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ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

Актуализация потенциальных возможностей человека, его непрерывное саморазвитие и совершенствование в условиях стреми-

тельно меняющегося социального, экономического, цифрового, технологического, политического пространства ставят новые ори-

ентиры государственной молодежной политики, связанные, с одной стороны, с выявлением личностных ресурсов, с другой сторо-

ны, с совершенствованием их качества. В этой связи особую значимость приобретает нацеленность образовательной среды на 

актуализацию научного потенциала обучающихся, развитие у них умений и навыков научно-исследовательской деятельности, что 

требует особой организации мыследеятельности обучающихся, ориентированной на инновационность и креативность. Данный факт 

определил проблему актуального исследования, которая состоит в изучении характера влияния инновационно-ориентированной 

мыследеятельности на развитие научного потенциала личности. Цель исследования состоит в изучении специфики влияния инно-

вационно-ориентированной мыследеятельности на развитие научного потенциала личности. В исследовании использован метод 

эксперимента, в ходе которого изучены и осмыслены отличительные характеристики научного потенциала личности обучающихся 

в зависимости от ступени образования, выявлены ресурсы актуализации данного феномена, показано влияние параметров ин-

новационно-ориентированной мыследеятельности обучающихся на их научный потенциал. Выборку составили 233 респондента: 

110 обучающихся старших классов школы и 123 студента вуза, средний возраст респондентов – 17,4 лет. Полученные эмпирические 

результаты обработаны в программе «IBM SPSS Statistics 23» с использованием непараметрических критериев Краскела-Уоллиса, 

Манна-Уитни, Спирмена, Вилкоксона и множественного регрессионного анализа. Результаты: 1) обучающиеся с более выраженным 

научным потенциалом личности характеризуются склонностью к теоретическому мышлению, креативным подходом к решению 

проблемно-поисковых задач, разработкой инновационно-ориентированных идей, в отличие от обучающихся с невыраженным или 

слаборазвитым научным потенциалом личности; 2) параметры научного потенциала личности проявляются неравномерно на раз-

ных ступенях образования: ресурсами развития у старшеклассников являются показатели мотивационного компонента научного 

потенциала личности, у студентов вуза усиливается значение рефлексивности исследовательской деятельности и операционального 

компонента; 3) показатели инновационно-ориентированной мыследеятельности влияют на эксплицитность научного потенциала об-

учающихся на разных ступенях образования. Вывод: психологическим условием развития научного потенциала личности является 

ее инновационно-ориентированная мыследеятельность.

Ключевые слова: научный потенциал личности, инновационно-ориентированная мыследеятельность, психологическая готовность 

к научно-исследовательской деятельности, креативность личности, инновационность мышления.
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Razuvaeva TN1,2, Shitikova EV2

INNOVATION-ORIENTED THINKING ACTIVITY AS A PSYCHOLOGICAL CONDITION FOR THE 
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC POTENTIAL OF AN PERSON

Actualization of human potential, its continuous self-development and improvement in the rapidly changing social, economic, technological, 

political space set new benchmarks for the state youth policy, associated, on the one hand, with the identification of personal resources, on the 

other hand, with improving their quality, which directs close attention to the development of appropriate conditions primarily in the educational 

space, which determines and directs the situation In this regard, the focus of the educational space on the actualization of the scientific 

potential of students, the development of their skills and skills of research activity, which requires a special organization of thought activity of 

students, focused on innovation and creativity. This fact has determined the problem of current research, which is to study the nature of the 

influence of innovation-oriented mental activity on the development of an individual’s scientific potential. The purpose of research is to study the 

specifics of the influence of innovation-oriented mental activity on the development of an individual’s scientific potential. The research objective 

is to study the specifics of the influence of innovation-oriented thinking activity on the development of scientific potential of personalityт. The 

study used the method of ascertaining experiment, during which the distinctive characteristics in the manifestation of the scientific potential 

of students’ personalities depending on the level of education were studied and comprehended, the resources for updating this phenomenon 

were identified, and the influence of the parameters of innovation-oriented mental activity of students on their scientific potential was shown. 

