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Аннотация: В статье дан психометрический анализ авторского специализированного семантического диф-
ференциала для оценки инновационного потенциала личности. При составлении методики авторы опирались на 
модель структурно-уровневой организации инновационного потенциала личности Тереховой Т.А., Белан М.А. Авто-
рами оценены психометрические свойства опросника: дискриминативность, надежность, валидность, выявлена 
высокая внутренняя согласованность шкал специализированного семантического дифференциала: мотивация, оза-
рение, предприимчивость, креативность, внедрение – коэффициент α-Кронбаха больше 0,7. 
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Annotation: Ethical regulation of economic activity was regarded as derived or wasn’t studied at all in the model 
of economic behavior. Its importance in modern psychology is essentially growing that causes contradiction between 
market and ethical standards of social relations and escalates the self-concept conflict. New psychological socialization 
mechanisms appear but they stay insufficiently examined. On the basis of integrity approach they evolved two projections 
of holistic global self, ethical and market ones, which are implemented in two self-images: Real Self, Ideal Self and the 
Demanded Self. It permitted to the empirical research to explicate the system of ideas and self-estimation united into self-
concepts. They proved empirically the working hypothesis concerning new socialization mechanisms: adequate degree of 
dissonance of market and ethical ideas and their self-estimations corresponds to more effective economic socialization; 
reduction of dissonance related to market and ethical contradictions solving corresponds to increase of socialization. The 
psychological view of socialization mechanism was detected. The obtained results permit to diagnose the readiness of the 
agent for economic activity in conditions of changing society. 
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В настоящее время социальная значимость про-
блемы развития инновационного потенциала россиян 
осознана достаточно хорошо, причем на всех уровнях 
власти, различных общественных институтов, включая 
систему общего и профессионального образования. По-
нятие «инновационный потенциал» стало «концепту-
альным отражением феномена инновационной деятель-
ности» [6, с.87].

Способность генерировать и реализовывать нов-
шества (в психологическом плане) отражены в понятии 
инновационного потенциала личности. Под инноваци-
онным потенциалом личности В.Е. Клочко понимает 
«совокупность социокультурных и творческих характе-
ристик личности, выражающихся в готовности совер-
шенствовать свою профессиональную деятельность, а 
также наличие внутренних, обеспечивающих эту готов-
ность средств и методов» [4, с.36].

Инновационный потенциал личности выступает 
мощным фактором развития, определяющим готовность 
изменять, отказаться от стереотипов. Вследствие этого, 
становится очевидной необходимость поиска средств, 
позволяющих развить и измерять инновационный по-
тенциал личности, которым обладает человек. В связи 
с этим усиливается потребность в экспериментальных 
и эмпирических исследованиях данного явления. Это и 
определило цель настоящей статьи: операциональное 
определение инновационного потенциала личности.

Психометрический анализ авторского специализи-
рованного семантического дифференциала для оценки 
инновационного потенциала личности проводился нами 
на разновозрастной российской выборке.

Специализированный семантический дифференци-
ал для оценки инновационного потенциала личности по-
зволяет исследовать общий показатель инновационного 
потенциала личности. Методика включает 31 дескрип-
тор, образующий 5 шкал (мотивация, озарение, пред-
приимчивость, креативность, внедрение).

Экспериментальную базу исследования составили 
студенты города Иркутск Байкальского Государственно-
го Университета Экономики и Права, студенты Нацио-
нально Исследовательского Иркутского Государствен-
ного Технического Университета, а также жители города 
Иркутска в возрасте от 21 до 60 лет.

Всего в исследовании приняли участие 805 чело-
век, из них 25 человек состояли в экспертной группе, 50 
человек участвовали в пилотажном исследовании, и 730 
человек составили нормативную выборку. 

Репрезентативная выборка формировалась по 
принципу рандомизации с учетом условия: (1) любой 
человек в пределах совокупности имел равные возмож-

ности быть отобранным для участия в исследовании; (2) 
любое сочетание из n объектов (где n – количество слу-
чаев в выборке) имело равные возможности быть ото-
бранными для анализа.

