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Потребность в самореализации стала не-
отъемлемой частью мотивационно-потреб-
ностной сферы многих людей. Эта субъектив-
ная характеристика есть проявление новых 
тенденций общественного развития, которы-
ми характеризуется настоящий этап антропо-
генеза. И человечество в целом, и отдельные 
люди осознали необходимость самореализа-
ции для осуществления своего дальнейшего 
развития, выполнения своей миссии.

В психоисторическом контексте самореа-
лизация личности понимается как «постепен-
но осознаваемый людьми процесс реализа-
ции собственных возможностей, который все 
более становится понятным людям как то, что 

обеспечивает смысл и ценность их собственно 
человеческого существования» [2, с. 32].

В данной работе мы рассматриваем са-
мореализацию как развитие инновативных 
качеств личности, она детерминируется пси-
хологическими ресурсами личности, в част-
ности, социальным капиталом.

Впервые понятие «социальный капитал» 
появилось у Лид Джадсон Ханифан в 1916 г. 
Данный термин отражал «те значимые обсто-
ятельства, которые влияют на повседневную 
жизнь каждого», т.е., что проявляется через 
характер социальных отношений среди лю-
дей. Дальнейшая разработка данного вопро-
са проходила в рамках различных дисциплин 
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социологии, психологии, экономики. Наибо-
лее фундаментальные концепции мы отме-
чаем у социологов (П. Бурдье, Дж. Коулмен, 
Р. Патнэма и др.)

 По Джеймсу Коулмену — «Социальный 
капитал — это совокупность отношений, по-
рождающих действия. Эти отношения свя-
заны с ожиданиями того, что другие агенты 
будут выполнять свои обязательства без при-
менения санкций» [4]. Следовательно, цен-
ность социального капитала заключается в 
ресурсах, которые они могут использовать 
для достижения своих целей. 

Анализ современных концепций соци-
ального капитала, позволят рассматривать 
данный феномен как инвестицию, ресурс 
личности, основу эффективных социальных 
связей, фундамент инновационного потен-
циала специалиста.

Раскрытие сущности понятия «инноваци-
онный потенциал» целесообразно осущест-
влять через определение его составных кате-
горий.  Понятие «потенциал» происходит от 
латинского слова «potentia», которое означает 
силу, мощь, возможность, способность, суще-
ствующую в скрытом виде и способную про-
явиться при определенных условиях. В более 
широком смысле потенциал — это совокуп-
ность факторов, имеющихся в наличии, ко-
торые могут быть использованы и приведены 
в действие для достижения определенной 
цели, результата. Причем потенциал может 
быть явным и скрытым, используемым или 
неиспользуемым [1].

Категорию «инновационный потенциал» 
вполне можно трактовать как способность 
системы к трансформации фактического 
порядка вещей в новое состояние с целью 
удовлетворения существующих или вновь 
возникающих потребностей (субъекта-нова-
тора, потребителя). При этом эффективное 
использование инновационного потенци-
ала делает возможным переход от скрытой 
возможности к явной реальности, то есть из 
одного состояния в другое (а именно, от тра-
диционного к новому). Следовательно, ин-
новационный потенциал — это своего рода 
характеристика способности личности к из-
менению, улучшению, прогрессу, в конеч-
ном итоге к самореализации.

Таким образом, и социальный капитал 
и инновационный потенциал содержат в 
себе некие интенции, которые позволяют 
личности самосовершенствоваться, прояв-
лять креатив ность и способность генериро-

вать но вые идеи, т.е. самореализовываться  
личности.

Самореализация, будучи сложным явлени-
ем, может рассматриваться как цель, средство, 
процесс, состояние, результат и итог усилий. 

Среди многообразных факторов успеш-
ной самореализации важная роль принадле-
жит свойствам личности. Уровень самореали-
зации зависит от совокупности определенных 
личностных качеств и свойств, составляющих 
психологические ресурсы, они в свою оче-
редь, образуют структуры таких образований 
как социальный капитал и инновационный 
потенциал.

