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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

КАК НЕПРИЧИННАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ГОТОВНОСТИ  

К РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Краснорядцева О.М.  
Томский государственный университет, Россия 

 

Обсуждается представление об инновационном потенциале как 

многомерном феномене. Анализируются результаты исследования ресурс-

ных и собственно поведенческо-деятельностных составляющих инноваци-

онного потенциала студенческой молодежи. Представлены социально-

личностные компетенции, интеграция которых обеспечивает психологи-

ческую готовность к реализации имеющегося инновационного потенциала.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, психологическая го-

товность к инновационной деятельности, социально-личностные компе-

тенции. 

 

SOCIAL AND PERSONAL COMPETENCIES AS NONCASUAL  

DETERMINATION OF READINESS FOR IMPLEMENTATION 

OF INNOVATIVE POTENTIAL 

 

Krasnorjadtseva O.M.  
Tomsk State University, Russia 

 

Innovative potential is discussed as multi-dimensional phenomenon. We 

analize the results of the investigation of constituents of youth innovative poten-

tial related to resources and personal behavioral activity. We demonstrate that 

integration of social and personal competencies increases psychological readi-

ness for implementation of existing innovative potential. 

Keywords: innovative potential, psychological preparedness for innova-

tive activity, social and personal competencies 

 

Одна из наиболее характерных для современной психологии иссле-

довательских тенденций обращена к изучению внутреннего потенциала 

человека и отмечена достаточно успешной работой по операционализации 

понятий, отражающих различные виды потенциала («личностный потен-

циал», «человеческий потенциал», «интеллектуальный потенциал», «по-

тенциал жизнеосуществления», «коммуникативный потенциал» и т д). 

Весьма популярное в последние годы понятие «инновационный потенциал 

человека» также было подвергнуто этой достаточно тщательной аналити-

ческой процедуре (Клочко, Краснорядцева 2010; Клочко, Галажинский 

2009). Выделены и описаны показатели инновационного потенциала в ка-

честве «интегральной системной характеристики человека, определяющей 
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его способность как генерировать новые формы поведения и деятельности, 

используя те возможности, которые открываются ему в сложной динамике 

ценностно-смысловых измерениях его жизненного пространства, так и 

обеспечивать режим саморазвития как стратегический фактор жизнеосу-

ществления» (Клочко, Краснорядцева 2010, с.154). В данном случае речь 

идет об особой готовности человека к активному инновационному дейст-

вию, направленному на мир «здесь и теперь», которая является многомер-

ным феноменом, включающим целый ряд индикаторов и показателей, ин-

теграция которых и может составить достаточно полное представление об 

инновационном потенциале:  

1) Ресурсный уровень - как преддиспозиция, т.е. как то, что может 

проявиться на поведенческом уровне в качестве источника или предпо-

сылки саморазвития, но может при этом изучаться внеситуационно, т.е. в 

достаточной степени номотетично, статично. 

2) Диспозиционный уровень – возможности (как ресурс), проявляю-

щие себя при переходе в процессуальный план, в котором они выступают 

как некоторое расположение (отношение, готовность, интенция), вбираю-

щее в себя процессы смыслообразования, целеобразования, через которые 

возможности-ресурсы заявляют о себе в ситуациях, часто моделируемых в 

исследовании.  

3) Процессуально-динамический уровень. Здесь анализируются ре-

ально возникающие оперативные смыслы и ценности, а также связанные с 

ними установки, о качестве которых можно судить на основе конкретных 

поведенческих актов, формирующихся в потенциально инновационных си-

туациях. На процессуально-динамическом уровне исследования фиксиру-

ется этап превращения ресурсной составляющей инновационного потен-

циала (совокупности разноуровневых возможностей человека) в потенции 

– силы, запускающие их реализацию, что и обусловливает запуск меха-

низмов саморазвития.  

