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самовыражения, раскрыть и активизировать их исследовательские возможно-
сти, обогатить представление о месте и роли специалиста в современном мире 
и т. д.
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Summary

The problem of the formation of professional orientation of student's personality 
is analyzed. The presence of it  largely determines the success  of the professional  
activity  of  the  future  specialist.  Particular  attention  is  paid  to  the  importance  of 
working in this direction of curator of student's group.
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Актуальность. Психологические особенности детей из алкогольных семей 

достаточно  освещены  в  психолого-педагогической  литературе.  Однако  наи-
менее исследованным является вопрос о последствиях влияния алкогольных се-
мей на детей из этих семей во взрослой жизни, не снимается актуальность дан -
ной проблемы и в юношеском возрасте. Особенно усиливается влияние алкого-
лизма  близких  людей  в  период  бурного  развития  самосознания.  Характер 
дисфункциональных  отношений в алкогольной  семье  формирует  специфиче-
ский симптомокомплекс личностных дефицитов, которые сохраняются у взрос-
лых детей из семей алкоголиков. 

Цель исследования – выявить специфические аспекты развития самосознания 
личности на этапе ранней взрослости, обусловленные алкоголизмом в семье.

Материалы и методы исследований. В ходе исследования применялись ме-
тоды беседы, наблюдения, метод «Образ я в прямом автопортрете» (сочинения 
«Я, каким кажусь себе» и «Я, каким кажусь другим»), многомерный опросник 
исследования самоотношения (МИС – методика исследования самоотношения) 
Р. С. Пантелеева. 

Результаты исследований и их обсуждение. Неоднозначно толкование со-
знания в психологической литературе. Это и «способ отношения к объективной 
действительности», и «единство отражения и отношения к этой действительно-
сти»,  и  «высший  уровень  психического  отражения  и  саморегуляции»,  и 
«компонент (область) психики с познавательными возможностями» [5, с. 112]. 

В  период  ранней  взрослости  развитие  самосознания  характеризуется 
устремленностью к самореализации, ориентацией на будущую жизнь, форми-
руются  стереотипы  полового  поведения,  определенность  психологического 
портрета личности [7, с.9]. Л.С. Выготский отмечал, что возраст ранней взрос-
лости (в среднем 17–25 лет) «по общему смыслу и по основным закономерно-
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стям … составляет скорее начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заклю-
чительное звено в цепи периодов детского развития». Данный период в соци-
ально-психологическом аспекте, как отмечает И. А. Зимняя, отличается наибо-
лее  высоким  уровнем  познавательной  мотивации,  активным  потреблением 
культуры, высокой социальной и коммуникативной активностью, гармоничным 
сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости [3, с. 149]. Ведущей жиз-
ненной интенцией на данном возрастном этапе выступает экзистенциональное 
стремление к самоопределению. 

Если переживание возрастного кризиса взросления, сопровождающееся ак-
тивным формированием самосознания, осложняется неразрешимыми пережи-
ваниями алкоголизма в семье как хронической психотравмирующей ситуации, 
то это становится источником постоянного психического напряжения. На этом 
фоне  дополнительно  действующие  психические  травмы  усиливают  патоген-
ность жизненной ситуации. Внутренний конфликт и неблагоприятное стечение 
жизненных обстоятельств способствуют появлению травмирующего жизненно-
го опыта.

Наследственность  и  социальная  ситуация  развития  (недостаток  заботы  и 
ласки, жизнь в состоянии постоянного страха и непредсказуемость поведения 
родителей, трудности бытовой и материальной неустроенности) провоцируют 
формирование специфических черт характера, обусловленных внутренним кон-
фликтом в ответ на действие идущих извне стрессовых факторов психологиче-
ского порядка. Внутренний конфликт является результатом столкновения в со-
знании  подростка  противоположных,  аффективно  окрашенных  отношений  к 
близким людям: двойственное отношение к пьющему отцу или матери, сочета-
ние обиды и любви к родителям у детей, воспитывающихся в детских домах и  
интернатах.

Дети из семей алкоголиков отличаются повышенной впечатлительностью, 
которая  близко примыкает к эмоциональности как особая разновидность дол-
говременной эмоциональной памяти. Она способствует запоминанию неприят-
ных событий, их фиксации. Юноша долго помнит обиду, оскорбление, страх. 
Наряду с активными реакциями протеста у них могут отмечаться пассивные ре-
акции – уход из дома, избегание общения со сверстниками. На этом фоне легко 
возникают  невротические  расстройства:  нарушения  сна,  неустойчивость  на-
строения. Более резким проявлением пассивного протеста являются попытки 
самоубийства, в основе которых лежит чрезмерно выраженное чувство обиды, 
желание отомстить, напугать. Другой формой нарушения поведения юношей и 
девушек при семейном алкоголизме является имитационное поведение (сквер-
нословие, хулиганские поступки, мелкое воровство, бродяжничество) в силу их 
обшей невротизации,  повышенной  внушаемости,  эмоционально-волевой  неу-
стойчивости. 

