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Рассматривается влияние социальных ролей на проявление инно-
вационного потенциала личности. Дается анализ проявления иннова-
ционного потенциала личности в двух возрастных группах: до 25 лет и 
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process and their dependence on age.

Keywords: innovative potential of personality; innovation process; 
social roles; doer; creator; stalker; refiner.

Как сущностная категория инновационный потенциал характери-
зует способность человека к осмысленному, дифференцированному вос-
приятию инноваций в образе мира, с которым он взаимодействует [3]. 
Как динамическая характеристика инновационный потенциал отража-
ет генерализированное свойство личности осуществлять активно-преоб-
разовательный способ взаимодействия с миром, определяя перспективу 
отношения человека к миру и самому себе [4]. 

Эмпирическое исследование проявления инновационного потенци-
ала личности в зависимости от исполнения социальной роли было про-
ведено на базе ООО «Сибгеомаш» (г. Иркутск), организация занимается 
производственной деятельностью (изготовлением инструмента, для бу-
ровых компаний). Выборку исследования составили 60 чел. — мужчины 
от 25 до 55 лет.

В исследовании были использованы:
– опросник П. Меррилла на выявление роли в инновационном  

процессе;

УДК 316.6
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Т. А. Терехова

– методика изучения особенностей проявления инновационного по-
тенциала личности Ю. А. Власенко, В. К. Калина.

В опроснике П. Меррилла рассматривается роль новаторского типа 
как условие эффективности инновационного процесса. Меррилл счита-
ет, что в группе новаторов должно быть распределение ролей, у новатора 
же одиночки эти роли не только должны гармонично сочетаться, но и по 
ходу инновационного процесса сменять друг друга. Он выделяет: твор-
цов (создающих возможности), следопытов (реализующих путь от воз-
можности к решению), доработчиков (применяющих решения на прак-
тике), делателей (внедряющих решения). Данные роли, ключевые для 
инновационного процесса и совпадают с этапами данного процесса. Им 
предложен опросник для выявления доминирующей роли [5].

Автор опросника считает, что инновационная деятельность — это 
командное взаимодействие и только сотрудничество единомышленни-
ков, каждый из которых выполняет роль, наиболее подходящую ему в 
инновационном процессе, помогает принести наибольшую пользу в мно-
гогранном мире инноваций.

Методика изучения особенностей проявления инновационного потен-
циала личности Ю. А. Власенко и В. К. Калина [2] позволяет выявить:

– интегральный показатель инновационного потенциала личнос- 
ти (ИПЛ); 

– компонентный состав ИПЛ: возможность обнаружения нового ин-
формационного пространства и ориентации в нем (гносеологический ас-
пект ИПЛ (Г)); возможность адекватной оценки нового явления (акси-
ологический аспект ИПЛ (А)); возможность эффективно действовать в 
новой ситуации (праксеологический аспект ИПЛ (П));

– типы реализации разных инновационных возможностей: осмыс-
ленно-интенсивный (ОИ) и формально-накопительский (ФН) типы реа-
лизации инновационной возможности обнаружения новой информации; 
позитивно-дифференцированный (ПД) и негативно-генерализованный 
(НГ) типы реализации инновационной возможности адекватной оценки 
нового явления; инициативно-преобразовательный (ИП) и вынужденно-
приспособительский (ВП) типы реализации возможности к продуктив-
ной инновационной деятельности.

– значение ИПЛ на разных уровнях взаимодействия человека с ми-
ром: природном (средовом); социальном; культурном; организации собс-
твенной жизни. 

На первом этапе исследования выборка с помощью методики П. Мер-
рилла была разделена на четыре группы в зависимости от исполнения 
социальной роли в инновационном процессе. Большинство респонден-
тов выполняют роль делателя (до 25 лет — 56 %; старше 40 лет — 38 %): 
менеджеры по проектам, производственники, практики, — умеющие 
оценить экономическую целесообразность новации, довести начатое до 
конца. Наименьшее количество респондентов (до 25 лет — 8 %; старше 
40 лет — 2 %) выполняют роль творца. Следопытов оказалось среди рес-
пондентов до 25 лет — 22 %, а в возрасте старше 40 лет — 5 %. Доработ-
чиков — до 25 лет — 4 %, а в возрасте старше 40 лет — 55 %.

