийском 

уровне организовать выпуск журнала МАПН «Вестник интегративной 

психологии» в ноябре 2020 года в Бухаре.  

2. Куратором выпуска назначить члена президиума, академика 

МАПН, доктора психологических наук, профессора Баратова Ш.Р.  

3. Включить номер журнала в РИНЦ. 

 

Президент МАПН, 

доктор психологических наук, профессор    

                                                   
                                                                                                            В. В. Козлов 
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ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Ахмадов Н.Р, Баратов Ш.Р 
 (г.Бухара, Узбекистан) 

 

ского здоровья. По мнению Р.Лазаруса и Б.Лазаруса, мать, воплощающая чувство благодарности, 
приводит к формированию у ребенка эмпатических чувств. Мать проявляет альтруистическое 
поведение, связанное с заботой о своем потомстве, пока мать говорит, а ребенок, который слушает 
мать, наблюдает за альтруистическим поведением матери в гармонии с приятными звуками, 
формируя в себе альтруистический образец поведения.В этом случае существенное влияние 
эмпатии на формирование у индивида поведения, основанного на альтруистических мотивах. Мак-
Калог отмечает, что чувство благодарности, воплощенное в материнской колыбельной, выполняет 
три функции: 

- “Этический барометр” - развивает у ребенка представление о понимании положения 
нуждающихся людей и умение проявлять к ним доброту; 

-  Моральный мотив - у ребенка активизируется познавательная сфера, чтобы понять разницу 
между «хорошим» и “плохим” поведением через слова, сказанные через материнскую колыбельную 
песню, у ребенка формируются моральные мотивы; 

- Моральная поддержка - эмоциональное состояние матери, связанное с чувством 
благодарности, слова песни колыбельнойподдерживают позитивное поведение ребенка. Здесь 
поддержка альтруистического поведения проявляется на основе психологических механизмов теории 
оперантного поведения Б. Ф. Скиннера. 

2. Пожелание ребенку счастья, дать ему положительную мотивацию для его будущего. 
Колыбельнаямамы помогает ребенку понять свое место в обществе и таким образом сформировать 
положительные мотивы для его будущего. Есть три разных психологических механизма: 

Во-первых, у ребенка развиваются представления о религиозных убеждениях. Мы знаем, что 
идея добра проповедуется во всех религиозных учениях. И ребенок - это тот, кто передает это добро 
из поколения в поколение. Доброта - это философское понятие, которое означает делать добро 
окружающим. Хотя суть концепции добра состоит в том, чтобы делать добро, помогать другим людям, 
мы можем сказать, что добро - это прямая характеристика альтруистического поведения. Кроме того, 
добро - это источник всего альтруизма. 

Во-вторых, формирует у ребенка представление о семейных ценностях, семейной иерархии. По 
мере того как мать прививает ребенку такие ценности, как уважение к старшим, уважение к малышам, 
семейная неприкосновенность, уважение к родителям, она непосредственно воспитывает в ребенке 
модель альтруистического поведения. У ребенка формируется семейная любовь, основанная на 
альтруистических мотивах поведения. 

В-третьих, обогащает воображение мифического мира. Слова в тексте материнской 
колыбельной песниобогащают речь, воображение ребенка, образуют такие понятия, как мужество, 
отвага, преданность Отечеству. 

3. Выражение чувств молодой матери. Независимо от того, что означает слово 
“Колыбельная”,любовь матери к своему ребенку имеет приоритет. Одна из национальных ценностей, 
веками создаваемая творческими представителями нашего народа, - это духовное наследие, 
передаваемое от матери к матери. 

Женщины, узбекские матери - любящие матери, верные жены, лидеры общества, как говорят 
наши мудрые люди, “рука качающая колыбель, правит  миром”. Сегодня, в наши светлые дни, в 
наших колыбелях подрастает здоровое и гармонично развитое поколение, наслаждающееся 
“колыбельной песней”матери. Через свою “колыбельную” мать внушает ребенку чувства, основанные 
на альтруизме, такие как любовь к Родине, преданность, любовь и социальное мужство. Пока любовь 
матери сосредоточена в колыбельной песни, она обязательно будет поощрять ребенка к добре и 
альтруизму. 

 
Литература.  

