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Аннотация. Современное общество нуждается в конструктивных формах крити-
ки, направленных на совершенствование социальной системы, а не на ее разрушение.
При этом современная личность как субъект социальных отношений должна обладать
определенной степенью «свободы от социума», наличием возможности делать собствен-
ный жизненный выбор на основе самостоятельного мышления, сохранять стремление к
объективности в суждениях, что невозможно при отсутствии способности мыслить кри-
тически. Критическое мышление помогает выявлять логические и смысловые ошибки,
отличать факты от вымысла, давать оценку событию, видеть причинно-следственные
связи, изменять свою позицию на основе аргументов. На основании критического мыш-
ления личность осознанно определяет свое место и роль в системе социальных отноше-
ний, дает оценку основополагающим социальным нормам и ценностям. Критическое мыш-
ление, помимо когнитивного основания самоидентификации личности, является также
базовым элементом построения инновационного типа мышления и генерации необходи-
мых условий для создания инновационной социальной среды. Именно критическое мыш-
ление отвечает за самостоятельное получение новых знаний, их системную организацию
и осознанный процесс выбора между имеющимися альтернативами, что непосредствен-
но отражает набор ключевых компетенций, которыми должен владеть «инновационный
человек». Инновационное мышление и основанная на нем инновационная деятельность, в
свою очередь, представляют собой одну из стратегий адаптации к социальным транс-
формациям. Переход к инновационному развитию – важная задача российского обще-
ства. Содействовать ее решению должны учреждения профессионального образования,
благодаря деятельности которых у обучаемых формируются потребность и стремление
к новому, развиваются способности и навыки самостоятельного критического мышле-
ния. В перспективе система образования в целом и в содержании, и в методах будет
ориентирована на развитие навыков и компетенций, необходимых для инновационной де-
ятельности. «Инновационное образование» в качестве специфического интеллектуально-
го инструмента или технологии обеспечит стабильность процесса создания инноваций.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационное мышление, инноваци-
онная социальная среда, критическое мышление, образование, социальная адаптация.

Российское общество в настоящий мо-
мент претерпевает существенные изменения
под воздействием глобализационных процес-

сов, социокультурной унификации, перманен-
тных трансформаций, связанных с попытка-
ми всесторонней модернизации. Стремитель-
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ное развитие информационно-коммуникатив-
ных технологий одновременно порождает ка-
чественно новые социокультурные проблемы
и позволяет выбирать новые векторы соци-
ального развития. Перечисленные факторы
приводят к возникновению соответствующе-
го типа социальности [12], которая требует
иных форм коллективного самосознания и ино-
го качества критической рефлексии.

Современное общество нуждается в кон-
структивных формах критики, направленных на
совершенствование социальной системы, а не
на ее разрушение. Современная личность как
субъект социальных отношений должна иметь
возможность реализовывать рефлексивное от-
ношение к социуму, фиксируя сущностные осо-
бенности современной социальности и адекват-
но отвечая на социальные вызовы, а для этого
нужно обладать определенной степенью «сво-
боды от социума», наличием возможности де-
лать собственный жизненный выбор на основе
самостоятельного мышления, сохранять
стремление к объективности в суждениях, что
невозможно при отсутствии способности мыс-
лить критически.

Как правило, критическое мышление
представляется неким способом проверки со-
ответствия информации требованиям достовер-
ности, точности, логической корректности и в
конечном итоге определения ее ценности. Кри-
тическое мышление помогает выявлять логи-
ческие и смысловые ошибки, отличать факты
от вымысла, давать панорамную (с учетом
альтернативных точек зрения) оценку события,
видеть причинно-следственные связи, изменять
свою позицию на основе аргументов. Крити-
ческое мышление представляет собой после-
довательность интеллектуальных операций,
выполняемых с целью проверки высказываний
или систем высказываний на предмет соответ-
ствия принимаемым фактам, нормам или цен-
ностям [1, с. 29].

Уровень критичности определяется не
только индивидуальным жизненным опытом,
эрудицией, набором знаний, умений, навыков,
но и личностными качествами и системой
убеждений, в том числе умением рефлекси-
ровать относительно содержания собственно-
го Я, наличием развитой моральной и соци-
альной ответственности, уважительным отно-
шением к индивидуальности каждого челове-

ка. При этом особое значение имеет объек-
тивность суждений, которая выражается в
перманентном поиске истины, критике не ради
критики, а ради истины. В этом и заключает-
ся конструктивное значение критического
мышления.