Адаптация авторского специализированного се-
мантического дифференциала для оценки инновацион-
ного потенциала личности, включала три этапа. В за-
дачи первого этапа входило непосредственное констру-
ирование опросника. В качестве экспертов в формулиро-
вании пунктов семантического дифференциала приняли 
участие 25 человек. В нее вошли люди, имеющие выс-
шее психологическое образование, практикующие пси-
хологов, в возрасте от 24 до 40 лет. Перед группой была 
поставлена задача – написать 10-15 слов-ассоциаций 
(существительное, глагол, наречие и т.п.) со словосоче-
танием «инновационный потенциал личности».

После получения данных, была составлена та-
блица первичного семантического дифференциала. В 
данную таблицу вошли слова ассоциации экспертной 
группы, имеющимися данными в различной литерату-
ре, словарях. К каждому слову подбирался антоним с 
определенной корректировкой. Так был сформирован 
банк данных, включающий около 146 биполярных слов, 
которые представляли собой вербальную операциона-
лизацию типичных ассоциаций инновационного потен-
циала личности. В первый вариант опросника вошло 
146 биполярных слов, каждая пара слов оценивалась 
респондентом по схеме: выбрать одно из двух слов и 
оценить насколько данное слово проявляется в искомом 
понятии. Градация оценок состояла от -3 до 3 (шкалы с 
семью промежуточными градациями), при этом значе-
ние оценки – слово справа\слева проявляется всегда, -2 
и +2 – проявляется в большинстве случаев, -1 и +1 – про-
является достаточно часто, а 0 – либо то и другое соот-
ветствует в равной степени (Приложение 6).

Выборку для пробного предварительного исследо-
вания составило 50 человек. Пилотажное исследование 
служит уточнению адекватности использования тех или 
иных исследовательских средств.

После апробации была составлена таблица для се-
мантических универсалий. По каждой шкале находили 
среднее арифметическое значение, рассчитанное путем 
сложения группы чисел и деления на количество этих 
чисел. Из полученного списка средних мы искали мак-
симальное отрицательное и максимальное положитель-
ное число для нахождения диапазона размаха средних. 
У нас получилось от -2,36 до 1,76 , а размах равен 4,12. 

Далее производим отступ от каждого края диапа-
зона размаха средних 10% (т.к. при отступе 25% мы по-
лучили слишком много шкал, входящих в диапазоны) в 
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сторону середины диапазона, получаем два отступа -2,36 
до -1,95 – левый диапазон; 1,35 до 1,76 – правый. Выде-
ляем все дескрипторы (левый при знаке «–»; правый при 
знаке «+») шкал, среднее значение по которым входит 
в один из диапазонов отступа. Список этих дескрипто-
ров и составил групповую семантическую универсалию 
оценки инновационного потенциала личности.

Данные были подвергнуты факторному анализу и 
корреляционному анализу при помощи статистического 
пакета SPSS 16.0 for Windows. В семантический диффе-
ренциал для оценки инновационного потенциала лично-
сти нами были включены только те пункты, факторный 
вес которых больше 0,6. Шкалы семантической универ-
салии (развитие, передовой, рост, способный, креатив-

ный, движение, умелый, внедрять, гибкость, инициатива, 
новизна, самоактуализация, мотивация, совершенный, 
лидирующий, активный, улучшение, предприимчивый, 
прогрессивный, продвижение, целеустремленный, но-
ватор) так же были включены в окончательный вариант 
опросника. Следует отметить, что при составлении ме-
тодики мы опирались на модель структурно-уровневой 
организации инновационного потенциала личности Те-
реховой Т.А., Белан М.А. 

