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Тем не менее, переживание Божественного смысла вещей в процессе об-
ршцспия личности к религии еще не означает содержательное изменение смы-
• юных образований, которое реализуется посредством перестройки на новый 
Инд жизненных отношений, существовавших до момента религиозного обраще-
ния Для этого личность должна сознательно прикладывать усилия; в против-
ном случае все вернется на исходные позиции: эмоциональный фон угаснет, 
Новые смыслы не будут воплощены в реальной практике жизни. А.С. Бочаров и 
Л И Чернышев хорошо передают внутреннее состояние православного неофи-
III у которого не происходит перестройки жизненных отношений: «Все видится 
ему [новообращенному - Прим. А.Д.] в розовом свете, он активно читает свя-
тоотеческие книги, но не умеет грамотно применить написанное к себе. Это 
у же новый человек по своему имени и пртванию, но ветхий по своему душевно-
му складу [Курсив мой. - А.Д.]» [1, 10]. 

11ерестройка жизненных отношений весьма тонкий и нередко болезнен-
ный процесс. Личности необходимо преобразовывать свои отношения с окру-
жающими, выступая теперь в «ином» свете - в качестве человека, знающего 
liora и стремящегося строить свою жизнь в соответствии с требованиями опре-
деленной религии. Изменения должны затрагивать привычную структуру по-
фебностей и соответствующих им мотивов поведения во всех жизненных сфе-
рах семье, работе, учебе и т.д. 

Итак, не само по себе переживание Божественных смыслов, а их практи-
ческое утверждение в ходе перестройки жизненных отношений делают религи-
и шос обращение значимым фактом индивидуального жизненного пути лично-
сти. 

Список литературы: 
1. Бочаров А.С., Чернышев А.В. Очерки современной церковной психологии. с. 

Рсшма, 2003. - 303 с. 
2. Грановская P.M. Психология веры. СПб.. 2004 576 с. 

О.И. Деревинко 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В современном обществе важными становятся ценности саморазвития, 
реализации внутренних возможностей личности. Таким образом, необходимы 
'•пиния, помогающие устанавливать отношения, реализующие личностные спо-
собности. Самореализация достигается путём установления и поддержания от-
ношений с другими людьми, т.е. коммуникативной компетентностью (КК) 
Коммуникативная компетентность представляет собой определенный уровень 
| формированное™ личностного и профессионального опыта взаимодействия с 
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окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способно-
стей и социального статуса успешно функционировать в профессиональной 
среде и обществе. В основе формирования КК лежит такая психологическая ха-
рактеристика личности, как стремление находиться вместе с другими людьми, 
принадлежать к какой-либо социальной группе, устанавливать эмоциональные 
взаимоотношения с окружающими, быть включенным в систему межличност-
ных взаимоотношений [! |. 

В процессе непрерывного общения проходит социализация и социальная 
адаптация личности, целью которой является создание такой субъективной кар-
тины мира, которая бы в значительной мере соответствовала картине, разде-
ляемой большинством членов сообщества. Только при этом условии субъект 
может адекватно действовать в социальной среде и таким образом реализовы-
вать свои цели и задачи. КК является одним из психологических факторов, по-
средством которого окружающие создают языковую картину как ядро концеп-
туальной картины мира. При нарушении процесса коммуникации может воз-
никнуть «неудачная социализация», в частности, речь идет о неспособности и 
выраженных затруднениях, испытываемых субъектом при решении таких «про-
стых» задач, как обеспечение себя приемлемыми условиями жизни, установле-
ние продуктивных и эмоционально положительных межличностных отноше-
ний, адекватное исполнение ролей, поддержание соматического и психического 
здоровья [3]. Успешное решение этих задач ведет к формированию зрелой лич-
ности. 

В предшествующих исследованиях КК рассмачривалась, как совокуп-
ность коммуникативных знаний, умений и навыков, которые личность проявля-
ла при взаимодействии с другими объектами, следовательно, можно было гово-
рить о внешней репрезентации. Теоретический анализ современной психологи-
ческой литературы позволяет утверждать, что КК имеет в своей структуре 
внутренние конструкты, которые влияют на формирование ее внешних прояв-
лений и, в свою очередь, могут влиять на формирование социально-
психологической зрелости (С-ПЗ). К внутренним конструктам КК, на основа-
нии разработанного Р.В. Овчаровой теста коммуникативной социальной компе-
тентности (КСК), мы относим: фрустрационную нетолерантность (ФН), ориен-
тацию на избегание неудач (ОИН), повышенное стремление к статусному росту 
(ПССР), нетерпимость к неопределенности (НН), социально-коммуникативную 
неуклюжесть (СКН), чрезмерное стремление к конформности (ЧСК) [2]. 