В нашем исследовании под психологиче-
скими ресурсами понимается «система пси-
хологических характеристик (качеств лич-
ности), которые устойчиво проявляются не 
только в стиле поведения <…> в процессе де-
лового общения, но и в стиле его мышления, 
в индивидуальных особенностях принятия 
и реализации решений, поиска управленче-
ских схем и др.» [1]. 

Анализ зарубежных и отечественных ис-
следований позволяет констатировать, что 
социальный капитал выступает одним из та-
ких психологических ресурсов в самореали-
зации личности.

В рамках исследования региональных 
аспектов самореализации личности, ее взаи-
мосвязей со слагаемыми социального капита-
ла и инновационного потенциала мы будем 
опираться:

1. На психологическую структуру соци-
ального капитала, выделенную Н.М. Лебеде-
вой и А.Н. Татарко:

– доверие (как ведущий показатель со-
циального капитала);

– социальная сплоченность;
– толерантность.
2. На шкалу самооценки инновативных 

качеств личности (Н.М. Лебедева, А.Н. Та-
тарко).

В исследовании приняли участие 201 че-
ловек, в том числе 101 студент (18–25 лет) и 
100 взрослых (41–65 лет) г. Иркутска.

Для оценки достоверности различий в 
представлениях двух групп респондентов о 
социальном капитале, инновативных каче-
ствах был проведен сравнительный анализ 
по каждой категории рассмотренных поня-
тий с использованием t-критерия Стьюдента 
(табл. 1, 2).

Проведем сравнительный анализ инно-
вативных качеств у студентов и взрослых по 
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категориям, по которым были выявлены ста-
тистически значимые различия. 

1. Наибольшие значимые различия в 
представлениях испытуемых об инноватив-
ных качествах личности были получены по 
категории «Креативность» (p < 0,001). Данная 
категория представлена утверждениями: ему 
нравится делать все по-своему, оригиналь-
но; для него важно разнообразие в жизни; 
для него характерна любовь к исследованию 
нового, любознательность. Сравнительный 
анализ показал, что студентам больше чем 
взрослым по данной категории нравится де-
лать все по-своему, оригинально; для студен-
тов гораздо важнее, чем для взрослых разно-
образие в жизни; однако любознательность, 
любовь к исследованию нового в большей 
степени характерна для взрослых. 

2. Категория «Предприимчивость». В эту 
категорию были включены такие утвержде-
ния как готовность идти на риск ради дости-
жений; небоязнь ошибок и конструктивное 
реагирование на них; комфортное самочув-
ствие в нестабильной обстановке. Проведен-
ный анализ позволил установить, что студен-
ты больше готовы к риску ради достижения 
успеха или результатов; они комфортнее чем 

взрослые чувствуют себя в нестабильной сре-
де. Взрослые способны адекватно реагиро-
вать на ошибки и находить конструктивные 
решения. 

Анализ полученных данных по социаль-
ному капиталу позволил определить содержа-
ние категориального пространства, отражаю-
щего имплицитные представления студентов 
и взрослых: доверие (считаете ли Вы, что боль-
шинству людей можно доверять; доверять 
друг другу); социальная сплоченность (вести 
себя уважительно по отношению друг к другу; 
относиться к окружающим людям как к рав-
ным; быть готовым поделиться материальны-
ми вещами (деньгами, одеждой, имуществом) 
с нуждающимися; быть готовым разделить 
мысли, идеи, чувства других людей, нужда-
ющихся в этом); взаимная толерантность (на-
сколько терпимо относятся окружающие Вас 
люди к представителям: этнических мень-
шинств; иных вероисповеданий; сексуальных 
меньшинств; инакомыслящим (людям с ины-
ми политическими взглядами)). 

В табл. 2 представлен сравнительный ана-
лиз слагаемых социального капитала, отра-
жающего имплицитные представления сту-
дентов и взрослых.