Распределение респондентов по ролям в инновационном процессе по-
казало, что в группе до 25 лет больше людей, внедряющих решения, и 
творцов, создающих возможности. Тогда как в группе старше 40 лет пре-
обладают в большей степени доработчики, т. е. люди реализующие ре-
шения на практике в реальном производственном процессе. Несмотря на 



Общая и социальная психология
2

0
1

3
. №

 2
ht

tp
://

ei
zv

es
tia

.is
ea

.ru

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

И
Р

К
У

Т
С

К
О

Й
 

Г
О

С
У

Д
А

Р
С

Т
В

Е
Н

Н
О

Й
Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
Е

С
К

О
Й

 
А

К
А

Д
Е

М
И

И
(Б

ай
ка

ль
ск

ий
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
й 

ун
ив

ер
си

те
т 

эк
он

ом
ик

и 
и 

пр
ав

а)

Э
ЛЕ

КТ
РО

Н
Н

Ы
Й

 Н
АУ

Ч
Н

Ы
Й

 Ж
УР

Н
А

Л

разное соотношение новаторских ролей в рассматриваемых возрастных 
группах, инновационная деятельность — это командное взаимодействие 
и только сотрудничество единомышленников, каждый из которых вы-
полняет роль, наиболее подходящую ему в инновационном процессе, по-
может принести наибольшую пользу в многогранном мире инноваций. 

Вторым этапом нашего исследования было исследование особеннос-
тей проявления инновационного потенциала личности с помощью ме-
тодики Ю. А. Власенко, В. К. Калина. На основе кластерного анализа 
были построены следующие корреляционные плеяды в зависимости от 
возраста (рис.).

И И
О О

Д Д

П П

СС

КК

ОЖОЖ
СУСУ

СССС

ОПС

ФЗФЗ

РЗ РЗ

ОПС

а б

И — возможность обнаружения новой информации
О — возможность адекватной оценки нового явления
Д — возможность эффективно действовать в новой ситуации
П — реализация ИПЛ на уровне взаимодействия с природой
С — реализация ИПЛ на уровне взаимодействия с социумом
К — реализация ИПЛ на уровне взаимодействия с культурой
ОЖ — реализация ИПЛ на уровне организации собственной жизни
СУ — социальная установка
СС — социальный стереотип
ОПС — определение проблемной ситуации
ФЗ — формулировка задачи по разрешению проблемной ситуации
РЗ — решение задачи в рамках проблемной ситуации

P < 0,05 P < 0,01

Корреляционные плеяды для групп до 25 лет (а) и свыше 40 лет (б) 
(прямыми и пунктирными линиями обозначены  

прямые и обратные связи соответственно)

Статистический анализ полученных данных по разным возрастным 
выборкам демонстрирует следующую специфику в функционировании 
структуры ИПЛ.

В возрастной группе до 25 лет к ведущим компонентам, вносящим 
наибольший вклад в ИПЛ, относятся: возможность адекватной оценки 
нового явления, которая, как правило, носит позитивно-дифференциро-
ванный характер, и возможность осмысленно-интенсивного поиска но-
вой информации. 

Проявление ИПЛ на уровне организации собственной жизни в боль-
шей степени детерминируется культурой, с которой взаимодействует 
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молодой человек, несколько меньшее, но также значительное влияние 
оказывает социальное взаимодействие, сильна возможность к инно-
вационному взаимодействию с природой как средой. В следующий по 
степени выраженности кластер вошли: возможность к инновационной 
деятельности, имеющая преимущественно инициативно-преобразова-
тельный характер; способность к обнаружению проблемной ситуации, 
формулировке и решению задач по ее разрешению, реализация которых 
происходит с преимущественной опорой на социальную установку и час-
то носит конфликтный характер. В отдельный, имеющий наименьшее 
влияние на успешную реализацию ИПЛ, кластер входят: функциональ-
но-накопительский, негативно-генерализованный и вынужденно-при-
способительский типы реализации инновационных возможностей, свя-
занные с социальными стереотипами, являющимися неэффективными 
при инновационном взаимодействии человека с миром.

В возрастной группе старше 40 лет значение позитивно-диффе-
ренцированного отношения, оценки новых явлений и событий также 
существенно, но первоочередным уровнем реализации ИПЛ здесь вы-
ступает организация личностью собственной жизни. Этот факт соот-
ветствует разработанной в 1950-х гг. С. Л. Рубинштейном концепцию 
личности как субъекта жизни. Способность строить свои отношения с 
миром, выбирать жизненную позицию характеризует личность на вы-
сшем уровне ее развития. Личность в качестве субъекта организует и 
структурирует свою жизнь, регулирует ее ход, выбирает и осуществля-
ет избранное направление. Интегрированность ИПЛ, которая состоит 
в реализации личностью различных инновационных возможностей и 
типов их осуществления, с возрастом уменьшается. На это указывает 
значительное уменьшение статистически достоверных связей в струк-
туре ИПЛ (см. рис.). 