Алкоголизм родителей,  отсутствие правильного воспитания способствуют 
формированию не только низкого интеллектуального уровня, но и особого со-
держания фантазий: «Если бы мой отец всегда был трезвый». Созависимые об-
ладают такими внутрипсихическими симптомами, как контроль, давление, на-
вязчивые состояния и мысли, низкая самооценка, чувство вины, неконтролиру-
емая агрессия, навязчивая помощь, игнорирование своих потребностей, пробле-
мы общения, апатия, плаксивость, депрессивное поведение, суицидальные мыс-
ли, психосоматические нарушения [4, с. 35]. Дети алкоголиков часто не могут  
развивать отношения эмоциональной интимности. Они не могут позволить себе 
глубоко чувствовать. Чтобы выжить, они подавляют большую часть чувств [4, 
с. 38].
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Именно в ранней юности индивид научается рефлексировать.  Отмечается 
неоднозначность развития рефлексивных способностей у юношей, которые свя-
заны с семейной обстановкой – рефлексия направлена не столько на самосовер-
шенствование  индивида,  сколько  на  переживание  своего  несовершенства  [4, 
с. 299].

Юношеский возраст характеризуется большим спектром эмоциональных ре-
акций и способов выражения эмоциональных состояний, а также повышением 
самоконтроля и саморегуляции. В ответ на ситуацию в семье у юношей и деву-
шек возникает вина, страх, обида, злость, которые становятся движущими сила-
ми в жизни. Они поглощаются в алкогольную субкультуру. В такой ситуации 
подросток становится грубым, злобным по отношению к своим близким, его 
эмоциональное  развитие  тормозится,  появляются  равнодушие,  опустошен-
ность, апатия и вместе с тем рождаются агрессивность, склонность к антиобще-
ственным поступкам. Юноши и девушки из алкогольных семей не осознают 
причину своих чувств, не знают, что с ними делать, не умеют выражать их [4,  
с. 300].

Спонтанные ощущения не могут сложиться для ребенка в сколько-нибудь 
цельный и последовательный «образ Я». Главным источником информации о 
себе являются взрослые, которые в буквальном смысле слова определяют, кто 
он  такой.  Они  помогают  осознать  его  половую,  семейную  принадлежность.  
Оценивая  поступки  ребенка,  они  вырабатывают  определенное  отношение  к 
себе, чувство собственной ценности [6, с. 26]. Огромно значение ранних отно-
шений  с  родителями  для  развития  ребенка.  Любая  личностная  патология  – 
производная  от  межличностного  взаимодействия,  и  устоявшиеся,  ригидные, 
неадаптивные образцы поведения,  возникшие рано в  контакте с родителями, 
ведут к серьезным последствиям в функционировании личности в зрелом воз-
расте.  Однако именно ранний опыт, основанный на эмпатии, принятии и лю-
бви ребенка, позволяет ему овладеть зрелыми механизмами защиты, научиться 
осознавать свои возможности и желания и следовать к постижению более высо-
кого уровня мудрости [8, с. 33].  Психологами получены результаты о наличии 
отсроченных последствий семейной депривации, об устойчивости ее эффектов. 
Показано, что депривация существенным образом отражается на отношении к 
себе, снижая ощущение своей ценности, значимости, причем разный деприва-
ционный опыт приводит, в целом, к негативным, но в зависимости от вида опы-
та (эпизодический или хронический) и пола (мужской и женский) – к специфи-
ческим последствиям [9, с. 6]. 

Дж. Боулби рассматривает проблему возникновения невроза и формирова-
ния невротического характера с точки зрения влияния обстановки, окружаю-
щей ребенка в первые годы его жизни, и тех событий, которые с ним происхо-
дят. Ученый подчеркивает остро негативное влияние отдаленных, эмоциональ-
но-ненасыщенных отношений между родителями и детьми [1]. 

Выводы. В сфере самосознания взрослых детей из семей алкоголиков выяв-
лены  такие  деформации,  как  деструктивность  самооценочных  суждений, 
ценностных ориентаций личности. Сутью деформации отношений субъекта с 
социумом является изменение регулятивной функции самосознания, затрудне-
ния в осуществлении самоконтроля и саморегулирования. Фактором риска вы-
ступают последствия нарушений в системе детско-родительских отношений. 
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Summary

The point that alcoholic dependence of parents or one of them defines the specific 
aspects of self-awareness formation of young boys and girls at an early maturity stage 
is substantiated in paper. The conclusion about determinancy of self-awareness de-
formations  by  the  situation  of  со-dependence  is  made.  The  special  vulnerability 
defined by the rapid period of self-awareness development at an early maturity stage 
is underlined.
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Хорошее  знание  иностранного  языка  требуется  сегодня  специалистам во 

всех сферах. Одной из актуальных задач, стоящих перед современной системой 
высшего образования, является повышение качества усвоения данной дисци-
плины.  До  настоящего  времени  большинство  исследований,  связанных  с 
проблемой повышения успешности усвоения иностранного языка, было сосре-
доточено преимущественно на изучении особенностей функционирования пси-
хических процессов (памяти, мышления и др.) и мотивации, в частности, иссле-
дования  Б. Г. Ананьева,  Б. В. Беляева,  E. Apeltauer и  др.)  [1–3].Изучению  же 
личностных качеств обучаемых,  как справедливо отмечает И. А. Зимняя,  как 
одному из важных факторов повышения эффективности обучения иностранно-
му языку уделялось значительно меньше внимания [4]. В то же время актуаль-
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