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа  

инновативных качеств личности у студентов и взрослых
Категория и ее составляющие Среднее

(студенты)
Среднее

(взрослые)
t-критерий 
Стьюдента

Уровень  
значимости р

Предприимчивость
готов идти на риск ради достижений 3,287 1 2,820 0 3,031 0,003
не боится ошибок и конструктивно реагирует на них 3,148 5 3,480 0 –2,357 0,019
вполне комфортно чувствует себя в нестабильной среде 2,811 9 2,430 0 2,243 0,026

Креативность
ему нравится делать все по-своему, оригинально 3,742 6 3,190 0 4,001 0,000
для него важно разнообразие в жизни 3,940 6 3,420 0 3,645 0,000
для него характерна любовь к исследованию нового, 
любознательность 3,158 4 3,440 0 –1,933 0,049

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа  

слагаемых социального капитала у студентов и взрослых
Категория Среднее

(студенты)
Среднее

(взрослые)
t-критерий 
Стьюдента

Уровень  
значимости р

Доверие
считаете ли Вы, что большинству людей можно доверять 2,168 3 3,010 0 –5,905 0,000

Социальная сплоченность
относиться к окружающим как к равным 3,257 4 3,670 0 –3,268 0,001

Взаимная толерантность
насколько терпимо относятся окружающие вас люди  
к этническим меньшинствам 3,138 6 3,800 0 –5,228 0,000

насколько терпимо относятся окружающие вас люди  
к иным вероисповедованиям 3,346 5 3,730 0 –3,064 0,002
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Результаты, представленные в табл. 2 сви-
детельствуют о том, что среди значимых ка-
тегорий социального капитала выявлена вся 
его психологическая структура. 

3. Категория «доверие» представлена ут-
верждением: большинству людей можно до-
верять. Причем взрослые в большей степени, 
чем студенты склонны доверять большин-
ству людей (р < 0,001).

4. Выявлены различия в представлени-
ях по категории «социальная сплоченность» 
(p < 0,01), включающей утверждение: от-
носиться к окружающим как к равным. От-
метим, что эта категории более выражена у 
взрослых.

5. Категория «взаимная толерантность» 
(p < 0,001). Эта категория представлена ут-
верждениями: терпимое отношение окружа-
ющих людей к этническим меньшинствам; 
терпимое отношение окружающих людей к 
иным вероисповедованиям. Сравнительный 
анализ средних значений по этой категории 
показывает, что взрослые в большей степени, 
чем студенты проявляют терпимость и по от-
ношению к этническим меньшинствам, и по 
отношению к иным вероисповедования

С целью дифференцированного анализа 
слагаемых социального капитала и иннова-
ционного потенциала личности, результаты 
анкетирования были обработаны корреля-
ционным методом.

Результаты корреляционного анализа по-
зволяют констатировать, что в группе взрос-

лых корреляционные связи установлены 
между показателями СК (социальная спло-
ченность) и ИП (предприимчивость) по ха-
рактеристикам — (быть готовым поделиться 
материальными вещами (деньгами, одеждой, 
имуществом) с нуждающимися и он полага-
ет, что возможности даются только тем, кто 
их сам активно ищет) — (r = 0,22), и значимая 
связь обнаружена между показателем СК (со-
циальная сплоченность (готовность делиться 
материальными ценностями с нуждающи-
мися)) и ИП (любовь к исследованию нового, 
любознательность (компетенция)) — r = 0,31. 

Гораздо более тесные и значимые связи 
обнаружены между СК (социальная сплочен-
ность) и ИП (предприимчивость) в группе 
студентов (табл. 3). 

Данный факт мы объясняем тем, что, ус-
ловием реализации предприимчивости у мо-
лодых людей выступает фактор социальной 
сплоченности. Следовательно, студент в силу 
отсутствия жизненного опыта, компенсиру-
ет его социальным капиталом (социальной 
сплоченностью) находя поддержку в социу-
ме, если СК отсутствует или его недостаточ-
но, молодой человек сталкивается с ограни-
чениями в реализации предприимчивости. 
Взрослые более автономны, независимы от 
такого компонента СК как социальная спло-
ченность при реализации ИП (предприим-
чивости), они имеют уже некий результат и 
более уверенны в индивидуальных стратеги-
ях самореализации. 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа показателей  

СК (социальная сплоченность) и ИП (предприимчивость) в группе студентов
СК (социальная  
сплоченность) ИП (предприимчивость) Коэффициент

корреляции

Готовым поделиться 
материальными вещами 
с нуждающимися

Для него характерна любовь к исследованию нового, любозна-
тельность 0,31

Он готов вкладывать деньги в инновации 0,24
Для него характерна любовь к исследованию нового, любозна-
тельность 0,31