Критическое мышление проявляется в сле-
дующих взаимосвязанных функциях: оценочно-
проверочной, эвристической (стимулирование
поиска новых знаний), корректирующей (рацио-
нально ограничивающей зону поиска необходи-
мой информации), прогнозирующей.

Импульс к развитию рефлексивных ме-
ханизмов, позволяющих самостоятельно по-
лучать новые знания, системно организовы-
вать и классифицировать их, осуществлять
осознанный выбор на основе взвешенных ре-
шений, дает именно критическое мышление.
Благодаря критическому мышлению личность
определяет свое место и роль в системе со-
циальных отношений, дает оценку основопо-
лагающим социальным нормам и ценностям,
чтобы в последующем иметь возможность
принять или отказаться от них.

Таким образом, можно предположить,
что критическое мышление, помимо когнитив-
ного основания самоидентификации личности,
является также фундаментальным элементом
построения инновационного типа мышления и
генерации необходимых условий для создания
инновационной социальной среды.

Ученые из разных научных областей
придерживаются мнения, что инновационное
мышление – это не имеющий аналогов тип
мышления, системно интегрирующий рацио-
нальный, интеллектуальный и творческий эле-
менты [13; 14]. Как считает Ю.А. Гнидина,
по форме и по содержанию данный тип мыш-
ления базируется на феномене коммуникации,
предполагает перманентные изменения в си-
стеме мышления и действования. Методоло-
гию формирования и внедрения инновацион-
ного мышления определяют три компонента –
видение, ценности, целостность [3]. Однако
С.Л. Рубинштейн отмечает, что важную роль
в формировании инновационного мышления
играет, помимо интеллектуальной составля-
ющей, еще и среда, определяющая генерацию
инновации [9].

Под инновационной социальной средой
может пониматься определенным образом
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сформировавшаяся социальная среда, благо-
приятствующая развитию инновационной де-
ятельности. Для адаптации социального про-
странства применительно к задачам создания
инновационной среды необходимо: выработать
соответствующий теоретический фундамент;
выявить условия, факторы и закономерности,
стимулирующие инновационную деятель-
ность; осуществить моделирование среды с
помощью социальных технологий, адекватных
различным уровням социальной организации;
произвести отбор наиболее эффективных ме-
тодов воздействия в зависимости от получен-
ных результатов. Но главным основанием со-
здания социальной среды, стимулирующей
развитие инноваций, остается принципиальная
открытость общества инновационным изме-
нениям, вытекающая из готовности субъек-
тов социального взаимодействия перейти на
уровень инновационного мышления.

Одним из условий такого перехода явля-
ется так называемое «инновационное образо-
вание», понимаемое как своеобразный интел-
лектуальный инструмент, технология, про-
странство, способное обеспечить стабиль-
ность процесса создания инноваций.

Не случайно в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до
2020 года («Инновационная Россия-2020») [10],
в которой среди ключевых задач заявлено фор-
мирование «инновационного человека» и «фор-
мирование благоприятного инновационного кли-
мата», сказано, что система образования «на
всех своих этапах, начиная с дошкольного, дол-
жна и в части содержания, и в части методов и
технологий обучения/преподавания быть ориен-
тирована на формирование и развитие… навы-
ков и компетенций, необходимых для инноваци-
онной деятельности» [10, с. 32].

Ключевыми компетенциями инновацион-
ного сообщества должны стать:

– возможность и желание непрерывно
самосовершенствоваться, переобучаться,
демонстрировать высокую мобильность и
стремление к новому;

– способность мыслить критически;
– возможность и желание идти на ра-

зумный риск, быть креативным и предпри-
имчивым, умение работать как индивидуаль-
но, так и в команде, в условиях высококонку-
рентной среды;

– широкое владение иностранными язы-
ками в качестве способа эффективного учас-
тия в процессах глобализации, включая спо-
собность свободного общения на английском
языке на бытовом, деловом и профессиональ-
ном уровне.

Аккумуляция перечисленных компетен-
ций – длительный и непростой процесс, под-
разумевающий необходимость адаптации не
только отдельных направлений социально-эко-
номической политики (в первую очередь по-
литики в сфере образования), но и обществен-
ной среды как таковой, создание специально-
го «климата» в обществе, обеспечивающего
свободу творчества и самовыражения, сти-
мулирующего и поощряющего людей, которые
успешно реализуют соответствующие компе-
тенции [10, с. 31].