Спецификация С-ПЗ личности в данном исследовании рассматривается 
через ее структурную характеристику - личностную зрелость (ЛЗ). Зрелая лич-
ность имеет реалистичное восприятие мира, управляет своими инстинктами и 
чувствами, социально адаптирована и одновременно социально активна, ответ-
ственна, открыта опыту, самопознанию, толерантна к взглядам других людей, 
умеет строить зрелые межличностные отношения. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать выводы, что КК являет-
ся сложным неоднозначным социальным феноменом. Этот конгломерат имеет 
тесную связь с ЛЗ, и через ЛЗ выступает как структурный компонент социаль-
но-психологической зрелости. 
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В процессе изучения проблемы С-ПЗ личности были выявлены способно-
с I и зрелой личности (к самостоятельному прогнозированию своего поведения в 
любых жизненных ситуациях; к мобилизации себя на выполнение собственного 
решения; к самостоятельному отслеживанию хода выполнения собственных 
действий и их результатов; к проявлению оценочной рефлексии; «извлекать 
уроки» из собственного поведения в различных ситуациях; к эмоционально-
ндсквагной реакции на различные ситуации собственного поведения), которые 
необходимы личности для выхода за пределы индивидуального. 

Проведенный теоретический анализ дает возможность утверждать, что 
именно с помощью КК, личность выходит за рамки индивидуального, и вступа-
ем i в общественные отношения, реализуя свой потенциал. Неизученной остается 
проблема, каким образом КК может влиять на уровень С-ПЗ через свои внут-
ренние конструкты. 

В исследовании приняло участие 80 человек, из них 51 женщина и 29 
мужчин, в возрасте от 21 до 61 года. Участие в исследовании было доброволь-
ное. Исследование проводилось в одинаковых условиях для всех участников. 
Веем участникам были предложены бланки методик с инструкциями. Время со-
гласно правилам не ограничивалось. 

Уровень образования испытуемых находится в диапазоне - среднее-
специальное, неоконченное-высшее, высшее. В исследовании приняли участие 
специалисты разных профессий: медсестры, врачи, психологи, экономисты, 
юристы, продавцы, программисты, рабочие, домохозяйки, секретари-
референты, оптик. Таким образом, можно считать, что выборка нашего иссле-
дования отвечает принципам репрезента тивности. 

В эмпирическом исследовании использовались: «Методика определения 
уровня коммуникативной компетентности» (Никишина В.Б., Василенко Т.Д.), 
« Гест коммуникативной социальной компетентности (КСК)» Р.В. Овчаровой и 
«Самооценочный тест - опросник личностной зрелости» Ю З. Гильбуха. Полу-
ченные данные подверглись статистической обработке с использованием ком-
пьютерной программы SPSS] 1.5, где применялись методы математической 
статистики. 

13 результате исследования было достоверно доказано, что более высоко-
му уровню личностной зрелости, соответствует более высокий уровень 
коммуникативной компетентности, что обнаруживает себя в дифферен-
цированных связях показателей внутренних компонентов КК и личностной 
зрелости. Также установлено, что чем выше уровень ЛЗ, тем менее выражены 
у личности симптомы эмоционального дискомфорта, депривации, фрустриро-
ванности в коммуникативной сфере. У личности выражено стремление к ориен-
тированию на постановку и выбор оптимального варианта в работе, личность с 
высоким уровнем личностной зрелости воспринимает неопределенные ситуа-
ции как источник для проявления инициативы. 

Интересные данные получены при рассмотрении вопроса о связи уровня 
образования и ПССР. Результаты заинтересовали, еще на этапе обработки ре-
зультатов. Было замечено, что человек со ср/епециальным образование обнару-
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живает показатели по ПССР, имеющие тенденцию к среднему' и в/среднего 
уровням (рис. 1), 

2 0 • 

6&ПЛЫ 
ПССР 

. U ш 1 1 s 
1 2 3 4 S 

уровни ПССР 

Условные обозначения: 
1 низкий уровень, 2 н/среднего, 3 средний, 4 а< средненего, 5 высокий 
Рисунок 1. - Уровни критерия «повышенное стремление к статусному росту» (ПССР) для 

испытуемых со ср.специальным образованием 

а испытуемые с высшим образованием обнаруживает показатели по 
ПССР с тенденцией к уровням: среднему, в/среднему (рис. 2). 