Он готов вкладывать деньги в инновации 0,24

Быть готовым поделиться 
материальными веща-
ми (деньгами, одеждой, 
имуществом) с нуждаю-
щимися

Он полагает, что возможности даются только тем, кто их сам 
активно ищет –

Для него характерна любовь к исследованию нового, любозна-
тельность 0,31

Он готов вкладывать деньги в инновации 0,24

В какой степени Вы ощу-
щаете себя представите-
лем своего государства 
(РФ)

Не боится ошибок и конструктивно реагирует на них 0,20
С его точки зрения, сегодняшние потери совсем не обязательно 
плохи для будущего 0,26

Для него характерна любовь к исследованию нового, любозна-
тельность 0,22
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Анализ корреляции между показателями 
СК (социальная сплоченность) и ИП (креа-
тивность) выявил противоречивую ситуацию 
в выборке студентов. Во взрослой выборке 
установлена отрицательная корреляция меж-
ду сравниваемыми показателями (табл. 4).

Таким образом, мы вновь обнаружили 
более выраженную автономию во взрос-
лой выборке от социума, социальной спло-
ченности как компонента СК, в отличие от 
группы студентов. С одной стороны, твор-
чество это глубоко субъективный, внутри 
личностный процесс, поэтому выраженная 
ориентация на социальную сплоченность 
может затормозить его. С другой стороны, 
любая идея, результат требуют обществен-
ного признания и поддержки, особенно к 
этому чувствительны молодые люди. Осно-
ву суверенитета взрослой выборки, как мы 
и ранее отмечали, составляют опыт, практи-
ческая смекалка и житейская мудрость. Они 
позволяют личности чувствовать себя более 
уверенной в индивидуальной деятельности 
и самореализации.

Анализ корреляционных связей показа-
телей СК (социальная сплоченность) и ИП 
(самореализация) неоднозначен. В выборке 

взрослых установлена только отрицательная 
корреляция между данными характеристи-
ками. В группе студентов наряду с отрица-
тельной корреляцией выявлена одна поло-
жительная взаимосвязь СК и ИП (табл. 5).

В данной работе самореализация рас-
сматривается как «…осуществление возмож-
ностей развития Я посредством собственных 
усилий, содеятельности и сотворчества с дру-
гими людьми…» [3]. С одной стороны она 
детерминирована психологическими ресур-
сами личности, они сугубо индивидуальны, 
как и способы, их воплощения. С другой сто-
роны, человек существо социальное, и нали-
чие единичной положительной корреляции 
между показателями СК и ИП в группе сту-
дентов, вновь подтверждается вывод о зави-
симости студентов от социальной сплоченно-
сти, что порождает определенные стратегии 
поведения.

Корреляция показателей СК (доверие) и 
ИП (предприимчивость) в группе взрослых 
не значима, у студентов мы обнаруживаем 
отрицательную корреляцию. Следователь-
но, предприимчивость личности, содержит в 
себе авантюризм, склонность к риску, свобо-
ду, открытость всему новому (табл. 6). 

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа показателей СК (социальная сплоченность)  

и ИП (креативность) в группе студентов

СК (социальная сплоченность) ИП (креативность)
Коэффициент 

корреляции
Взрослые Студенты 

В какой степени Вы ощущаете себя 
представителем своего государства (РФ)

Он творческий человек, всегда стремиться 
создать, придумывать что-то новое – 0,22

Как бы Вы оценили уровень своей рели-
гиозности

Он творческий человек, всегда стремиться 
создать, придумывать что-то новое – 0,33

Какие чувства вызывает у Вас ощущение 
того, что Вы гражданин своего государ-
ства (РФ)

Творческий человек, всегда стремиться 
создать, придумывать что-то новое – –0,22

Он творческий человек, всегда стремиться 
создать, придумывать что-то новое –0,23 –

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа показателей СК (социальная сплоченность)  

и ИП (самореализация) в группе студентов

СК (социальная сплоченность) ИП (самореализация) Коэффициент корреляции
Взрослые Студенты

Какие чувства вызывает у Вас 
ощущение того, что Вы гражда-
нин своего государства (РФ)?

