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произнести  соответствующие  ситуациям  фразы  для 
анализа  сходства  с  интонационным  эталоном  ауди-
озаданий,  прагмасемантической  и  социокультурной 
дистанции  эталонной  речи  и  речи  обучающегося. 
Экспертная оценка параметров социокультурной ди-
намики  речи  может  составить  содержание  монито-
ринга качества подготовки преподавателей иностран-
ного языка в вузе. 
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ПроФеССиоНаЛЬНо ВажНое КаЧеСТВо 
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Современные  исследования  (Панкратов  В.Н., 
Панкратов А.Н., 1997; Мольц М., 2002; И.В. Бонда-
рева, 2003; Фадеева Е.И., 2008) показывают, что успе-
ха добивается тот, кто умеет заявить о себе и имеет 
далеко  идущие  планы.  Личность,  которая  всегда 
стремится к чему-то большему можно назвать амби-
циозной,  поэтому  данное  качество  очень  важно  для 
достижения  успехов  и  обозначается  современными  
работодателями как профессионально значимое.

Амбициозность – потребность в успешности, до-
стижении большего, основанная на повышенных при-
тязаниях  к жизни. Это  одно из  тех  личных  качеств, 
которое формируется в процессе социализации, при 
этом  многое    зависит  от  первых  успехов  в  детском 
возрасте, от реакции окружающих, от духовных цен-
ностей,  прививаемых  ребенку  родителями.  В  свою 
очередь амбиции – это мотивы человека, фундамен-
том которых является потребность в успехе. Под этим 
качеством  понимается  правильная  постановка  чело-
веком личных и профессиональных целей и их дости-
жение, стремление к получению новых знаний, само-
развитию. Генератором амбициозных целей и планов 
способен  стать  лишь  человек,  наделенный  способ-
ностью  разглядеть  в  объектах  и  явлениях  внешнего 
мира  потенциал  к  резкому  движению  и  развитию. 
Для  этого  нужно  быть  обладателем  соответствую-
щего качества личности – амбициозностью.  Вместе 
с  тем  данное  понятие  в  психологии практически не 
разрабатывалось, поскольку долгое время считалось 
негативным качеством личности.

Целью  нашей  работы  выступило  исследование 
амбициозности личности как профессионально важ-
ного качества современного специалиста.

В  ходе  теоретического  анализа можно  констати-
ровать,  что  амбициозность  как  качество  личности 
по-разному трактуется в русском и английском язы-
ках.  Амбициозность  происходит  от  слова  амбиция, 
которое  в  свою  очередь  произошло  от  латинского 
ambitio  «хождение  вокруг,  круговое  движение;  че-
столюбие,  тщеславие»,  из  латинского  ambire  «обхо-
дить, огибать», далее из лат. amb- (варианты: ambe-, 
ambi-) «кругом, вокруг, около» (восходит к праиндо-
евр. ambhi- «кругом») + ire «идти, ходить» (восходит 
к  праиндоевр.  -  «идти»).  В  русском  языке  амби́ция 

-  со  времени  Петра  I;  заимствовано  через  польское 
ambicja. Амбиции – это мотивы человека, фундамен-
том которых является потребность в успехе. 

В  словаре русского  языка С. И. Ожегова,  тради-
ционно  почитающего  скромность,  она  негативно 
окрашена:  1)  обостренное  самолюбие,  спесивость, 
чванство; 2) претензии, притязания на что-либо (не-
одобр.). В  то же время в  западных странах амбици-
озность однозначно причисляется к людским досто-
инствам,  подразумевая  стремление  к  достижению 
целей, требование внешних знаков уважения, почета.

Во многих европейских странах слово «амбици-
озность» имеет положительное значение, и считается 
основной чертой преуспевающей личности. В России 
слово  амбициозность не  так давно приобрело поло-
жительный  характер.    Амбициозный  человек  стре-
мится к большему и лучшему, чем имеет на данный 
момент, что очень важно для достижения поставлен-
ных целей. Даже если человек ничего собой не пред-
ставляет, но имеет завышенную самооценку и умеет 
себя зарекомендовать, получает ряд преимуществ. А 
человек с отличным образованием, душевными каче-
ствами, но при отсутствии амбициозности и желания 
добиться  лучшего,  может  очень  долго  занимать  не-
высокую должность, так как он себя недооценивает. 
Ведь  первое  впечатление,  которое  производит  че-
ловек,  самое  сильное и  устойчивое. Конечно,  самое 
лучшее,  если  такие  качества,  как  амбициозность, 
уверенность  в  себе  будут  сочетаться  со  знаниями  и 
духовным внутренним миром.