После того, как был сконструирован окончатель-
ный вариант авторского специализированного семан-
тического дифференциала для оценки инновационного 
потенциала личности, мы провели эмпирическое иссле-
дование на нормативной выборке. В исследование были 
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Развит. \ регресс. 240 0 -1,825 1,69993 -3 3
Застой \ прорыв 240 0 1,6208 1,4814 -3 3
передовой \отстающий 240 0 -1,5542 1,36804 -3 3
Идейный \ материальный 240 0 -0,7458 2,11934 -3 3
Рост \ стагнация 240 0 -1,6833 1,57641 -3 3
Несовершенный \ соверш. 240 0 2,0375 1,34858 -2 3
Способный \бездарный 240 0 -1,8875 1,19616 -3 2
Отстающий \ лидирующий 240 0 1,7917 1,27674 -2 3
Креативный \ банальный 240 0 -1,65 1,40322 -3 2
Пассивный \активный 240 0 1,8542 1,4317 -2 3
Теоретик \ практик 240 0 1,025 1,58425 -3 3
Ухудшенный \ улучшение 240 0 1,8792 1,28313 -3 3
Вялый \ предприимчивый 240 0 1,875 1,2547 -3 3
Движение \ неподвижность 240 0 -1,7458 1,51353 -3 3
Регрессивный \ прогрессивный 240 0 1,8375 1,33924 -3 3
Влияние \ зависимость 240 0 -1,0125 1,61448 -3 3
Стандартный \ творческий 240 0 1,5 1,5765 -3 3
Распространение \ сосредоточение 240 0 0,5542 1,73241 -3 3
Ведущий \ ведомый 240 0 -1,2417 1,66679 -3 3
Умелый \ неумелый 240 0 -1,5917 1,47785 -3 3
Конформный \ неконформный 240 0 -0,1167 1,68022 -3 3
Производство \ потребление 240 0 -1,0292 1,83275 -3 3
Остановка \ продвижение 240 0 1,7583 1,44926 -3 3
Внедрять \ упразднять 240 0 -1,5333 1,58936 -3 3
Гибкость \ топорный 240 0 -1,65 1,43565 -3 3
Инициативный \ инфантильный 240 0 -1,9542 1,4729 -3 3
Новизна \ устарелость 240 0 -2,0042 1,45648 -3 3
Самоактуал. \ деактуал. 240 0 -1,7167 1,16922 -3 1
Бесцельный \ целеустремлен 240 0 2 1,33508 -3 3
Мотивация \ демотивация 240 0 -1,7542 1,47857 -3 3
Консерватор \ новатор 240 0 1,6958 1,45331 -2 3

Таблица 1
 Результаты исследования дискриминативности
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так же включены методики: «Методика для из-
учения особенностей проявления инноваци-
онного потенциала личности» Власенко Ю.А., 
«Склонность к новизне» Г. Цукермана, «Личная 
готовность к переменам»(SCRS) и «Степень го-
товности к риску» А.М. Шуберта. Нормативная 
выборка составила 730 человек.

Шкалы опросника (мотивация, озарение, 
предприимчивость, креативность, внедрение) 
были выделены с помощью факторного анализа. 

На втором этапе оценивались психоме-
трические свойства опросника:

1) дискриминативность – способность отдельных 
пунктов дифференцировать обследуемых относительно 
«максимального» или «минимального» результата теста 
в целом; 2) надежность – оценка внутреннего постоян-
ства шкал (коэффициент α-Кронбаха); оценка надежно-
сти – устойчивости, осуществлялась (через две недели) 
с использованием коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена; 3) валидность – оценка конструктной валид-
ности (через корреляции со шкалами других опросни-
ков), факторная валидность изучалась методом главных 
компонент с использованием Varimax-вращения. 

Результаты второго этапа исследования позволили 
сделать вывод о том, что все утверждения соответствуют 
требованиям, предъявляемым к дискриминативности 
(индексы пунктов выше 0,2). Результаты исследования 
дискриминативности представлены в табл. 1.

Анализ внутренней согласованности и устойчи-
вости шкал, произведенный на этом этапе, позволил 
говорить о высокой внутренней согласованности шкал: 
мотивация, озарение, предприимчивость, креативность, 
внедрение – коэффициент α-Кронбаха больше 0,7. Удов-
летворительной можно было признать согласованность 
по остальным шкалам (табл. 2).

Исследование валидности. Конструктная ва-
лидность специализированного семантического диф-
ференциала для оценки инновационного потенциала 
личности оценивался с опорой на теоретический ана-
лиз литературный источников по исследованию ин-
новационного потенциала личности, путем сопостав-
ления показателей конструируемой нами методики с 
показателями стандартизированных и адаптированных 
опросников, направленных на диагностику близких по 
содержанию конструктов (склонность к новизне; лич-
ностная готовность к переменам; готовность к риску; 
реализация инновационного потенциала; возможность 
обнаружения нового; способность эффективно дей-
ствовать в новой ситуации).