The sample consisted of 233 respondents, including 110 high school students and 123 university students, of whom 59 % were female and 

41 % were male, the average age of the respondents was 17.4 years. The obtained empirical results were processed in the program «IBM SPSS 

Statistics 23» using nonparametric criteria of Kruskal–Wallis, Mann–Whitney, Spearman, Wilcoxon signed-rank test and multiple regression 

analysis. Results: 1) students with more pronounced scientific potential of personality are characterized by a tendency to theoretical thinking, 

creative approach to solving problem-solving tasks, development of innovation-oriented ideas, in contrast to students with unexpressed or 

poorly developed scientific potential of personality; 2) parameters of scientific potential of personality are manifested unevenly at different levels 

of education: the resources of development in high school students are indicators of motivational component of scientific potential of personality, 

in university students strengthened the scientific potential of personality; 3) parameters of scientific potential of personality are manifested 

unevenly at different levels of education. Conclusion: innovation-oriented thinking activity is a psychological condition for the development of 

scientific potential of the personality.

Keywords: scientific potential of personality, innovation-oriented thinking activity, psychological readiness for research activity, creativity of 
personality, innovativeness of thinking.
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Введение. Вызовы современной действительности 
трансформируют условия жизнедеятельности челове-
ка, требуя от личности четкой реакции на постоянно 
возникающие ситуации неопределенности, способству-
ющей наиболее эффективному и благополучному ее 
разрешению. В этой связи преобразовываются требо-
вания, предъявляемые к профессионализму современ-
ного специалиста, приоритетными из которых является 
умение нестандартно и инновационно мыслить (В.С. Ла-
зарев, В.И. Слободчиков, А.А. Нестеренко, Г.В. Терехо-
ва, С.Р. Яголковский и др.), обладать умениями иссле-
довательской деятельность и при необходимости быть 
готовым к их реализации (А.В. Леонтович, Л.А. Казари-
на, Н.В. Бордовская и др.). Современное научное сооб-
щество особый акцент делает на модернизации условий 
подготовки будущих специалистов, от профессионализ-
ма которых в широком смысле зависит благополучие 
государства. По этой причине система образования 
становится приоритетным ресурсом для долгосрочного 
инвестирования в человеческий капитал посредством 
актуализации человеческого потенциала (Е.И. Ерошен-
кова, И.В. Исаев, З.А. Арсаханова, О.А. Гешко и др.). 

Согласно представлениям А.Н. Поддьякова, 
Н.Н. Поддьякова, основной способ совладания с вы-
зовами окружающей нестабильной действительности 
связан со способностью личности преодолевать но-
визну (неопределенность) через экспериментирование 
[6], существенным условием которого является уме-
ние актуализировать собственный научный потенциал. 
Научный потенциал личности трактуется как систем-
ная личностная характеристика, показывающая го-
товность и способность результативно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность (И.Ф. Исаев, 
Н.И. Исаева) [7]. К.А. Абульханова-Славская указывает, 
что овладение собственными возможностями позво-
ляет преобразовывать их в собственные ресурсы, что 
детерминирует их дальнейшее развитие [1], т.е. само-
совершенствование. Однако любая потенция чело-
века раскрывается в деятельности (С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абульханова-Славская, В.А. Толочек и др.), кото-
рая, в свою очередь, обусловливает появление новых 
качеств субъекта (В.А. Толочек [10]). Таким образом, 
необходимость ориентации образовательной среды 
на развитие научного потенциала обучающихся оче-
видна как для личностного совершенствования, так и 
для профессионального развития. По словам Е.В. Ле-
оновой, творческий потенциал и готовность к перма-
нентному самосовершенствованию являются наиболее 
приоритетными качествами современной личности [5], 
что обостряет проблему преемственности ступеней об-
разования. Внедрение элементов исследовательской 
деятельности в учебный процесс детерминируют твор-
ческую инициативу обучающихся [3]. 

Результаты исследований показывают наличие про-
блемы нереализованности научного потенциала совре-
менных обучающихся (И.И. Решетнёва [8], Н.В. Бордов-
ская [2], С.Н. Костромина [4], Н.Н. Ставринова [9] и др.), 
что определяет необходимость разработки и внедрения 

в образовательный процесс школы и вуза психолого-пе-
дагогических условий, детерминирующих актуализацию 
данного личностного образования. 