Счастливы ли вы –0,27 –
Во многом, моя жизнь близка к моему идеалу –0,33 –
Условия моей жизни отличные –0,25 –0,23

Как бы Вы оценили уровень 
своей религиозности

В целом, я получил все важное, чего я хотел(а) 
в своей жизни – 0,26

С каким чувством у Вас ассоции-
руется ваша религия

Условия моей жизни отличные – –0,29
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Таблица 6
Результаты корреляционного анализа 

показателей СК (доверие)  
и ИП (предприимчивость)  

в группе студентов
СК  

(доверие)
ИП  

(предприимчивость)
Коэффициент
корреляции

Доверять 
друг другу

Он считает, что из-
менения это путь к 
успеху

–0,26

Он готов идти на риск 
ради достижения –0,24

Считаете 
ли вы, что 
большин-
ству людей 
можно до-
верять

Для него важно раз-
нообразие жизни 0,20

Для него важно раз-
нообразие жизни –0,20

У взрослых более адекватная и сдержан-
ная оценка реальности. В молодежной среде 
возможны крайности. В группе студентов 
установлена преимущественно отрицатель-
ная корреляция между показателями ИП 
(предприимчивость) от СК (социальная спло-
ченность). Следовательно, высокий уровень 
доверия, препятствует накоплению и реали-
зации ИП. 

Личность находится в ситуации вы-
бора: доверять, следовательно, пребывать 
в ситуации стабильности и уверенности, 
результатом этого становиться стагнация 
в накоплении социального и инновацион-
ного капитала; или ее изменение. Транс-
формирование привычной ситуации, со-
провождается неуверенностью, осознанием 
риска, открытием новых горизонтов, воз-
можностей, что усиливает осознание не-
удовлетворенности, несоответствия жела-
емого действительности и как в результате 
утрата доверия. Дискомфорт сложившейся 
ситуации требует поиска новых решений, 
разработку и применение иных стратегий 
поведения, не гарантирующих успех. «Не-
удобные» условия существования иниции-
руют переход от тактики приспособления 
к преобразованию, формированию поля  
самореализации.

Следовательно, ценность влияния дове-
рия относительна — оно приглушает осоз-
нанность потенциалов, ресурсов личности и 
ограничивает их реализацию.

Корреляционный анализ не выявил свя-
зей между показателями СК (доверие) и ИП 
(креативность) в группе взрослых, но устано-
вил ее среди студентов (табл. 7).

Таблица 7
Результаты корреляционного анализа 

показателей  
СК (доверие) и ИП (креативности) в группе 

студентов
СК  

(доверие) ИП (креативность) Коэффициент 
корреляции

Считаете 
ли вы, что 
большин-
ству людей 
можно до-
верять

Ему нравится делать 
все по-своему, ориги-
нально

0,25

Творческий человек, 
всегда стремится соз-
дать, придумать новое

0,26

Доверие как компонент СК у взрослого 
населения не является обязательным услови-
ем проявления ИП (креативности). У студен-
тов обратная ситуация, отсутствие доверия к 
обществу, существенно ограничивает разви-
тие и возможности проявления творчества. 
Ориентация на социальную сплоченность 
усиливает выявленную зависимость. Для 
молодого человека уровень доверия значим 
в ситуации осознания и проявления творче-
ских способностей. 

Индикатором реализации инновацион-
ного потенциала, социального капитала лич-
ности является осознание собственной само-
реализации. Студентам трудно судить о том, 
насколько они самореализовались, так как 
«вся жизнь впереди», они «готовятся поко-
рять, достигать…». Подтверждением данного 
вывода служит тот факт, что в выборке взрос-
лых установлена значимая корреляционная 
связь между показателями СК (доверие) и ИП 
(самореализация) (табл. 8).