Преобладающая роль такого социально-психологического механиз-
ма реализации ИПЛ как СУ (социальные установки) особенно выражена 
в группе молодых испытуемых (до 25 лет). С возрастом таких связей ста-
новится меньше.

В старшей группе остается статистически достоверная корреляция 
между СУ и возможностью осуществления инновационной деятельнос-
ти. Эти данные, вероятно, указывают на то, что в молодом возрасте ши-
рокое использование механизма социальной установки лежит в основе 
активного поиска эффективных способов взаимодействия с миром в са-
мых различных сторонах жизни. А в старшем возрасте такой поиск уже 
завершен. И остается сформированной и активно используется связь СУ 
с инновационной деятельностью. В старшей возрастной группе испыту-
емые в инновационной ситуации опираются на те механизмы, которые 
уже закрепились в жизни.

Попытка объяснить полученный парадоксальный факт уменьшения 
степени интегрированности ИПЛ с возрастом может быть реализована 
в следующем направлении. Как показано в работах С. Л. Рубинштейна, 
любое прогрессивное развитие — есть преобразование низшего по мере 
возникновения высшего, а не надстраивание второго над первым. 

Опираясь на мысль С. Л. Рубинштейна, что основным для разви-
тия психических процессов и личности в целом является интеграция, 
Б. Г. Ананьев в своих трудах приходит к выводу, что развитие — это воз-
растающая по масштабам и уровням интеграция — образование круп-
ных блоков, систем и структур [1].

Т. А. Терехова
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Следовательно, продуктивным, на наш взгляд, является предполо-
жение, что развитие ИПЛ реализуется не через становление его внут-
риструктурных новообразований, а через реализацию конкретно вы-
бираемых личностью способов взаимодействия с миром, в укреплении 
связей инновационных возможностей с психологическими механизма-
ми их реализации. 

Рассмотрим проявления инновационного потенциала личности в за-
висимости от исполнения социальных ролей. Значимые положительные 
корреляционные связи определены между возможностью обнаружения 
нового информационного пространства и ориентации в нем (Г) и умени-
ем проращивать семена идей и находить ответы, умением разрабатывать 
стратегические планы (следопыт) (r = 0,675; p < 0,05); между возмож-
ностью обнаружения нового информационного пространства и ориен-
тации в нем (Г) и умением инициировать идеи, основанные на анализе 
рынка (r = 0,765; p < 0,01); между возможностью адекватной оценки но-
вого явления (А) и умением инициировать идеи, основанные на анализе 
рынка (творец) (r = 0, 659; p < 0,05); между возможностью эффективно 
действовать в новой ситуации (П) и умением оценить экономическую це-
лесообразность новации, довести начатое до конца (делатель) (r = 0,762; 
p < 0,05) и умением превращать абстрактные идеи в практические мето-
ды (доработчик) (r = 0,798; p < 0,05).

В целом, в исследуемой выборке преобладает позитивно-дифферен-
цированный тип, при котором типы реализации инновационной воз-
можности адекватны оценке нового явления. Среди особенностей доми-
нирования различных инновационных возможностей доминирующим 
оказался АГП, где в качестве субдоминанты и фона выступают, соответс-
твенно, возможность к обнаружению новой информации (Г) и продук-
тивной инновационной деятельности (П).

Процесс реализации ИПЛ можно представить как единство трех акту-
ализируемых личностью в процессе взаимодействия с миром потенций: 

– к обнаружению новой информации; 
– к адекватной оценке нового явления; 
– к инновационной деятельности, на разных уровнях этого взаимо-

действия (с природой как средой, социумом, в рамках культуры и в ор-
ганизации человеком собственной жизни). 

Нами выявлены и описаны существенные структурные, количествен-
ные и качественные особенности проявления инновационного потенциа-
ла личности в зависимости от исполнения социальных ролей в процессе 
профессиональной деятельности. Социальные роли новаторского типа 
не могут быть плохими или хорошими, все они соответствуют этапам ин-
новационного процесса, поэтому для успешной реализации бизнес-про-
ектов в команде новаторов должно быть оптимальное сочетание всех без 
исключения ролей: следопыт, делатель, творец, доработчик. 
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