Ожидалось, что показатели по шкалам «специ-
ализированного семантического дифференциала для 
оценки инновационного потенциала личности» будут 
положительно, но умеренно коррелировать с показате-
лями других тестов, направленных на оценку различ-
ных аспектов инновационного потенциала личности.

Шкала «Мотивация» включает в себя пункты: 
мотивация, внедрение, способность, движение, ини-
циативность, гибкость, рост. Мотивация понимается 
как побуждение, стремление к деятельности, способ-
ности к намеченной деятельности, а так же интересы, 
личностные ценности, умение и желание меняться под 
динамично развивающийся мир. Шкала связана с воз-
можностью адекватной оценки нового явления (аксио-
логический аспект ИПЛ) (r=0,155; р=0,016) методики 
«Изучения особенностей проявления инновационно-
го потенциала личности» и со шкалой «страстность» 
(r=0,148; р=0,021) методики «Личностная готовность к 
переменам». Понимается как энергичность, неутоми-
мость, повышенный жизненный тонус, понимание и 
принятие нового, побуждение к действию, динамиче-
ский процесс, организованность, способность челове-
ка деятельно удовлетворять свои потребности.

«Озарение» состоит из пунктов: прорыв, передо-
вой, совершенный, лидирующий, развитие, прогрес-
сивный. Озарение можно понимать, как интеллектуаль-
ное явление, суть которого в неожиданном, мгновенно 
возникающем понимании стоящей задачи, проблемы и 
структуры ситуации в целом, посредством нахождении 
и осмысления ее решения. Данная шкала так же кор-
релирует со шкалой «страстность» (r=0,145; р=0,024) 
методики «Личностная готовность к переменам».

В шкалу «предприимчивость» включены пун-
кты: предприимчивость, целеустремленность, умелый, 
активный, продвижение, улучшение. Прежде всего 
«предприимчивость» – это качество и характеристи-
ки, дающие возможность продвигать нововведения, 
внедрять их в практику, противодействовать консерва-
тивному большинству, негативно или нейтрально от-
носящемуся к разработке инновации. С данной шкалой 

Таблица 2. 
Показатели надежности специализированного семантиче-

ского дифференциала для оценки инновационного потенци-
ала личности (внутренняя согласованность, устойчивость)

Примечание: ** корреляция значимы при p<0,001

Шкалы опросника α-Кронбаха r-Спирмена
Мотивация 0,80 0,731**
Озарение 0,77 0,853**
Предприимчивость 0,75 0,813**
Креативность 0,73 0,756**
Внедрение 0,69 0,865**

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ



70

Психология в экономике и уПравлении 2013, №1 

так же просматривается связь с методикой «Личност-
ная готовность к переменам». Корреляция со шкалами 
«страстность» (r=0,221; р=0,0005), «смелость, пред-
приимчивость» (r=0,216; р=0,0007), «уверенность» 
(r=0,16; р=0,012), «толерантность к двусмысленности» 
(r=0,137; р=0,033). С методикой «Изучения особен-
ностей проявления инновационного потенциала лич-
ности» выявилась связь с компонентом «возможность 
адекватной оценки нового явления (аксиологический 
аспект ИПЛ)» (r=0,171; р=0,007). Так же есть корреля-
ция с тестом «Склонность к новизне» Г. Цукермана со 
шкалой характеризующая чувство новизны и стремле-
ние к не знакомым ощущениям (r=0,136; р=0,035).

 «Креативность» охватывает пункты: новиз-
на, влияние, креативность, самоактуализация, произ-
водство, практика. Креативность, то есть творческие 
способности, позволяющие продуцировать принципи-
ально новые идеи, находить решение и необычное ви-
дение к проблеме или ситуации. Шкала связана с мето-
дикой «Личностная готовность к переменам», а именно 
с пунктами «страстность» (r=0,232; р=0,0002) и «уве-
ренность» (r=0,14; р=0,029). Основана на вере в себя, в 
свои досто инства и в свои силы, в то, что все возможно, 
стоит только захотеть, повышенный жизненный тонус.