Проведенные в период с 2009 по 2014 г.г.(по заказу департамента 

развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской 

области) исследования среди студентов томских вузов показали, что не 

смотря на то, что у современной российской молодежи формально есть ре-

альные возможности для вхождения в инновационную деятельность (мно-

гочисленные молодежные конкурсы в научно-технической сфере; про-

граммы дополнительного образования; существующие при вузах ресурс-

ные центры и студенческие бизнес-инкубаторы), однако дело обстоит со-

всем не так обнадеживающе, как это может представляться на первый 

взгляд. На самом деле вхождение в инновационную деятельность весьма 

непростой процесс обретения молодыми людьми опыта инновационного 

поведения, проявляющейся в разворачивании способности к проектирова-

нию своего продвижения в инновационном секторе экономики и бизнеса, 

что предполагает актуализацию имеющегося потенциала в конкретных ус-
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ловиях жизнедеятельности (Галажинский, Клочко, Краснорядцева, 2010; 

Galazhinskiy, Krasnoryadtseva, 2013). 

Так, полученные в ходе экспресс-диагностики студентов Томского 

государственного университета, Томского политехнического университе-

та; Томского государственного университета систем управления и радио-

электроники; Томского государственного архитектурно-строительного 

университета; Сибирского государственного медицинского университета; 

Северского технологического института – филиала Национального иссле-

довательского ядерного университета «МИФИ»; Томского института биз-

неса ( общая выборка составила около 5 000 человек) с одной стороны, 

свидетельствуют о том, что психологическая готовность к инновационной 

деятельности у студенческой молодежи достаточно выражена, поскольку 

только у очень незначительной части студентов зафиксирован низкий уро-

вень представленности всех выделяемых аспектов изучаемого феномена 

(Галажинский, Клочко, Краснорядцева, 2010; Galazhinskiy, 

Krasnoryadtseva, 2013).  

Но, с другой стороны, крайне мало студентов, отличающихся высо-

ким уровнем выраженности всех трех или хотя двух показателей психоло-

гической готовности к инновационной деятельности (инициативности; 

предпочтения деятельности, требующей инновативности; готовности к пе-

ременам). Все это свидетельствует о том, что между ресурсными (пред-

диспозиционными) и собственного поведенческо-деятельностными со-

ставляющими готовности к инициативному поведения не существует од-

нозначной зависимости. На уровне социального принятия, социальной 

значимости молодежь с выраженной интеллектуальной одаренностью, как 

правило, демонстрирует выраженную готовность к инициативному пове-

дению. В тоже время совсем незначительная часть молодых людей прояв-

ляет сформированные формы осознанной саморегуляции такого рода по-

ведения, обладает готовностью и способностью к инициативному целеоб-

разованию в ходе реальной деятельности в рамках инновационных практик 

(Краснорядцева, 2012). 

Таким образом, полученные нами исследовательские данные свиде-

тельствует о том, что у большей части студентов, принявших участие в ис-

следовании и имеющих самый разный опыт инновационной деятельности 

(в том числе и отсутствие такового) имеются психологические дефициты, 

связанные с реализацией инновационного потенциала (Галажинский., 

Клочко, Краснорядцева, Агеева, 2013). Именно особенности реализации 

наиболее выпукло обозначают психологические проблемы, переживаемые 

молодыми людьми при столкновении с практикой продвижения в иннова-

ционном секторе экономики и бизнеса. Предпринятые нами попытки опи-

сать психологический портрет «типичного» студента с выраженным инно-

вационным поведением на основе традиционного выделения (и объедине-
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ния в «портрете») психических и личностных черт и качеств, не обладают 

большим эффектом (Богомаз, Краснорядцева 2014).  

Приходится констатировать, что даже самый выверенный список на-

личных возможностей не позволяет делать суждения о том, где, когда, как 

и с какой вероятностью они могут быть задействованы. В обобщенном 

«портрете» растворяются характеристики механизма, который как раз и 

обеспечивает человеку возможность выхода за пределы устоявшихся норм 

и поведенческих стереотипов, чем собственно и отличается инновационное 

поведение как особая, только человеку присущая форма перехода возмож-

ности в действительность(Краснорядцева, 2012). Активная стратегия вхо-

ждения молодых людей в инновационную деятельность предполагает, 

прежде всего, наличие таких социально-личностных компетенций, которые 

обеспечивают психологическую готовность к реализации имеющегося ин-

новационного потенциала. К числу таких компетенций как характеристик 

степени открытости человека в социокультурную среду (в том числе и об-

разовательную) и выступающих в качестве непричинных детерминант 

процесса самореализации в инновационной деятельности можно отнести 

следующие: 

