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результат, связанньїй с харакіеристикой адаптаци-
онньїх возможностей, может бьггь представлен как 
К=ПОС, где П - предрасположенность к средовому 
воздействию; О - уровень обученности; С - текушее 
состояние. Первмй показатель (П) отражает при-
родньїе даннме и служит основой для оценки про-
фессиональной пригодности. Второй показатель (О) 
является определяющим в повьішении адаптацион-
ного резерва, поскольку уровень обученности суще-
ственно сннжает затрата организма, направленньїе 
на достижение конечного результате Третий пока
затель (С) определяет длительность сохранения по-
вьішенной работоспособности или адаптационньїх 
возможностей. 

Сегодня имеются достаточно хорошо отработан-
нме методики контроля каждого из указанньїх пока-
зателей, что позволяет обеспечить наблюдение за 
адаптационньїми процессами организма и прогноза 
предстрессового состояния Особмй успех в зтом 
направлений достигнут в инженерной психологии 
при решении задачи контроля за человеком-
оператором в системах «человек-среда-обьект 
управления» С развитием компьютерной техники 
такой контроль можно осуществлять в реальном 
масштабе времени в любом производственном про-
цессе, получая непрерьівную оценку конечного ре
зультате вьіполнения функциональной деятельно-
сТи, с целью обеспечения его безаварийного проте-
кания 
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СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Рассмотренн проблеми суицида как формьі поведений; предложеньї обобщеннне характеристики их 
описання. 

Суицид, как форма поведения, привлекает вни-
мание своей природной противоестественностью, 
однако более глубокий анализ зтого явлення пока-
зьівает, что в основе его существования лежат впол-
не обоснованньїе причини Характерной особенно-

стью суицида являютея его количественнме вспле-
ски в периодьі резких социальньїх изменений в об-
ществе. Так, архивнме даннме времен первой импе-
риалистической войньї 1914 г., революции 1917 г., 
гражданской войньї 1918- 1922 гг., второй мировой 
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войньї 1939-1945 гг. и перестройки свидетельствуют 
о резком увеличении числа суицидальних случаев. 

Данное явление наблюдается на протяжении все-
го периода существования человечества. В периодьі 
стабильного соціального состояния общества чис-
ленность таких собьітий остается относительно по-
стоянной величиной. Более того, даже разновидно-
сти способов совершения самоубийств остаются 
настолько стабильньши, что их можно прогнозиро-
вать как плановьій процесе, порождаемьій соответ-
ствующим уровнем организации социальньїх отно
шений. Зту удивительную закономерность впервьіе 
установил и описал в 1894 году бельгийский учений 
Кетле. В русеком издании его книги «Социальная 
физика», которая вншла в 1911 году, приводятея 
статистические даннне Скотланд-Ярда о числе лиц, 
которне покончили с собой. Число утопившихся, 
самосожженньгх, удушившихся и застрелившихся 
людей повторялось ежегодно с незначительной ва-
риацией. Не только вид самоубийства, но и те рай
они, где они совершались, являлись относительно 
постоянннми. Зтот факт свидетельствует о значи-
мости социальньїх факторов, которие лежат в осно-
ве систематики данного явлення. С другой сторони, 
люди, находящиеся в одинаковьіх социальньїх усло-
виях, в подавляющем количестве борютея за вьгжи-
вание и расценивают даннне поступки как малоду
шне. Со стороньї религии они также оцениваютея 
как греховние [1]. 

Стремление найти истиннне причини такого ис-
хода жизненного пути некоторнх людей приводит к 
необходимости всестороннего изучения суицидаль
ньїх явлений. В психиатрии установлена классифи-
кация суицидов, в которой вьщеляютея такие их 
разновидности, как демонстрационннй суицид, суи-
цид угрозн покончить с собой. Зти иселедования 
можно отнести к изучению психофизиологических 
составляющих, которне определяют данное поведе-
ние, но, следует заметить, что все расематриваемме 
случаи относятея к линам с определенньши психи-
ческими нарушениями, либо находящимися в мо
мент совершения суицида в особом психическом 
состоянии. Таким образом, єсть все основания ут-
верждать о самостоятельности психофизиологиче
ских причин, порождающих суицид. Не менее убе-
дительними являютея и иселедования социологов, в 
которьіх доказнваетея такая же самостоятельность 
социальньїх факторов и регуляция йми количества 
суицидов в различние периодн социальньїх процес-
сов, влияющих на преобразование общества. Осно-
внваясь на такого рода результатах, можно предста
вить истинное соотношение социальньїх и психофи
зиологических факторов, влияющих на возникнове-
ние суицидов. 

В силу независимости каждой из составляющих, 
они порождают ортогональную систему координат, 

где каждая из осей представляет определенний ин-
тервал условий от предельно способствующих (+1) 
до предельно препятствующих (-1). 