«Ум без амбиций подобен птице без крыльев»,  - 
говорил Сальвадор Дали. Бернард Шоу сказал: «До-
стигни того, чего хочешь, или придется довольство-
ваться тем, что имеешь». Способность генерировать 
и решать амбициозные цели представляется одним из 
самых  важных  качеств  личности,  способствующих 
достижению успеха. 

В  отличие  от  честолюбия,  направленного,  как 
правило, на решение своих индивидуальных, личных 
целей,  амбициозность,  в  основном,  связана  с  реше-
нием корпоративных, коллективных,  групповых или 
общественных задач. 

Амбиции активизируют человека, заставляют его 
быть  лучше,  делать  что-то  новое,  совершенствовать 
свои знания и умения. Человек хочет добиться извест-
ности, карьерного роста или богатства и начинает ра-
ботать над раскрытием и развитием своих талантов. 
Если  амбиции  сочетаются  с  такими  чертами  харак-
тера,  как  трудолюбие,  упорство,  требовательность к 
себе,  креативность и оптимизм,  то у человека боль-
шое  будущее.  У  амбиций  есть  много  несомненных 
достоинств, но хватает и недостатков: она заставляет 
тратить  гораздо  больше  сил  и  ресурсов,  чем  нужно 
для спокойной и счастливой жизни; вызывает зависть 
окружающих;  заставляет  рисковать  и  может  приве-
сти  к  краху  карьеры  или  семейной  жизни;  мешает 
нам получать удовольствие от мелких повседневных 
дел  и  тихой  радости  привычной  жизни.  Как  писал 
по этому поводу американский поэт XIX века Генри  
Лонгфелло: «Большинство людей могли бы добиться 
успеха в малых делах, если бы им не мешали непо-
мерные амбиции». 

  Рассматривая  амбициозность    как  профессио-
нально  важное  качество  личности,  нужно  отметить, 
что  она  является  сложным  комплексным  понятием, 
включающим  в  свою  структуру  внешние  социально 
значимые детерминанты, а так же внутренние физио-
логические и психологические свойства личности, на 
базе  которых  развиваются  несколько  уровней  поня-
тия  амбициозность  (низкий,  средний,  высокий).  Та-
ким образом, в своем исследовании под амбициозно-
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стью мы будем понимать  совокупность  личностных 
характеристик,  которые  направлены  на  достижение 
успеха, стремлении к власти, притязания к жизни, а 
так же склонность к риску.

Важно сделать акцент на формирования адекват-
ного среднего уровня амбициозности. Человек, име-
ющий адекватный уровень способен реально оценить 
свои возможности и желания и потому цели, которые 
он перед собой ставит, вполне достижимы, хотя и тре-
буют определенных усилий и затрат. Из людей с адек-
ватными амбициями и достаточно высокой самооцен-
кой получаются отличные работники на должностях, 
требующих  постоянного  повышения  качества  или 
объемов работы и предполагающих карьерный рост.

Амбициозный человек всегда  стремится к чему-
то большему, чем есть на данный момент, поэтому это 
качество очень важно для достижения успехов и при-
ветствуется на таких должностях, где результат важен 
больше, чем сам процесс работы.

Научный руководитель - Рахманина И.Н., канд. псих. 
наук, доц. 
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иССЛедоВаНие ЭМоЦиоНаЛЬНо-
ЛиЧНоСТНоЙ СФерЫ НарКоЗаВиСиМЫХ 

боЛЬНЫХ
Польшакова И.Н., Владимирова К.В.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Ставрополь, Россия

В последние годы в нашей стране злоупотребле-
ние наркотиками приобретает все более широкие мас-
штабы, что негативно влияет на экономику, политику, 
правопорядок, угрожает здоровью и безопасности на-
ции.  [6]

Как указывают Пятницкая И.Н., Зобин М.Л., не-
точность количественных подсчетов наркозависимых 
больных  в  социуме  (статистика)  легко  объясняется 
несовпадающими  диагностическими  критериями  в 
различных  регионах,  неполнотой  активного  охвата 
диспансеризацией  населения  и  необязательностью 
обращения к врачам самих пациентов (самолечение, 
нетрадиционная  медицина,  пренебрежение  здоро-
вьем и многое другое). Поэтому не должен удивлять 
разброс  количественных  показателей,  характеризу-
ющих  такие медико  -  социальные  явления,  как  зло-
употребление психоактивными веществами (ПАВ) и 
наркомании. Например,  мы можем  в  различных  ис-
точниках прочесть, что в РФ – 1,5 млн. и 5 млн. нар-
команов, что принимают наркотики 20 и 80% школь-
ников старших классов, что один наркоман вовлекает 
в злоупотребление 6 и 17 человек, что криминальное 
поведение свойственно 48 и 92% наркоманов.[9]