Таблица 8
Результаты корреляционного анализа 

показателей СК (доверие)  
и ИП (самореализация) 

СК 
(доверие) ИП (самореализация)

Коэффициент  
корреляции

Взрос-
лые 

Сту-
денты 

Доверять 
друг другу

В целом, я получил все 
важное, чего я хотел(а) 
в своей жизни

0,28 –

Считаете 
ли вы, что 
большин-
ству людей 
можно 
доверять

Во многом, моя жизнь 
близка к моему идеалу 0,20 –

В целом, я получил все 
важное, чего я хотел(а) 
в своей жизни

0,23 –

Если бы я смог про-
жить свою жизнь зано-
во, я бы не изменил(а) 
в ней почти ничего

0,27 –

Условия моей жизни 
отличные – –0,23
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В группе студентов корреляция имеет 
отрицательную направленность, т.е. высо-
кая степень доверия сдерживает самореа-
лизацию. Взрослые объективно находятся в 
более «выгодной» позиции, их сознательное 
бытие больше по продолжительности, есть 
накопленный опыт житейской мудрости, 
более трезвая оценка себя, других, своих 
достижений, следовательно, иное осозна-
ние удовлетворенности пройденного пути. 
Удовлетворенность есть индикатор, мера са-
мореализации. Взрослые автономны, но не 
изолированы от общества, поэтому доверие 
выступает как условие самореализации и на-
оборот, осознанность степени самореализа-
ции служит его основой. 

Вывод о более выраженной ориентации 
молодого поколения на социум (социальная 
сплоченность), по сравнению с группой взрос-
лых, подтверждается корреляционным анали-
зом связей характеристик СК (толерантность) 
и ИП (предприимчивость) (табл. 9).

Таблица 9
Показатели корреляционной связи  

между показателями СК (толерантность)  
и ИП (предприимчивость) 

СК (толерант-
ность)

ИП (предпри-
имчивость)

Коэффициент 
корреляции

Взрос-
лые 

Сту-
денты 

Быть готовым 
разделить мысли, 
идеи, чувства 
других людей, 
нуждающихся в 
этом

С его точки 
зрения, сегод-
няшние потери 
совсем не обя-
зательно плохи 
для будущего

– 0,22

Насколько 
терпимы к пред-
ставителям иных 
вероисповеданий

Он считает, что 
изменения это 
путь к успеху

– 0,22

Насколько терпи-
мы к инакомыс-
лящим (людям с 
иными политиче-
скими взглядами)

Он вполне 
комфортно 
чувствует себя 
в нестабильной 
среде

0,20 –

Иные вероиспо-
ведания

Он считает, что 
изменения это 
путь к успеху

– 0,22

С его точки 
зрения, сегод-
няшние потери 
совсем не обя-
зательно плохи 
для будущего

– 0,24

Ему нравится 
делать все по-
своему, ориги-
нально

– 0,24

В студенческой выборке корреляцион-
ные связи между показателями СК (толе-
рантность) и ИП (предприимчивость) более 
тесные и значимы по сравнению с группой 
взрослых. Следовательно, накопление и ре-
ализация выделенных ресурсов взаимообус-
ловлено в данной среде.

Корреляционный связь между показа-
телями СК (толерантность) и ИП (креатив-
ность) выявлена только в группе студентов, 
но она не столь однозначна (табл. 10).

Таблица 10
Результаты корреляционного анализа 

показателей СК (толерантность)  
и ИП (креативность) 

СК  
(толерантность)

ИП  
(креативность)

Коэффициент 
корреляции

Взрос-
лые 

Сту-
денты 

Быть готовым 
разделить мысли, 
идеи, чувства дру-
гих людей, нужда-
ющихся в этом

Он творческий 
человек, всегда 
стремится 
создать, при-
думать новое

– –0,23

Насколько терпи-
мы к представите-
лям иных верои-
споведаний

Ему нравит-
ся все делать 
по-своему, 
оригинально

– 0,24

У взрослых взаимосвязи между толерант-
ностью и креативностью не установлено, что 
объясняется более выраженным суверените-
том данной выборки от социума. Для студен-
ческой выборки характерна несколько иная 
тактика поведения. Корреляция между вы-
деленными показателями противоречива, в 
одних ситуациях она может способствовать 
реализации креативности, в других пре-
пятствовать самореализации. Все зависит от 
способностей, потенциальных возможностей 
личности сохранить, в конечном итоге реа-
лизовать свою индивидуальность. Не при-
способиться и, безусловно, принять идеи, ми-
ровоззрение, традиции, устроенность быта, а 
наитии силы преобразовать, усовершенство-
вать то, что тебя не устраивает. Это не бунт 
и протест, не выражение агрессии к другим, 
отличающимся от нас или большинства, а по-
иск, осознание и реализация себя. 