1. Жаҳонгиров Ғ. Ўзбек болалар фольклори. – Т.: Ўқитувчи, 1975. - 326 б. 
2. Ильин Е.П. Психология помощи. - СПб.: Москва-Харьков-Минск, 2014. - 438 с. 
3. Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. – СПб.: Прайм Еврознак, 2007. - 728 с. 

 
 

 

Суицидальное поведение – образ мышления и патологическая форма действий пассивного ти-
па, чрезвычайно опасный способ ухода от разрешения жизненных проблем.  В разные исторические 
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вехи различные носители культуры выдвигали свои оценочные критерии такого явления. В большин-
стве случаев (например, в христианстве) самоубийство осуждается и относится к одному из тяжких 
грехов. Некоторые религии допускали возможность самостоятельного прекращения жизни (принятое 
ранее в Индии самосожжение вдов). 

Какую бы трактовку не имело явление суицида, с теоретической точки зрения самоубийство – 
крайне опасное, однако предотвращаемое и прогнозируемое явление. Установлено, что самоубий-
ства чаще совершаются в диапазоне от 15 до 25 лет и в преклонном возрасте – после 70.  По стати-
стике, ежегодная смертность вследствие суицида в мире составляет около 1% всех летальных исхо-
дов. Мужчины становятся жертвами суицидальных действий в четыре раза чаще, чем женщины. При 
этом около 73% всех завершенных самоубийств были выполнены представителями европеоидной 
расы. Установлено, что свыше 90% лиц, умерших вследствие суицида, имели в анамнезе психиче-
ские патологии, в большинстве случаев – депрессивные состояния. 

Хотя на протяжении нескольких столетий проводились многочисленные изучения суицидально-
го поведения в целях дать теоретическое обоснование этому явлению, на сегодня отсутствует единая 
теория, объясняющая биологическую природу самоубийств. Среди разнообразных концепций можно 
выделить три основные теории суицида: психопатологическую, психологическую и социологическую. 

Суицидальное поведение: признаки 

По сути, любое суицидальное поведение можно условно отнести к одной из трех групп: истин-
ный, демонстративный, скрытый вид. Истинные (подлинные) суицидальные действия, хотя зача-

стую выглядят неожиданными, никогда не являются спонтанными. Такие попытки – тщательно про-
думанны и просчитаны до мелочей, им всегда предшествует значительные изменения в мышлении, 
поведении, высказываниях человека, решившегося на самоубийство. Чистое суицидальное поведе-
ние сформировано в результате длительных раздумий о смысле жизни и проявляется в первую оче-
редь депрессивными симптомами: тоскливым настроением, угнетенным состоянием, сформирован-
ными идеями самообвинения и самоуничижения, рассуждениями о бессмысленности существования. 
Стоит отметить, что истинные суицидальные  проявления – ярко выражены и затмевают по своей 
частоте и интенсивности любые иные эмоциональные особенности и черты характера человека. Эти 
сигналы зачастую остаются незамеченными близкими людьми и не расцениваются как веские преду-
преждающие знаки надвигающейся опасности. Подлинная попытка суицида – это всегда относитель-
но взвешенное (в меру особенностей психики) решение, в верности которого индивид полностью 
убежден. Однако большая часть попыток покончить с жизнью относится к демонстративному суици-
дальному поведению.  

Намеки окружающим и зачастую явно театральные действия – это своеобразный, хоть и абсо-
лютно нелогичный и неоправданный метод провести диалог с близкими людьми. Как показывают ре-
зультаты многочисленных исследований, большинство «демонстративных» самоубийц вовсе не хо-
тели и не планировали умереть, а лишь преследовали цель: достучаться и быть услышанными окру-
жающими, привлечь внимание к своим проблемам, «попросить» о необходимой помощи. Этот цинич-
ный способ обратить на себя внимание – нестандартный метод шантажа, используемый безвольны-
ми людьми, которые не имеют иных средств воздействия либо не умеют их здраво использовать. Та-
кую театральную попытку можно разъяснить как своеобразный приказ-условие: «Сделайте то-то, мне 
нужно что-то, а не то я повешусь, прыгну с моста, брошусь под машину…». И удавшаяся попытка – 
это трагическая случайность, катастрофическое фиаско, ведь в намерениях было исключительно 
припугнуть, чтобы что-то получить. Можно сказать, что главный изъян всех демонстративных само-
убийц – отсутствие умения слышать, понимать и вообще воспринимать окружающих, и именно по 
этой причине конструктивно разрешить проблемы у них не получается. 