баллы ш 
Г1ССР 22% • ж 

Условные обозначения: урс""ш UU-F 

1-низкий уровень, 2-н/среднего. 3-средний. 4-в'средненего. 5-высокий 
Рисунок 2. Уровни критерия «повышенное стремление к статусному росту» (ПССР) для 

испытуемых с вышим образованием 

Следовательно, можно сделать выводы, что испытуемые со средним спе-
циальным образованием обладают большей выраженностью критерия, они 
имеют тенденцию к ПССР. Полученные данные нашли подтверждение при ис-
пользовании методов статистической обработки - в частности, с помощью ко-
эффициента корреляции г- Пирсона обнаружена связь (г = - 0,309; р = 0,005). 
Можно сделать выводы что, чем выше уровень образования, тем ниже уровень 
ПССР. 

Иными словами, человек, который получает высшее образование, не 
стремится занять более высокое положение в обществе чем то, на которое он 
ориентирован в связи с полученным профессиональным образованием. В соци-
альной психологии существует такой феномен, как «Парадокс осознания ста-
туса». Суть данного феномена раскрыта Л.Я. Коломинским в исследованиях, 
связанных с изучением взаимоотношений в малых группах. Применительно к 
данной работе можем говорить о том, что высоюстатусные люди «не озабоче-
ны» своей популяризацией, в свою очередь люди, занимающие более низкий 
статус, могут переоценивать свою значимость. 

На основе полученных данных разработаны статистические модели, ко-
торые демонстрируют, как внутренние конструкты КК связаны с общим уров-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



нем КК. с ЛЗ и другими субъективными и объективными характеристиками 
(мол, возраст, профессия, образование, занимаемая должность) (рис. 3). 

Обнаружена связь между уровнем КК и образованием. Уровень образова-
ния обнаруживает связь с внутренним компонентом КК - повышенным стрем-
лением к статусному' росту. В свою очередь критерий ПССР имеет связь с 
должностным статусом Общий уровень коммуникативной компетентности 
связан с возрастом (рис. 4). 

Установлено, что тендерных различий в уровне личностной зрелости и 
уровне КК не обнаружено. Уровень личностной зрелости и уровень КК имеет 
зависимость от профессии. Люди, чьи профессии относятся к системе «человек 

человек» имеют выраженную тенденцию к высокому уровню личностной 
зрелости и высокому уровню КК. 

Дальнейшие исследования направлены на изучение связи КК и C-II3 у 
самой активной социальной группы общества - студенческой молодежи. Так 
как для успешной инте1рации молодого специалиста в современное общество, 
необходимо чтобы он достиг определенного уровня зрелости, не только в про-
фессиональном плане, но и в личностном 

Личностная зрелость 

Условные обозначения: прямая умеренная связь, - - - - обратная умеренная связь 
Рисунок 3. - Дифференцированные связи показателей внутренних компонентов КК и лично-

стной зрелости 

Условные обозначения: прямая умеренная связь; обратная умеренная связь 
Рисунок 4. - Связь КК с дополнительными характеристиками 
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JI.A. Елфутина 

ОБРАЗ КАК РЕГУЛЯТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Изучение формирования образа окружающей действительности в созна-
нии человека, его функций в поведении и деятельности, физиологических ме-
ханизмов имеет большое значение для развития как общей теории психологии, 
так и специальных психологических дисциплин. Разработка этой проблемы не 
менее важна и для решения прикладных задач, особенно когда речь идет о пси-
хологическом обеспечении процессов обучения человека, проектировании его 
деятельности и в целом самореализации личности. 

Анализ литературы показал, что существует достаточно мало материала 
по исследованию психологических основ формирования образов. В последнее 
время все большее распространение получает понимание воображения как все-
общего свойства сознания (идущее от И. Канта). При этом акцентируется его 
ключевая функция в порождении и структурировании образа мира. Воображе-
ние детерминирует протекание конкретных познавательных, эмоциональных и 
других процессов, составляя их творческую природу, связанную с преобразова-
нием предметов (в обрашом и смысловом плане), предвосхищением результа-
тов соответствующих действий и построением общих схем последних. 

Противостояние личности множеству влияний среды, сохранение направ-
ленности в процессе реализации программ при решении задач происходит с 
помощью когнитивных моделей и образов, которые должны обладать адек-
ватностью, значимостью и действенностью. Такое «противостояние личности 
непосредственному окружению предполагает, интеграцию всех внутренних 
процессов и центрирование всех сфер деятельности и общения на объекте зада-
чи». [10,41] По мнению II.Я. Гальперина, образ выступает центральной про-
блемой психологической науки в целом. [ 1 ] 

Особая функция образов, как отмечает А.Н. Леонтьев, состоит в том, что 
они придают реальность сознательной картине мира. Это личностное образова-
ние он называет образом мира - это «целостная многоуровневая система пред-
ставлений человека о мире, других людях, о себе и своей действительности» 
[6, 254] Важнейшая роль образа мира - его прогиостичность. Он содержит в яв-
ном нти неявном виде прогноз на ближайшее будущее. «Это в решающей мере 
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