Начало координат - точка «0» соответствует 
равному состоянию факторов, побуждающих инди-
вида в его поведений как в одну, так и в другую сто
рону. Подавляющее число случаев суицида, рас-
сматриваемнх в литературе и приводимнх в стати-
стических отчетах, размещаютея в третьей четверта 
координат, ближе к вершине (-1; -1). Данная область 
охватнвает сочетание предельно неблагоприятньїх, 
как социальньїх, так и психофизических факторов, 
которне побуждают к суициду. Однако простая 
констатация результатів не позволяет вскрнть ис-
тинную причину возникновения суицида. Прежде 
всего, необходимо конкретизировать само содержа-
ние понятия суицида или самоубийства - гибели по 
своим соображениям. По статистике, практически 
во всех случаях суицида остаются нераскрнтими 
черти характера личности погибшего, его темпера
мент, отношение к окружающим, и, тем более, по-
будительние мотиви. Внсказиваются только гипо-
тези, которне с большей или меньшей вероятно-
стью обьясняют происшедшее. Сам же факт о целе-
сообразности или полезности данной форми пове-
дения практически не расематриваетея, что приво
дит к размещению статистических наблюдений 
только в третьей четверти координат. В действи-
тельности же, данное явление более многогранно, и 
если его расематривать как свою гибель по собст-
венним соображениям, то такой факт, как самопо-
жертвование «камикадзе», осознанная гибель во имя 
уничтожения врага - позволяет разместить погиб-
ших по собственннм соображениям во всей плоско-
сти пространства собнтий. Категория погибших в 
результате суицида в обнчном смисле, которнй в 
него вкладиваетея, составляет только часть лиц, 
покончивших с собой [2, 3]. 

Если расематривать особенности поведения лиц, 
которие осознанно жертвуют своей жизнью для 
достижения поставленной цели, то ереди них можно 
внделить сильние волевне личности, но доведен-
нне до состояния максимального змоционального 
возбуждения. Характерной чертой таких случаев 
являетея убежденность людей в необходимости 
именно такого рода поведения с целью сохранения 
более внеокой ценности, чем собственная жизнь. 
Такой ценностью может бьггь верность идее, честь, 
жизнь близких и др. В ряде случаев зто может бьггь 
результатом «игри со смертью», когда индивид дос-
таточно ясно осознает возможннй исход, но испи-
тьівает судьбу. Нельзя исключать также фобии и 
мании, сопровождающие различние страхи и влече-
ния висоти, глубинн, огня, и с непреодолимой си-
лой толкающие в бездну. В отдельннх случаях 
стремление людей покончить с собой являетея 
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единственньш виходом из невнносимнх физиче-
ских или моральних мучений. 

Для упорядочивания различних причин, приво-
дящих к одинаковому исходу, и более обьективной 
классификации, необходимо их систематизировать в 
конкретном пространстве собитий, в котором пове-
дение индивида может бьггь охарактеризовано в 
независимих координатах, отражающих отношение 
индивида к происходящим собнтиям. Различние 
собьгтия средьі могут бить классифицировани как 
благоприятнне и неблагоприятние, причем степень 
благоприятности или не благоприятности можно 
оценивать в процентах или долях единиц. В свою 
очередь, отношение к зтим собнтиям со сторони 
индивида и его отношение к другим можно также 
характеризовать, как «взять себе все хорошее» и 
«избавиться от плохого», либо «жертвовать собой, 
взяв на себя все плохое» и «отдавая другим все хо
рошее». Данная характеристика также может бить 
измерена в процентах или долях единиц. Используя 
зти две взаимно независимне характеристики, мож
но построить пространство собьггий, которое позво
ляет классифицировать индивидов по форме их по
ведения и способносги к само пожертво ванию, что 
может расцениваться как висшее нравственное по-
ведение, не подлежашее осуждению [4]. 

Альтруистическая форма поведения в своем 
крайнем проявлений всегда приводит к самопожерт-
вованию. Учитивая такого рода поведение можно 
более глубоко оценить причину смерти по личному 
решению 

Каждий индивид, имея характерную форму по
ведения в конкретних условиях средн. может нахо
диться в определенном змоциональном состоянии, 
которое и определяет исход внбора его поведения. 
Следовательно, психофизиологическое состояние, 
которое зависит от строго определенних факторов, 
также должно характеризоваться своим качествен-
ним и количественннм проявлением 

Решение зтой задачи доститается оценкой змо
ционального состояния по таким показателям, как: 
проявление потребности достичь чего-либо или из
бавиться от чего-либо; возможность осуществить 
потребности от свободно реализуемой до абсолютно 
невозможной; удовлетворениость проявившейся 
потребности. Каждая из зтих характеристик может 
бьггь также измерена в процентах или в долях еди-
ницн, как зто било сделано в предндущих случаях, 
и указнвать на уровень текущего змоционального 
состояния в зависимости от величини потребности, 
уровня ее разрешимости и степени удовлетворенно-
сти. Если зти зависимости представить как про
странство собитий, в котором протекает рассматри-
ваемий процесе, то в таком трехмерном пространст
ве диагональ, соединяющая вершини трех отрица-
тельньгх и трех положительннх значений, отражает 

уровень змоциональннх состоянии индивидуума В 
зависимости от координат базових характеристик, 
на данной диагонали можно установить уровень 
нормального состояния, которое, изменяясь в зоне 
функционального оптимума, достигает стрессового 
состояния Дальнейшее возбуждение усиливает 
стрессовое состояние, переводя его в аффект, при
чем усиление аффекта приводит к состоянию не-
вменяемости, заканчивающимся безнеходностью 
[5 ] . 