- понимание своих возможностей (собственной идентичности в ее 

постоянной динамике); 

- умение соотносить собственные возможности и возможности ок-

ружающей среды, использовать их для своего развития; 

- умение видеть и использовать возможности образовательной среды 

в контекст задач собственного развития; 

- умение работать со своим потенциалом и потенциалом среды для 

создания инновационного продукта. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на фоне достаточно выра-

женного индивидуального и группового своеобразия выявленной у сту-

денческой молодежи социально-личностной компетентностной дефици-

тарности, одним из явно доминирующих дефицитов выступает такой важ-

ный для инновационной деятельности социально-психологический аспект 

как готовность к командной работе. Причем, что интересно, что даже у та-

ких «продвинутых» в инновационном плане студентов как участники про-

граммы «У.М.Н.И.К.», участники предпринимательских бизнес-проектов 

эти социально-психологические компетенции оказываются наименее раз-

витыми по сравнению с другими((Galazhinskiy, Krasnoryadtseva 2013). От-

части это можно объяснить тем, что в узкой технической сфере для разра-

ботки проекта используется свой, понятный только специалистам специ-

фический язык, который «там» эффективен, но от которого необходимо 

отказываться в других «местах», возникает проблема «перевода». Более 

того, инноваторам необходимо не только учиться разговаривать на одном 

языке с инвесторами и экспертами, но и психологически грамотно препод-

нести себя и свою идею. Анализ работы фокус-групп, регулярно проводи-
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мых с участниками инновационных конкурсов, конкурсов бизнес-проектов 

позволил констатировать, что эффективно действующая инновационная 

команда – это, скорее, единичные случаи, чем обыденная практика. Чаще 

встречается непонимание молодыми людьми функций командной работы, 

происходит смещение ролей, расширение или сужение психологических 

границ, невозможность принятия совместных решений и т.д. (Красноряд-

цева 2012). Следует отметить и тот факт, что невысокий уровень развития 

коммуникативной компетентности рефлексируется самими молодыми ин-

новаторами как очевидная для них проблема. 

В этой связи одним из эффективных направлений реализуемой на 

факультете психологии Томского государственного университета про-

граммы психолого-образовательного сопровождения процесса вхождения 

молодежи в инновационную деятельность является минимизация выявлен-

ных социально-психологического дефицитов и содействие овладения спе-

циальными компетенциями выстраивания транскоммуникаций (коммуни-

каций порождающего типа), в которых собственно и реализуется иннова-

ционный проект (Краснорядцева, Малкова, 2010; Богомаз, Краснорядцева, 

2014). 
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при Президенте Российской Федерации, Москва 

 

В работе представлены результаты теоретического исследования 

проблем самореализации. Рассмотрены различные подходы, описывающие 

проблему самореализации в современном мире. В публикации описаны 

внешние и внутренние барьеры личности, которые мешают человеку са-

мореализоваться в личностной и профессиональной сфере. 

Ключевые слова: барьеры, личность, потенциал, саморазвитие, са-

мореализация. 

 

THE BARRIERS TO SELF-REALIZATION OF PERSONALITY 

IN THE MODERN WORLD 

 

Krupenina N.S.  
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,  

Moscow 

 

The paper presents the results of theoretical studies of self-realization. 

This article is devoted to different approaches that describe the problem of self-

realization in the modern world. The publication focuses on external and inter-

nal barriers that prevent a person to realize his-/herself in personal and profes-

sional life. 

Keywords: barriers, personality, potential, self-development, self-

realization. 

 

Особую актуальность проблема самореализации личности приобре-

тает в XXI веке. Несмотря на естественную потребность человека самореа-

лизоваться в личностной и профессиональной сфере, текущее состояние в 

мире и обществе не всегда дает возможности для самореализации. В ре-

зультате человек скорее стремиться адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям мира, а не заниматься собственным развитием, чтобы реализо-

вать имеющийся потенциал и достигать социально значимого результата в 

своей деятельности. 

Сначала обратимся к тому, как различные авторы определяют поня-

тие самореализация. Самореализацию часть авторов определяют через дея-