«Инновационный человек» – это много-
аспектная категория, подразумевающая вы-
сокую адаптивность и активное инициирова-
ние постоянных изменений как в области соб-
ственной жизни, так и в области экономики,
науки и технологий. Важным аспектом разви-
тия национальной инновационной системы яв-
ляется правильное координирование иннова-
ционной политики на уровне федерации и ре-
гиона [10, с. 31]

Если попытаться представить процесс
моделирования инновационной социальной
среды на примере региона, то стоит обратить
внимание на методику Ч. Лэндри, которая по-
могает определить показатели идеального
состояния социальной инновационной среды,
а также вектор ее развития. В рамках упомя-
нутой методики предполагается оценка в бал-
лах по шкале от 1 до 10 следующих характер-
ных проявлений жизни региона: 1) восприятие
креативности как малозначимой составляю-
щей в деятельности региона, отсутствие пуб-
личности в обсуждении вопросов, связанных
с креативностью и инновациями (оценка 1);
2) стимулирование инновационной деятельно-
сти муниципальным руководством, поощрение
соответствующих достижений при сохранении
традиционной системы управления и нерешен-
ной проблемы оттока квалифицированных кад-
ров (оценка 2–3 ); 3) реализация региональ-
ными университетами пилотных проектов и
исследований в области инноваций, предостав-
ления квалифицированным кадрам рабочих
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мест (оценка 4); 5) функционирование специ-
альной инфраструктуры для поддержания ин-
новаций, наличие обмена инновационными тех-
нологиями между бизнесом, образованием и
муниципальной властью (оценка 5–6); 6) все-
сторонняя поддержка регионом творческих
проектов, привлечение в регион наиболее та-
лантливых специалистов при сохраняющем-
ся дефиците ресурсов (оценка 7–8); 7) полу-
чение территорией статуса межнационально-
го и международного центра инноваций с ре-
гиональными штаб-квартирами главных ис-
следовательских институтов и инновационных
компаний (оценка 9); 10) функционирование
региона как саморефлексивной креативной
системы с инфраструктурой высочайшего
уровня, поддерживающей инновации, приобре-
тение инновационными объектами и органи-
зациями региона мирового значения (оцен-
ка 10) [7].

Если рассматривать процесс моделиро-
вания в широком смысле, то он может быть
представлен как формирование в сознании
исследователя единого образа, отражающе-
го наиболее существенные характеристики
моделируемой реальности. При этом данный
образ может строиться с помощью различ-
ных языков и инструментов, в том числе и так
называемого «модельного мышления», осно-
ванного не столько на количественных, сколь-
ко на качественных методах моделирования.
К последним могут быть отнесены методы
синергетики.

Теоретические представления синерге-
тики, определяя параметры порядка и глав-
ные действующие силы развития системы,
позволяют создавать модели приемлемого
уровня сложности, на основании которых воз-
можно адекватно описывать и прогнозировать
различные социальные процессы [5].

В этом контексте создание а также рас-
пространение инноваций с их последующей
институционализацией являются переходом
социальной системы от точки равновесия к
точке бифуркации, в которой, как известно,
система сама осуществляет выбор дальней-
шего варианта развития.

Таким образом, в современном обществе
инновационное мышление и основанная на нем
инновационная деятельность, представляют
собой одну из стратегий адаптации к соци-

альным трансформациям, базирующуюся на
принципах социальной самоорганизации и реф-
лексивного управления. Данная стратегия на-
правлена на становление персонификации и
личностной самоактуализации в модернизиру-
ющемся социуме и позволяет сохранить ав-
тономию мышления и деятельности, повышая
при этом адаптивные возможности.

К ключевым инновационным способно-
стям, которые нужно развить современному
человеку, принадлежат: субъектность (вклю-
чение человека в процессы социальных транс-
формаций в качестве инициативного начала),
умение моделировать будущее, прогнозиро-
вать конструкты любых явлений и ситуаций
(посредством овладения и реализации техно-
логий предвидения с использованием крити-
ческого анализа), креативность, открытость,
самообразование, умение эффективно исполь-
зовать постоянно меняющиеся условия (гиб-
ко адаптироваться, встраиваться в динамич-
ный социальный ритм) при общем условии
сохранения идентичности (социальной, этни-
ческой, культурной, национальной).

Выражением субъектности личности, в
которой реализуется не только активное про-
ектирование социальности, но и способность
поддерживать автономный характер сознания
и действования как основы социальной само-
организации, может служить концепт «модуль-
ного» человека Э. Геллнера [2]. Социальные
эффекты «модульности» – сочетание качеств
универсальности (многомерности), коммуни-
кативности, способности к выбору есть не что
иное, как проявления социальной адаптации,
позволяющей личности встраиваться в разные
социокультурные среды, сохраняя свою инди-
видуальность [11].

