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Успех  инновационного  пути  развития  России  зависит  от  того,
насколько  будут  сформированы  определенные  качества  субъектов
развития,  способных  реализовывать  свой  инновационный  потенциал.
Модель инновационного потенциала личности во многом предопределяет
разработку  и  реализацию  программы  психологической  подготовки
личности  к  инновационной  деятельности.  Профессионал  в  современном
обществе  обязан  стремиться  к  реализации  своего  инновационного
потенциала, который является сейчас главным капиталом человека. Но для
этого  необходимо  обладать  необходимым  «запасом»  потенциальных
знаний,  умений,  намерений  и  социальных  замыслов.  Поэтому
инновационный  потенциал  личности  представляется  нам  как
сформированная  система  качеств  личности,  позволяющих участвовать  в
различных  инновационных  процессах.  При  формировании
инновационного  потенциала  личности  необходимо  учитывать  фактор
экологической  безопасности,  который  был  бы  определяющим  в
профессиональной  деятельности  инновационной  личности.  Сам  процесс
формирования ИП личности обусловлен не только акцентуацией базовых
качеств  личности,  важны   особенности  социализации,  где  эти  качества
развиваются.

Инновационная  личность  самореализуется  в  профессиональной
деятельности, и очень важно, чтобы цели такой деятельности соотносились
с  требованиями  экологического  порядка.  Это  будет  способствовать
сохранению и накоплению экологического потенциала страны. Учитывая
эти  обстоятельства,  мы  ставим  главную  задачу  -   в  структуре
инновационного  потенциала  личности  формировать  экологическое



сознание.  Тогда  речь  идет  о  необходимости  включения  экологического
образования  во  все  процессы  социализации  личности,  учитывая  как
принципы и сущность экологии,  так и научные обоснования социальной и
педагогической  психологии.  Нас  интересует  такая  инновационная
личность, которая будет экологически образована. При этом необходимо,
чтобы  экологические  принципы  были  отражены  не  только  в
индивидуальном, но и общественном сознании.

Человеческая  деятельность  определенным  образом  изменяет  и
самого  человека  и  среду  его  обитания.  Деятельность  всегда  осознанна,
человек,  производя  те  или  иные  операции,  всегда  сверяет  их   с
общечеловеческими  знаниями  и  ценностями,  во  всяком  случае,  до
возникновения  проблемной  ситуации.  То  есть  действует  в  рамках
направленности  личности,  которая  определяется,  в  том  числе,  и
экологической  культурой  личности,  когда  экологическое  поведение
становится  традицией,  культом,  набором  ценных  ритуалов,  обрядов  и
обычаев.  Экологическая  культура  –  часть  общечеловеческой  культуры,
система  социальных  отношений,  общественных  и  индивидуальных
морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся
взаимоотношения  человека  и  природы.  При  отсутствии  определенного
уровня культуры люди, обладая  необходимыми знаниями, могут ими и не
владеть. В экологическую культуру человека включено его экологическое
сознание  как   совокупность  экологических  и  природоохранных
представлений,  мировоззренческих  позиций  по  отношению  к  природе,
стратегий  практической  деятельности,  направленной  на  природные
объекты [1].

Инновационный  человек  это,  прежде  всего,  экологически
образованный  и  воспитанный  человек,  связывающий  свою
индивидуальную деятельность с экологическим порядком жизни общества.
А  главным  правом  человека  в  аспекте   экологического  образования
следует считать право человека на благоприятную среду жизни. Качество
окружающей  среды  определяет  качество  жизни  и  здоровье  человека  и
общества [2].

В реальности, постоянное ускорение  научно-технического прогресса
и  цифровое  потребление  изменяют   условия  существования  человека  в
социо-био-экологической системе природы, что приводит к загрязнению
окружающей среды действительности. Непрерывный рост потребностей в
ресурсах,  сырье,  территориях  сводит  среду  обитания  к  не
соответствующей условиям  нормальной  жизни  людей,  это,  естественно,
отражается  на  его  здоровье,  в  первую  очередь,  психическое  здоровье.
Поэтому  сегодня  речь  идет  уже  не  о  безопасности  жизнедеятельности
человека, а об угрозе его существования.

