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Abstract. Analyzes cultural competence-condition and mechanism of implementation of innovation

Чем разнообразнее окружающая жизнь, тем труд-
нее соединить все грани современной культуры в 
единое целое. Реальность предстает перед человеком 
калейдоскопом проявлений, и находить в этом тожде-
ство и сущностное единство – пожалуй одна из слож-
нейших задач в жизни личности. Быть собой и при 
этом откликаться на вызовы дня, не разрушаться, а 
становится устойчивее – это возможно, если наша кар-
тина мира обладает большим «запасом прочности» – 
позволяет интерпретировать широкий спектр явлений 
и событий, находя в них общее, закономерное, целесо-
образное. Что формирует такую мировоззренческую 
целостность и, одновременно, пластичность? Что по-
зволяет избежать жесткости ригоризма и релятивист-
ской аномии? Иначе говоря, как быть открытым миру 
и не пресытиться его темпом и пестротой?

Грегори Бейтсон, описывая работу нашего созна-
ния, отмечал, что «мы сами создаем воспринимаемый 
мир; это происходит не потому, что вне наших голов не 
существует никакой реальности, а потому, что мы под-
вергаем селекции и редактируем видимую реальность, 
чтобы привести ее в соответствие с нашими веровани-
ями относительно того мира, в котором живем» [1]. Мы 
ищем подтверждение нашим взглядам и склонны игно-
рировать факты, их опровергающие. Иными словами, 
имеет место симметрия: окружающий мир (общество) 
принимает нас не всякими, но, преимущественно, ло-
яльными и понимающими, и наше сознание, как прави-
ло, не сомневается и критикует, а работает над сохра-
нением и упрочением существующей картины мира. В 
этих условиях любая новая информация рискует так и 
остаться на секунду актуализировавшимся фактом, ос-
новная ценность которого – поглощение времени, в то 
время как потенциально она могла бы расширять гори-
зонт наших знаний и умений, помогала бы решать на-
сущные проблемы и предупреждала появление новых 
тупиковых сложностей.

Важно различать информационную насыщен-
ность систем знания, которыми оперирует совре-
менный человек (количественную характеристику) и 
качество (уровень) их обработки. Чем выше способ-
ность к ассимиляции и включении новых фактов в 
существующие программы деятельности, чем выше 
способность к анализу деятельности и формирова-
нию новых ее видов, тем качественнее использова-
ние свойств человеческого разума. Среда, которая 
способствует развитию таких навыков, безусловно 
может быть признана инновационной – продуцирую-
щей новые знания и помогающей включать в практи-
ку уже существующую информацию.

Если под инновациями мы подразумеваем плани-
руемые, контролируемые и регулируемые изменения 
(управляемые вмешательства), то первичной «прини-

мающей» (инициирующей, производящей и фикси-
рующей) средой для инноваций будет общество. Но, 
как выше мы уже отметили, социальная реальность 
обладает определенным внутренним противоречи-
ем: ее стабильность обеспечивается разрозненными 
действиями индивидов, основная цель которых – об-
рести единство собственной идентичности. То есть, 
индивид ищет поддержки в среде, а среда (социум) 
поддержки у индивидов. Поэтому для избежания 
рекурсии введем позицию условного наблюдателя и 
постулируем: социальное выражает себя в следую-
щих ипостасях – физическое (материальные объек-
ты – комплексы зданий и инфраструктура, средства 
связи и передачи информации), символическое (сама 
информация, системы ее кодировки), психологиче-
ское (социальные аффекты и настроения). Хорошо 
налаженные системы самоописания [2] позволяют 
интегрировать все это многообразие модусов суще-
ствования общества. Но непротиворечивая картина 
мира включает в себя не только структурные компо-
ненты актуальной реальности, но и диахроническую 
составляющую – прошлое и будущее. Они должны 
быть подчинены общей идее, связывающей разроз-
ненные события настоящего, формирующей смысло-
вой континуум и консистентность.

Являясь частью целого (социума), индивид апри-
ори вынужден вписывать свои намерения, планы, дей-
ствия в логику окружающей действительности и, в за-
висимости от уровня его социальной компетентности, 
широты кругозора, культурной вменяемости, они (эти 
действия) будут приводить (или не приводить) к субъ-
ективно желаемым и объективно поддерживаемым 
результатам. Таким образом, высокий уровень соци-
альной и культурной компетентности (знание идеалов 
и ценностей сообщества, а также правил и норм их 
реализации) позволяет эффективно решать задачи как 
индивидуального, так и общественного развития.

Грамотно построенная образовательная среда спо-
собна совместить в себе все эти компоненты и уров-
ни: материальный, социальный, психологический, 
вневременной и насущный. Система образования – это 
и результат общественного самоописания (микромо-
дель социума), и его проект (видение будущего). То 
есть – это самая, что ни на есть инновационная среда, 
требующая признания и поддержания данного статуса.
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