Шкала «Внедрение» содержит: материальный, 
стандартный, новатор, распространенность, конформ-
ность. Под внедрение мы понимаем некое осознанное 

волевой действие, 
с п о с о б н о с т ь 
к целенаправ-
ленному вос-
созданию новой 
позиции(мысли, 
решения, идеи) 
консолидируя с 
позицией обще-
ственности, уме-
ние находить 
нужный баланс 
с противостоя-
нием большин-
ства. Шкала свя-
зана с пунктами 
« с т р а с т н о с т ь » 
(r=0,141; р=0,028), 
«смелость, пред-
приимчиво сть» 
(r=0,147; р=0,022), 
«адаптивность» 
(r=0,13; р=0,044), 
« у в е р е н н о с т ь » 

(r=0,147; р=0,022), «толерантность к двусмысленно-
сти» (r=0,167; р=0,009) методики «Личностная готов-
ность к переменам». Таким образом значение коэффи-
циента валидности можно считать адекватным.

На завершающем этапе осуществлялась стан-
дартизация методики. Нами была произведена 
оценка типа распределения данных, которая осущест-
влялась на выборке 730 человек с использованием 
критерия нормальности λ-Колмогорова-Смирнова. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что от нор-
мального вида отличается распределение признака по 
шкалам мотивация (λ=1,495 при р=0,022), озарение 
(λ=1,846 при р=0,002), предприимчивость (λ=1,856 при 
р=0,002), креативность (λ=2,262 при р=0,00007), вне-
дрение (λ=1,566 при р=0,014). Устойчивость определя-
лась по тому же критерию путем сравнения половинно-
го распределения с целым (табл. 5, 6).

Статистическая проверка гипотезы о нормально-
сти распределения итоговых баллов по шкалам методи-
ки «Специализированный семантический дифферен-
циал для оценки инновационного потенциала лично-
сти» не подтвердилась, однако, проверка устойчивости 
путем сравнения половинного (n=365) распределения 
с целым (n=730) дала положительный результат (табл. 
3, 4).

Таким образом, был сделан вывод, что по шкалам 

λ-Колмогорова-Смирнова для 730 человек

мо
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N 240 240 240 240 240
Параметр нор-
мального рас-
пределения*

Средняя значимость 14,579 12,454 12,566 10,966 8,645

Стандартное отклонение 4,544 4,192 4,37 3,833 3,406
Экстремальные 
разности Абсолютные 0,0965 0,119 0,119 0,146 0,101

Положительные 0,096 0,0934 0,106 0,146 0,077
Отрицательные -0,093 -0,119 -0,119 -0,071 -0,1011

 Z Колмогорова-Смирнова 1,495 1,846 1,856 2,262 1,566
Статистическая значимость (двустороняя) 0,022 0,002 0,002 0,00007 0,014

Таблица 3
Распределения данных с использованием критерия нормальности  
λ-Колмогорова-Смирнова
*Тестируемое распределение является нормальным распределением
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«Специализиро-
ванного семанти-
ческого дифферен-
циала для оценки 
инновационного 
потенциала лич-
ности» могут быть 
построены репре-
зентативные те-
стовые нормы.

П о с л е д н и й 
этап сводится к 
подсчету стан-
дартных тесто-
вых баллов. Для 
построения тесто-
вых норм исполь-
зуется Т-шкала 
Мак-Колла, для 
этого сырые баллы 
нелинейно преоб-
разованы и пере-
ведены в стандартную шкалу. Переводим данные в Z 
показатели по формуле:

Где х – нормальная оценка испытуемого, хcρ – сред-
нее арифметическое значение х, а s – среднеквадратиче-
ское отклонение х. Далее рассчитывается Т-шкала Мак-
Колла по формуле:

Где S =10, а xcρ=50 – константы центрирования и 
пропорциональности соответственно. Параметр S имеет 
смысл в данном случае среднего арифметического зна-
чения взвешенной стандартной оценки Т, a xcρ интерпре-
тируется как среднеквадратическое отклонение Т. Те-
стовые нормы построены на выборке 730 человек. Ме-
тодика может применяться как в индивидуальном, так и 
в групповом варианте. Для обработки результатов были 
посчитаны средненормативные показатели по шкалам и 
стандартные отклонения. Эти шкальные оценки были 
также преобразованы в Т-шкалу Мак-Колла.