Современно  общество  не  может  справиться  с  глобальными
экологическими  проблемами,  происходит  кризис   современного



естественнонаучного  и  экологического  образования.  Понимание
необходимости  экологической  безопасности  подтолкнуло  ученых  к
разработке  научных  подходов,  позволяющих  определить  сущность
экологического  образования,  выделены категории воспитания,  обучения,
формирования  личности  и  массового  сознания.  При этом,  наша  страна,
нацеленная на построение инновационного общества, непрерывно ставит
задачу  формирования  и  развития  экологического  сознания,  что
предполагает  разработку  модели  экологически  образованного  человека.
Для  нашего  исследования  важно  найти  параметры  такого  человека  в
структуре инновационной личности. 

Общая структура  инновационной личности  определялась  [3]  через
функционирование мотивационной и  эмоционально-волевой сфер, а также
познавательных  процессов  и  индивидуально-психологических
особенностей   субъекта  деятельности.  Для  целей  нашего  исследования
рассматривать  качества  необходимо  в  контексте  социально-
психологических  процессов,  происходящих  в  группе,  осуществляющей
совместную  инновационную  деятельность.  Необходимо  определять
фундаментальную составляющую потенциальных возможностей личности
через  её  направленность  в  контексте  потребностей,  мотивов,  целей,  а
реализация и развитие потенциала личности опознается связями с другими
людьми  [4].  Таким  образом,  инновационную  личность  (как  носителя
экологического сознания) нельзя рассматривать в отрыве от социального
окружения,  где  основными  качествами  человека  является  социальное
чувство и социальная ответственность. 

Деятельность  инновационной  личности  можно  разделить  на  два
вида: с риском и без риска. При этом сегодня мы видим, что деятельность
без  риска  обусловлена  рентабельностью,  где  результаты  деятельности
будут востребованы и точно реализованы. Но такая уверенность напрямую
связана   с  экономической  прибылью,  но  никак  не  с  экологической
безопасностью. С другой стороны, ИД с риском предполагает сомнения по
поводу востребованности и экономической рентабельности, и, опять же, не
с  экологической  безопасностью.  Тогда,  на  наш  взгляд,  деятельность,  в
которой  нет  экологической  составляющей,  и  личность  с
несформированным  экологическим  сознанием  не  могут  быть
инновационными.  В  конечном  счёте,  можно  утверждать,  что
инновационную  личность  необходимо  рассматривать  как
сформированную  систему  качеств  личности,  в  первую  очередь,  через
развитие в ней экологической составляющей.

В  своей  работе  [5]  мы давали  научное  обоснование  создания
комплекса  методических  средств  для  изучения  характерологических
особенностей  инновационной  личности  и  представляли  набор
стандартизированных  опросников  и  методик  для  отработки  типовой
технологии  диагностики  инновационной  личности.  Нами  применялись



методики  определения  нейрофизиологических  и  психофизиологических
оснований  личности.  Определялась  эмоциональная  устойчивость,
гибкость-ригидность,  легкость-сложность  приобретения  навыков,
завязывания социальных контактов, склонность к риску.  Особое значение
имеют признаки акцентуации личности и разные пси-аномалии. 

В  рамках  данного  исследования  нас  особо  интересует   наличие
движущих  сил,  побуждающих  добиваться  желаемых  результатов  в
профессиональной деятельности.  А также возможность прогнозирования
поведения  личности  в  ситуации  неопределенности,  которая  побуждает
выбирать  осторожные  или  рисковые  стратегии.  На  формирование
мотивации  экологического  поведения  влияют  экологическая,
экономическая, социальная и культурная составляющие. При диагностике
такой мотивации нужно учитывать следующие критерии: эффективность,
справедливость,  реализуемость,  гибкость,  заложенность  долговременных
стимулов, социально-политическая целесообразность [6]. Имеет значение
и  социальный интеллект  как  стремление  к  самопознанию,  возможности
быстрой адаптации   к новым условиям.

В  заключение  хотелось  бы  сказать  о  том,  что  при  ориентации
общества   на  инновационное  будущее  необходимо  в  модель
инновационного  человека   заложить  экологическое  осознания  своего
непосредственного участия  к проблемам безопасности существования не
только себя,  но и всей планеты в целом. Именно поэтому нами и было
включено экологическое сознание  как основной параметр инновационной
личности.
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