Таким образом, научный потенциал является лич-
ностным ресурсом, обеспечивающим готовность и спо-
собность функционально и результативно выполнять 
научно-исследовательскую деятельность. Опираясь на 
концептуальную модель деятельности (А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин), целесообразно рассмотреть структуру 
научного потенциала личности через мотивационный, 
когнитивный, операциональный, рефлексивный ком-
поненты. Мотивационный компонент рассматривается 
через мотивированность к научно-исследовательской 
деятельности и научно-творческую активность; когни-
тивный – через выраженное теоретическое мышление 
исследователя, его нацеленность на креативность и 
инновационность; операциональный – через владение 
умениями и навыками исследовательской деятельно-
сти; рефлексивный – осмысленное оценивание эффек-
тивности собственной деятельности, ее корректировку 
и анализ результата. Грамотную и эффективную реа-
лизацию научного потенциала личности обусловливает 
развитая мыследеятельность, ориентированная на кре-
ативность и инновационность. 

Стремление изучить специфику влияния инноваци-
онно-ориентированной мыследеятельности на развитие 
научного потенциала личности обучающихся на разных 
ступенях образования (школа, вуз) определило цель на-
стоящего исследования. Мы предположили, что пока-
затели инновационно-ориентированной мыследеятель-
ности влияют на общий уровень и параметры научного 
потенциала личности.

Материалы и методы исследования. Для верифи-
кации гипотезы и решения эмпирических задач приме-
нены психодиагностические методики: компьютерная 
программа для диагностики показателей научного по-
тенциала личности (М.А. Сурушкин, Г.В. Макотрова и 
др.), тест «Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова), «Мно-
гофакторный личностный опросник» (16PF), фактор 
«В» (Р. Кеттелл), диагностика личностной креативности 
(Е.Е.Туник); опросник М. Киртона (KAI). 

Выборку составили 233 обучающихся школы 
(N = 110) и вуза (N = 123), средний возраст респон-
дентов 17,4 лет. Результаты исследования обработаны 
в программе «IBM SPSS Statistics 23» с применением 
непараметрических критериев Краскела-Уоллиса, Ман-
на-Уитни, Спирмена, Вилкоксона и множественного ре-
грессионного анализа. 

Результаты исследования. Анализ эмпирических 
результатов позволил обнаружить различия в особен-
ностях научного потенциала обучающихся старших 
классов школы и студентов вуза (таблица 1). 

Согласно таблице 1, различия наиболее значимы 
по показателям, определяющим инновационно-ори-
ентированную мыследеятельность, операциональную 
готовность к исследовательской деятельности и реф-
лексивность. Значимых различий не обнаружено по 
показателям: «мотивированность к исследованию», 
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«креативность», «любознательность» и «склонность к 
риску», что свидетельствует о ресурсных возможностях 
данных параметров для совершенствования научного 
потенциала обучающихся школы и вуза. Полученные 
эмпирические результаты, с одной стороны, 
свидетельствуют о том, что параметры научного 
потенциала обучающихся проявляются неравномерно, 

при этом ресурсами развития у обучающихся старших 
классов школы являются показатели мотивационного 
компонента научного потенциала личности, у 
студентов вуза усиливаются значения рефлексивности 
исследовательской деятельности и операционального 
компонента.

Таблица 1. Эксплицитность показателей научного потенциала обучающихся (ср.б., р=0,01)

Показатели Старшеклассники Студенты U-Манна-Уитни

мотивированность к исследованию 2,74 2,86 98,3

логическое мышление 2,32 3,88 59,8*

абстрактность мышления 5,18 6,14 98,4*

креативность 67,11 69,87 74,4

любознательность 17,09 18,01 64,2

склонность к риску 14,19 15,58 51,8

инновационность мышления 68,55 82,91 118,1*

операциональная готовность 2,29 2,56 78,3*

рефлексивность 5,07 6,59 67,7*

уровень развития НПЛ 2,38 2,69 101,8*

Дальнейший анализ эмпирических результатов 
позволил обнаружить значимые различия в 
эксплицитности показателей компонентов научного 
потенциала обучающихся в зависимости от уровня его 
развития (таблица 2). Однако наиболее существенно 
они представлены по показателям инновационно-

ориентированной мыследеятельности («логическое 
мышление», «абстрактность мышления», «креативность», 
«инновационность мышления»), что свидетельствует об 
их ключевой роли в развитии и проявлении научного 
потенциала обучающихся. 