Интерпретационная схема межиндивидуальных 
различий. После подсчета суммарных «сырых» баллов 
по каждой шкале исследователь может сравнить их со 
средненормативными показателями по выборке стан-
дартизации или по таблице Т-баллов перевести «сырые» 

баллы в стандартизированные оценки и определить ус-
ловное место испытуемого в выборке стандартизации. 
50 Т-балл – эмпирически выявленная усредненная нор-
ма.

Отклонение в пределах одного среднеквадрати-
ческого отклонения (σ) – 10Т – как вверх, до 60, так и 
вниз, до 40Т, определяют нормативный коридор – сред-
ний уровень выраженности инновационного потенци-
ала личности. Баллы выше 60Т определяют – высокий 
уровень инновационного потенциала. Баллы ниже 40Т 
отражают низкий уровень. Цель «Специализированно-
го семантического дифференциала для оценки инно-
вационного потенциала личности», заключается в вы-
явлении наиболее выраженных личностных тенденций 
обследуемого. Средние и стандартные отклонения для 
всех шкал «Специализированного семантического диф-
ференциала для оценки инновационного потенциала 
личности» вынесены в табл.5.

Результаты эмпирического исследования позволи-
ли сформулировать следующие основные выводы:

• Адекватность модели операционализации ин-
новационного потенциала личности обоснована содер-
жательной, композиционной и конструктной валидно-
стью. Модель представлена как совокупность логически 
и методологически обоснованных понятий-индикаторов 
(выводимых из семантического дифференциала и ана-
лиза подходов и теорий инновационного потенциала). 
Шкалы сконструированы при помощи факторного ана-
лиза, что позволило выявить 5 факторов, которые опи-

λ-Колмогорова-Смирнова для 365 человек
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N 120 120 120 120 120
Параметр нор-
мального рас-
пределения*

Среднее значение 14,558 12,4 12,483 11,033 8,641

Стандартное отклонение 4,672 4,253 4,434 3,849 3,424
Экстремальные 
разности Абсолютные 0,0975 0,118 0,120 0,151 0,104

Положительные 0,0975 0,094 0,106737 0,151 0,0758
Отрицательные -0,0957 -0,118 -0,1208 -0,080 -0,104

Z Колмогоров-Смирнов 1,068 1,299 1,323 1,657 1,144
Статистическая значимость(2-сторонняя) 0,203 0,068 0,060 0,008 0,145

Таблица 4
Распределения данных с использованием критерия нормальности 

λ-Колмогорова-Смирнова
*Тестируемое распределение является нормальным распределением
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сывают 70% покрытия объясняемой дисперсии. Первый 
фактор (мотивация), второй фактор (озарение), третий 
(предприимчивость), четвертый – креативность, пятый 
фактор (внедрение).

Методика соответствует психометрическим тре-
бованиям оценки дискриминативности и сложности 
утверждений; надежности, согласованности измере-
ний. Проверка надежности опросника подтвердила до-
статочно высокую избирательность утверждений (пун-
ктов), способность индтифицировать искомый признак 
и, тем самым, внутреннюю консистентность шкал. 
Валидность как способности отвечать поставленным 
целям и обосновать решения) являются критериями 
адекватности верифицируемых конструктов [1, 2, 3, 5, 
9, 11]. Конструктная валидность оценивался с опорой 
на теоретический анализ литературный источников по 
исследованию инновационного потенциала личности, 
путем сопоставления показателей конструируемой 
нами методики с показателями стандартизированных и 
адаптированных опросников, направленных на диагно-
стику инновационного потенциала личности.

Итак, проведенное исследование позволило уста-
новить с высокой степенью достоверности, что модель 
операционализации инновационного потенциала лично-
сти характеризуется содержательной, композиционной 
валидностью. Операционализация осуществлена через 
семантический дифференциал, который имеет связь с 
показателями стандартизированных и адаптированных 
опросников, направленных на диагностику инновацион-
ного потенциала личности.

По итогам теоретического и эмпирического анали-
за проблемы нами отмечается, что вопросы, требующие 
изучения, далеко еще не исчерпаны. За рамками данной 
работы осталось исследование на российской выборке 
ретестового исследования, эмпирическое исследование 
данных о существовании половозрастных различий и 

кросс-культурных, включение в объем новых понятий 
и расширения модели операционализации и пр., но это 
уже требует привлечения других литературных источни-
ков и иного математического аппарата.
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