Именно состояние безнеходности завершаетея 
суицидальннм исходом у лиц, склонних к альтруи-
стической форме поведения. В свою очередь, суш-
ность и цена потерь для каждого лица оцениваютея 
по таким компонентам, как физический, моральний 
или материальний урон, степень которого опреде
ляет потребность его восполнения, и если такая за
дача оказиваетея неразрешимой, то соответствую-
щее змоциональное состояние может привести к 
характерной развязке ситуации - летальному исхо
ду, психическим нарушениям, переориентации ин-
тересов и уходу из средн пребнвания. В данном 
случае существенную роль играет привязанность 
человека к конкретним условиям жизни и возмож-
ной разрешимости возникшей ситуации. Однознач
ная степень привязанности, которая характеризуетея 
как преданность, чаще всего приводит к суициду 

Таким образом, проблема участившихся суици
дов требует расемотрения ее как многогранного 
процесса. Попьггка же найти решение только поис-
ком психофизической склонности у конкретньгх 
лиц, не может обеспечить достижение цели, по-
скольку в данном случае необходимо учитивать 
такие фактори, как идеологическая убежденность, 
которая определяет морально-нравственную сторо
ну поведения, социальное и физическое состояние 
индивида. В данном случае значительннй рост чис
ла суицидов по характеру их совершения обьясняет-
ся, прежде всего, резко ухудшившимся социальннм 
уровнем, диаметральной переориентацией нравст-
венньїх ценностей, возникновением безнеходности 
ситуации. Исключение из коллектива лиц, глубоко 
змоционально переживающих такое состояние, мо
жет только изменить процентное отношение суици
да в социальной структуре общества, но не в целом 
за данннй пернод времени, в котором отмечаетея 
резкая дестабилизация общества. 

Анализ доступних данних суицидальних исхо-
дов свидетельствует, прежде всего, о недостаточно 
полном отображении всех компонентов, опреде-
ляющих причини подобного развития исхода, 
стремление расемотреть данное явление как чисто 
психологическую нестабильность, что естественно, 
всегда имеет место, но не всегда долевая значимость 
зтой составляющей играет определяющую роль. 

Изложеннне внше подходи к паспортизации 
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личности в существенной мере дают более глубокое 
представление о природе суицидальньгх исходов в 
их оценке как социально значимого явлення и от-
ветственности общества за его существование. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМИ 
УПРАВЛЕННЯ 

Рассматриваются общис положення организации процесса управлення позволяющие использовать ос-
новньїс принципи теории управлення сложньїми техническими системами при анализе социально-
психологических проблем управлення. 

Проблема управлення по мере совершенствова-
ния социально-культурного развития общества име-
ет отношение к каждой области деятельности чело-
века. В целом, можно говорить об управлений госу-
дарством группой людей, техническими системами, 
организацией или предприятием. Во всех областях 
управлення какими-либо обьектами имеются опре-
деленнне теоретические разработки, определенн 
правила и закономерности, соблюдение которьіх 
позволяет достичь положительного конечного ре-
зультата. 

В общем случае, различние индивидн, управляя 
одним и тем же обьектом, могут достигнуть одного 
уровня совершенствования в зтом процессе, что по
зволяет говорить о квалификации субьекта управле
ння. В свою очередь, можно говорить и о различной 
сложности обьекта, которнм может управлять один 
и тот же субьект. Таким образом, проблема управ
лення сводится к решению субтіективньгх отноше
ний, и их зффективность определяется конкретной 
средой их существования, позтому полная задача 
сводится к рассмотрению субьект-обьектно-

средовьгх отношений. Именно в таком трехмерном 
представлений необходимо искать решение пробле
м и управлення. 

Координирующее воздействие на обьект управ
лення с учетом его особенностей и средового окру-
жения требует наличия определенннх знаний о обь-
ектно-средовьпс отношениях. Позтому, совокуп-
ность таких знаний, внраженннх в определенньгх 
закономерностях, позволяет спрогнозировать ре
зультат управляющих действий. 

Установление зтих закономерностей и умение их 
использовать, и составляют опит специалиста. О 
какой б и области управлення не шла речь, лица, 
достигшие високого уровня профес іонального 
управлення, оперируют до шести сотен различннх 
ситуации как бази аналогов управленческого пове
дения. В аналогичннх ситуациях йми извлекаются 
максимально близкие стереотипи поведения, что 
характеризует непосредственно качество процесса 
управлення. 

Одним из факторов процесса управлення являет
ея способность человека сохранять обьем предше-
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