Таблица 2. Соотношение показателей инновационно-ориентированной мыследеятельности и научного потенциала обучающихся (ср.б., р = 0,01)

Показатели Уровень научного потенциала личности H-Краскела-Уоллеса

Низкий  Средний  Высокий 

мотивированность к исследованию 2,09 2,68 3,29 98,3

логическое мышление 2,12 3,01 3,78 59,8

абстрактность мышления 5,11 6,06 7,51 98,4

креативность 61,17 72,77 78,26 104,4

любознательность 15,63 17,09 18,11 124,8

инновационность мышления 68,55 82,91 114,22 108,7

операциональная готовность 2,13 2,69 3,31 98,5

рефлексивность 5,07 6,22 6,8 107,73

Таким образом, обучающиеся с более выраженным 
научным потенциалом характеризуются склонностью 
к теоретическому мышлению, креативным подходом 
к решению проблемно-поисковых задач, разработкой 
инновационно-ориентированных идей, в отличие от 
обучающихся с невыраженным или слабо развитым 
научным потенциалом личности.

Для изучения влияния показателей инновационно-
ориентированной мыследеятельности на научный 
потенциал обучающихся был применен множественный 
регрессионный анализ (таблица 3). 

Таблица 3. Множественный регрессионный анализ влияния инновационно-ориентированной мыследеятельности на научный потенциал обучающихся

Показатели Нестандартизированный коэффициент Стандартизированный коэффициент t Значимость

B Станд. ошиб. Бета

логическое мышление 0,048 0,024 0, 124 2,911* 0,004

абстрактность мышления 0,031 0,019 0,454 1,007* 0,208

креативность 0,113 0,028 0,311 5,814* 0,002

инновационность мышления 0,021 0,004 0,501 6,375* 0,003
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Полученные результаты позволили подтвердить ги-
потезу исследования о том, что показатели инноваци-
онно-ориентированной мыследеятельности влияют на 
общий уровень научного потенциала обучающихся на 
разных ступенях образования. Более того, в ходе данно-

го анализа обнаружено влияние отдельных параметров 
инновационно-ориентированной мыследеятельности на 
показатели научного потенциала личности (рис. 1). 

Рис. 1. Множественный регрессионный анализ влияния параметров инновационно-ориентированной мыследеятельности на показатели научного 
потенциала личности обучающихся

Заключение и выводы. Таким образом, личности 
с выраженным научным потенциалом характеризуются 
склонностью к теоретическому мышлению, креатив-
ным подходом к решению проблемно-поисковых задач, 
разработкой инновационно-ориентированных идей, в 
отличие от лиц с невыраженным или слаборазвитым 
научным потенциалом. Параметры научного потенциа-
ла обучающихся проявляются неравномерно на разных 
ступенях образования. Ресурсами развития данного 
феномена у старшеклассников являются показатели 
мотивационного компонента научного потенциала лич-
ности, у студентов вуза усиливается значение реф-
лексивности научно-исследовательской деятельности 

и операционального компонента. Показатели иннова-
ционно-ориентированной мыследеятельности влияют 
на эксплицитность научного потенциала обучающихся 
на разных ступенях образования, следовательно, со-
здание в образовательной среде обучающихся школы 
и вуза ситуации, стимулирующей абстрактность, креа-
тивность и инновационность мышления, способствует 
положительной динамике научного потенциала лично-
сти. Полученные эмпирические результаты позволяют 
сформулировать основной вывод исследования: инно-
вационно-ориентированная мыследеятельность являет-
ся психологическим условием развития научного потен-
циала личности.  
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