В этом контексте проблема сохранения
собственной идентичности при условии высо-
кой адаптивности к социальным изменениям,
стоит перед социальным субъектом достаточ-
но остро. С одной стороны, потребность вме-
щать в себя множество различных идентично-
стей может деструктивно влиять на целостную
идентичность личности и в определенном смыс-
ле вызывать ее кризис. С другой стороны, слож-
но структурированная идентичность открывает
перед индивидом возможность быть «откры-
тым проектом», выбирать себя, изменяясь вме-
сте с социумом во времени.
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Если в традиционных обществах соци-
альная идентичность формировалась на осно-
ве принятия культурных стандартов и задан-
ного ими образа жизни без дополнительного
критического осмысления, то в современном
обществе процесс самоидентификации пре-
вращается в захватывающий интеллектуаль-
ный поиск собственной идентичности, кото-
рый может и должен опираться на средства
критического мышления.

Что касается возможного кризиса само-
идентификации как личностной, так и культур-
ной, то способом его преодоления может стать-
рациональный диалог с Другим, основанный на
толерантном отношении к его инаковости [8].
«Коль скоро другие люди, которые существу-
ют эмпирически, должны быть для меня дру-
гими, то необходимо, чтобы я имел что-то, что-
бы признать их таковыми, необходимо, стало
быть, чтобы структуры Для другого были уже
измерениями Для себя» [6, с. 565], при этом
диалог должен быть организован таким обра-
зом, чтобы образ Другого не оказался иска-
женным отражением собственного Я.

В представлениях о толерантном отноше-
нии находит выражение некая моральная цен-
ность, состоящая в желании людей достичь
понимания, выстроить отношения на основе
взаимоуважения и принятия. Реализовываться
данная ценность может только через соответ-
ствующий тип личности, формирование кото-
рого невозможно без и вне системы образова-
ния. Выработке таких качеств, как открытость
к диалогу на основе равноправных отношений,
уважение к истории и культурному наследию
своего и других народов, умение конструктив-
но разрешать конфликты, толерантное отноше-
ние к иным мнениям, взглядам, убеждениям,
способствует целенаправленное освоение на-
выков критического мышления.

В заключение можно сказать, что пере-
ход к инновационному развитию является важ-
ной задачей российского общества. Ее реше-
ние требует формирования инновационной со-
циальной среды, развития способности и го-
товности людей к инновационному мышлению
и инновационной деятельности. Содейство-
вать решению поставленной задачи в первую
очередь призваны учреждения профессио-
нального образования, благодаря деятельно-
сти которых у студентов формируются потреб-

ность и стремление к новому, развиваются
способности и навыки самостоятельного кри-
тического мышления и научного поиска [4].
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Abstract. Modern society needs constructive criticism forms aimed at improvement of
social system, but not on its destruction. Thus, modern individual, being the subject of social
relations, has to possess a certain “freedom from society” degree, an opportunity to make
own vital choice based on personal independent thinking, strive to objectivity in judgments
which is impossible in the absence of ability to think critically. The critical thinking helps to
reveal logical and semantic mistakes, to distinguish the facts from fiction, to give an event
assessment, to see relationships of cause and effect, to change the position on the basis of
arguments. On the basis of critical thinking the personality consciously defines the place and
a role in system of the social relations, gives an assessment to fundamental social norms and
values. Besides, the cognitive basis of personality self-identification, critical thinking is also
the basic element of innovative thinking type and generation of necessary conditions for creating
innovative social environment. The critical thinking is responsible for independent receiving
new knowledge, their system organization and conscious process of a choice between the
available alternatives that directly reflects a set of key competences which an “innovative
person” has to own. Innovative thinking and innovative activity based on it, in turn, represent
one of social transformations’ adaptation strategies. The transition to innovative development
is an important goal for the Russian society. This goal should be achieved with the help of
professional education institutions, thanks to which trainees form the demand and striving for
more, new abilities and skills of independent critical thinking. The education system in general
both in the contents and in methods has to be directed on formation and development of the
skills and competences necessary for innovative activity. “Innovative education” as a peculiar
intelligent tool or technology, provides stability of process of creating innovations.

Key words: innovative development, innovative thinking, innovative social environment,
critical thinking, education, social adaptation.
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