Анализ корреляционных связей между 
показателями СК (толерантность) и ИП (са-
мореализация), выявил положительную взаи-
мосвязь в группе взрослых и неоднозначную 
в выборке студентов (табл. 11).

В группе взрослых высокие показатели 
толерантности связаны с осознанием саморе-
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ализации, что проявляется в ощущении удов-
летворенности (ценности, смысла) своего бы-
тия. В выборке студентов нет однозначной 
связи между данными показателями. 

Таблица 11
Результаты корреляционного анализа 

показателей СК (толерантность)  
и ИП (самореализация) 

СК  
(толерантность)

ИП  
(самореализация)

Коэффициент 
корреляции

Взрос-
лые 

Сту-
денты 

Вести себя 
уважительно 
по отношению 
друг к другу

Во многом, моя 
жизнь близка к 
моему идеалу

0,20 –

Во многом, моя 
жизнь близка к 
моему идеалу

– 0,32

Насколько тер-
пимы к этниче-
ским меньшин-
ствам

Счастливы ли вы 0,27 –

Условия моей 
жизни отличные – –0,21

Обобщая корреляционный анализ свя-
зей компонентов СК и слагаемых ИП, при-
ходим к выводу, что в выборке взрослых 
корреляция данных компонентов выглядит 
более гармоничной. Более сильные и тесные 
корреляционные связи выявлены между по-
казателями СК (доверие, толерантность) и 
самореализацией. 

В студенческой группе гораздо больше 
выявлено корреляционных связей между по-
казателями СК и ИП, однако во многих случа-
ях они носят противоречивый и неоднознач-
ный характер. Основным отличием данной 
выборки явились выраженная зависимость 
показателей ИП от СК — социальной спло-
ченности. Наиболее значимая и тесная кор-
реляция установлена между показателями 
СК (социальной сплоченностью) и ИП (пред-
приимчивость). 

Результаты факторного анализа обеих 
групп респондентов (студентов и взрослых), 
позволяют констатировать, что на первый 
план выходит фактор «Инновационного по-
тенциала», он представлен такими характе-
ристиками как креативность (ему нравится 
делать все по-своему, оригинально, вполне 
комфортно чувствует себя в нестабильной 
среде, вполне комфортно чувствует себя в 
нестабильной среде) и предприимчивость 
(встреча с неизведанным не пугает его, го-
тов идти на риск ради достижений, пола-
гает, что возможности даются только тем, 
кто их сам активно ищет, вполне комфор-

тно чувствует себя в нестабильной среде, не 
боится ошибок и конструктивно реагирует 
на них, он считает, что изменения — путь к 
успеху, он считает, что изменения — путь к 
успеху, полагает, что возможности даются 
только тем, кто их сам активно ищет, сегод-
няшние потери совсем необязательно плохи 
для будущего). 

Вторым фактором выступает «Само-
реализация» — которая проявляется в об-
щей удовлетворенности жизнью, т.е. когда 
личность осознает ценность и смысл сво-
его бытия (я удовлетворен своей жизнью, 
условия моей жизни отличные, во многом 
моя жизнь близка к идеалу, если бы я смог 
прожить жизнь заново — ничего бы не из-
менил в ней и пр.) Данные характеристи-
ки согласуются с показателями шкалам 
Самоактуализационного теста: «Поддерж-
ка» (уровень ответственности личности за 
собственную жизнь); «Компетентности во 
времени» (способность жить во всей полно-
те, ощущать неразрывность прошлого на-
стоящего и будущего, видеть свою жизнь 
целостной). «Самоуважение», «Самоприня-
тие» и «Синергичность» — это те качества, 
которые определяют гармонию человека 
с самим собой и с внешним миром. Синтез 
шкал «Самоуважения» и «Самопринятия» 
образует блок самовосприятия. В совокупно-
сти все три характеристики можно обозна-
чить понятием «социализированность лич-
ности». Эта интегральная характеристика, 
которая проявляется в более эффективном 
проявлении фундаментального стремления 
человека к конструктивным социальным 
взаимоотношениям. В совокупности все три 
характеристики можно обозначить поняти-
ем «социализированность личности». Эта 
интегральная характеристика, которая про-
является в более эффективном проявлении 
фундаментального стремления человека к 
конструктивным социальным взаимоотно-
шениям. Прежде всего, выше названные ха-
рактеристики согласуются с компонентами 
социального капитала (доверие, социальная 
сплоченность, взаимная толерантность).