К скрытому (маскированному) суицидальному поведению прибегают те лица, которые понима-
ют, что покончить жизнь самоубийством – неверный шаг для преодоления трудностей, однако иными 
вариантами решить проблемы они не могут. Человек с завуалированной формой суицида избирает 
ни видимые попытки самоубийства, а, иногда – неосознанно, прибегает к так называемой «суици-
дально обусловленной активности». Такое поведение включает: увлечение экстремальными видами 
спорта, рискованный скоростной пилотаж на автомобиле, добровольное участие в военных конфлик-
тах, опасные для жизни путешествия и походы, злоупотребление алкоголем или наркотическая зави-
симость. Можно утверждать, что «замаскированные» суициденты стремятся ощутить вкус риска и 
сознательно балансируют по лезвию ножа, причем, чем больше убеждений и уговоров следует в их 
адрес, тем сильнее и осмысленнее становится их желание. Психотерапевтическое лечение лиц из 
этой группы – длительное и довольно сложное. 

Основные признаки, сигнализирующие о суицидальных наклонностях: Часто возникаю-

щие, длительные, эмоционально окрашенные высказывания человека на тему самоубийства, как спо-
соба избавления от «тягот» жизни. Например, фразы: «Лучше бы я вообще не родился», «Лучше 
умереть, чем так жить». Сильная озабоченность смертью, как «явлением, дарованным свыше». 
Чрезмерное увлечение литературой, кинематографом или сектантскими учениями, акцентированным 
на описании летального исхода и почитании вечного сна. 

http://buxdu.uz
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Ахмедова З.Ж. (г.Бухара, Узбекистан) 

 

Поиск средств, которые могут быть применены для совершения суицида, например: колюще-
режущих предметов, огнестрельного оружия, медикаментозных препаратов. 

Суицидальное поведение: причины 

Особенное внимание необходимо уделять тем лицам, которые в прошлом уже совершали суи-
цидальные попытки, имеют депрессивную или аффективно-лабильную конституцию и страдают пси-
хическими патологиями. Исследования Международной Ассоциации Предупреждения Суицида 
(International Association for Suicide Prevention), проводимые со второй половины прошлого века, пока-
зали, что от 20% до 50% жертв свершенных самоубийств делали попытки покончить жизнью в про-
шлом. 

Факторами риска выступают как глобальные государственные проблемы, так и индивидуальные 
особенности человека, его образ жизни. Основными причинами являются: 

 Генетическая предрасположенность (лица, в семейном генезе которых были самоубийства, 
склонны прибегать к суициду); 

 Экономическое неблагополучие государства, низкий уровень жизни в семье; 

 Высокий уровень безработицы в стране, невозможность трудоустроиться конкретному инди-
виду; 

 Потеря близкого родственника; 

 Проблемы в семейных отношениях, воспринимаемые как глобальная катастрофа; 

 Психологические и физические травмы, полученные в детском возрасте; 

 Вынужденная социальная изоляция индивида; 

 Психические патологии и пограничные состояния; 

 Алкоголизм и наркотическая зависимость; 

 Наличие неизлечимой болезни, хронический болевой синдром; 

 Пережитое сексуальное насилие; 

 Воздействие со стороны других людей или религиозных сект, восхваляющих смерть; 

 Незрелость или дефекты эмоционально-волевой сферы личности. 
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От правильной организации контроля знаний и умений студентов во многом зависит эффектив-
ность управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалистов. Благода-
ря контролю между преподавателем и студентом устанавливается «обратная связь», которая позво-
ляет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения системой 
знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организа-
цию учебного процесса 

Перечислим функции контроля, которые, на наш взгляд, необходимо использовать в оценке 
знаний студентов по психологическим дисциплинам:  

Проверочная функция. Показатели контроля служит главным основанием для суждения о ре-
зультатах учения. Данные контроля констатируют не только результаты и оценку учебной деятельно-
сти отдельных студентов и преподавателей, но и состояние учебно-воспитательной работы всего 
колледжа. 

Обучающая функция. В ходе контроля происходит повторение, закрепление и совершенствова-
ние знаний путем уточнения и дополнения, переосмысливание и обобщение пройденного материала. 

http://buxdu.uz