Анализ  литературы  показывает,  что  различные 
психологические направления имеют отличную друг 
от друга точку зрения на проблему наркомании. Ос-
новные психологические подходы к проблеме нарко-
мании базируются на  ведущих направлениях в пси-
хологии и наиболее разработанных теорий.

Сторонники  бихевиорального  подхода  отстаива-
ют  мысль  о  непрерывном  влиянии  на  человека  его 
социального окружения. Позитивные связи хрониче-
ского  наркомана  с  обществом  ограничиваются  кон-
тактами  с  членами  наркоманской  группы.  С  точки 
зрения  психологической  структуры,  наркоман  при-
надлежит к типу личности, который слабо переносит 
боль и  эмоциональный стресс, поэтому ему необхо-
димы близкие контакты с людьми, похожими на него. 
[8]

Наибольшее распространение в объяснении при-
чин и последствий наркомании в рамках когнитивно-
го  подхода  нашла  концепция  локуса  контроля.  Так, 
по мнению Раттера, одним людям свойственно при-
писывать свой образ действий внутренним причинам, 
а  другим  -  внешним  обстоятельствам.  Наркоманы 
приписывают свой образ действий внешним обстоя-
тельствам. Они убеждены в том, что они употребляют 
наркотические  вещества  по  вине  других  людей  или 
из-за случая. [7]

Психоаналитические  исследования  наркомании 
сводятся  в  основном  к  объяснению  возникновения 
зависимости  как  дефектам  в  психосексуальном  со-
зревании, ведущим к оральной неудовлетворённости, 
что приводит к оральной фиксации. Другим объясне-
нием наркомании в рамках психоаналитического под-
хода является фиксация на анальной стадии, либо на 
анальной и оральной стадии развития одновременно. 
[1]

В теории трансактного анализа Э. Берна нет чет-
кого  определения  и  понимания  сущности  наркома-
нии. В соответствии с его теорией нормальное разви-
тие личности происходит, когда важнейшие аспекты 
Родителя,  Взрослого  и  Ребенка  согласуются  друг  с 
другом. В связи с этим, многие исследователи выска-
зывают предположение, что у наркомана доминирует 
одно  эго-состояние,  скорее  всего  это  Ребенок,  либо 
одно эго-состояние заражено другим. [2, 13]

Значительный интерес представляют собой рабо-
ты,  посвященные исследованию черт,  свойственных 
людям, злоупотребляющим наркотиками и алкоголем, 
к ним относят: слабое развитие самоконтроля и само-
дисциплины;  эмоциональная  незрелость;    деформи-
рованная  система ценностей;  склонность неадекват-
но  реагировать  на  фрустрирующие  обстоятельства, 
неумение  найти  продуктивный  выход  из  трудной 
психотравмирующей ситуации;  болезненная впечат-
лительность, обидчивость; неспособность адекватно 
воспринимать  ситуации,  связанные  с  необходимо-
стью преодоления жизненных трудностей. [1]

Наркомания, как любая патология имеет свои пси-
хопатологические расстройства, среди них аффектив-
ные нарушения  занимают  значительное место  [3,  4, 
10, 14]. 

Исследования Рохлина М.Л., Козлова А.А., Мох-
начева С.О. показали, что нарушения в аффективной 
сфере выражены в той или иной степени на всех эта-
пах заболевания. [12]

В процессе наркотизации настроение у  больных 
становится  неустойчивым,  лабильным.  Когда  боль-
ные не находятся под действием наркотиков, они лег-
ко  дают  дисфорические  реакции,  раздражаются  по 
каждому  пустяку.  Уже  через  несколько  часов  после 
последнего употребления героина у них меняется на-
строение,  появляются  неосознанная  тревога,  беспо-
койство, раздражительность, лишь затем присоединя-
ются характерные признаки опийного абстинентного 
синдрома. В остром периоде абстинентного синдрома 
аффективные расстройства тесно связаны с соматове-
гететивными проявлениями синдрома лишения. [11]