Все названные шкалы согласуются как с 
компонентами социального капитала, так 
и с инновационными качествами, выделен-
ными Р. Бином и Р. Рэдфордом («Понима-
ние сути и механизмов инновационного 
процесса» и «Способности фокусировать 
усилия на стратегических проблемах», «Не-
прерывное образование и обучение», «Лю-
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бопытство», «Открытость (для возможной 
критики и обучения всему и у всех)», «Ин-
терес и даже страсть к освоению новых по-
лезных идей».

Третьим факторов — «Социальный 
капитал» представленный: толерантно-
стью (терпимостью к инакомыслию, веро-
исповеданию, разного рода социальным 
меньшинствам); доверием (уважительное 
отношение к людям, готовностью поде-
литься духовными и материальными цен-
ностями с другими); социальной сплочен-
ностью (ощущение своей сопричастности 
с обществом, сознание своей гражданской,  
позиции) [6]. 

Результаты факторизации данных каж-
дой выборки отдельно выявили важное от-
личие: в факторной структуре студентов, 
обнаружен отрицательный вес показателя 
инновационного потенциала (предприим-
чивость) в ситуациях экономической или со-
циальной неопределенности. Этот факт мы 
связываем с тем, что данная группа респон-
дентов несколько уступает взрослой выборке 
как в плане практического опыта, накоплен-
ного капитала житейской мудрости и эконо-
мического благополучия и независимости. 
Все обозначенные причины существенно 
ограничивает сферу реализации их возмож-
ностей, потребностей, следовательно, и ин-
новационного потенциала. 

В данной статье предпринята попытка 
рассмотреть социальный капитал и иннова-
ционный потенциал с точки зрения психо-
логии, т.е., какие психологические ресурсы 
личности их составляют. Результаты описа-
тельной статистики, процедур корреляци-
онного и факторного анализа, позволяют 
констатировать, что социальный интеллект 
выступает в качестве компонента социаль-
ного капитала. В структуру личности соци-
альный интеллект входит как интегральное 

системное образование, опосредующее все 
жизненно важные процессы человека. Он 
связан как с отдельными личностными ха-
рактеристиками, так и с целостными лич-
ностными комплексами (креативностью, 
экстраверсией, интроверсией, самокон-
тролем, саморегуляцией, самоуважением, 
уверенностью в себе, самоопределением, 
коммуникативной компетентностью, мо-
ральными установками, высокой гибкостью 
поведения, адаптивностью и другими). Сле-
довательно социальный интеллект согласу-
ется с компонентами социального капитала 
такими как: социальная сплоченность, дове-
рие и толерантность.

Возможность реализации инновацион-
ного потенциала и социального капита-
ла личность открывает в самореализации. 
В результате процедур корреляционного 
и факторного анализа установлено, что от-
личительной особенностью выборки взрос-
лых является — социальная автономность 
личности, содержание которой составляет 
опыт, житейская мудрость. Автономность 
позволяет, избежать барьеров, неуверенно-
сти, страхов на пути реализации социально-
го капитал и инновационного потенциала. 
Объективно жизненный путь взрослого — 
содержательнее в плане достижений и ре-
альных свершений, что подтверждается 
корреляцией показателей самореализации 
(удовлетворенность) и социальным капита-
лом (доверие, толерантность). Молодое по-
коление напротив больше ориентировано 
на социум, потому что жизненного опыта 
нет, необходима поддержка, одобрение об-
щества. Данная закономерность существен-
но не ограничивает возможности самореали-
зации студентов, это компенсируется более 
высокими показателями СК (толерантность, 
социальная сплоченность) и ИП (предпри-
имчивость, креативность). 
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