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Аннотация Ключевые слова 
Показана роль выдающихся личностей при формиро-
вании инновационных процессов в различных сферах 
жизни общества, проанализированы особые качества, 
присущие инновационной личности. На примерах 
биографий выдающегося режиссера С.М. Эйзенштейна 
и инженера-конструктора С.П. Королёва показаны 
исторические условия, способствующие формирова-
нию социального запроса на инновационный вид дея-
тельности. Сделан вывод, что сочетание личност-
ных качеств субъектов инноваций (таланта, по-
требности в творчестве, склонности к риску, органи-
заторских способностей) и общественная потреб-
ность в освоении кинематографа и Космоса привели к 
возникновению таких социальных институтов со-
ветского государства, как советская кинематография 
и космическая индустрия. 
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Существует мнение, что у любого поколения есть свой герой, который выводит 
общество на новый уровень развития. Такие личности обычно ярко выделяются 
среди остальных, их главной особенностью является способность организовать 
других и использовать социальные обстоятельства так, чтобы совершить про-
рыв в той или иной области знаний.  

Под инновацией в настоящее время понимают внедренное новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, 
востребованное обществом, которое является конечным результатом интеллек-
туальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, откры-
тий, изобретений и рационализации [1]. По своему отношению к инновацион-
ному процессу ученые выделяют различные функциональные группы людей. 
Одни являются авторами инновационных проектов, другие — менеджерами-
организаторами инновационного процесса, принимающими ключевые реше-
ния, третьи — маркетологами, четвертые — разработчиками технической доку-
ментации для изготовления инновационной продукции, пятые — ее производи-
телями [2]. 

Поскольку инновация выступает как особым образом организованная само-
воспроизводящаяся деятельность, для нее требуется совершенно определенная 
совокупность характерологических черт инновационной личности [3, 4]. На ос-
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нове анализа работ российских и зарубежных исследователей сформируем неко-
торые качества новаторской личности: способность находить неожиданные, раз-
нообразные и непротиворечивые решения; гибкость и метафоричность мышле-
ния; творческое переосмысление опыта предшественников, склонность к риску и 
готовность преодолеть возникающие препятствия; прогностические способности, 
а также развитая интуиция и саморефлексия [5]. 

Начало ХХ века в сознании людей связано с появлением и развитием такой 
инновации, как киноиндустрия. У ее истоков стоят мировые знаменитости: бра-
тья Люмьер, Чарли Чаплин, Альфред Хичкок и другие новаторы. Наиболее из-
вестным в России считается Сергей Эйзенштейн. И по сей день множество ре-
жиссеров мира опираются на его творчество и используют базовые художе-
ственные приемы, внедренные этим великим человеком. 

Анализируя становление гениального режиссера, следует обратить внима-
ние на то, что он получил разностороннее, синтетическое образование. Сын го-
родского архитектора, по окончании рижского реального училища поступил в 
Петроградский институт гражданских инженеров. Помимо основного образо-
вания он брал уроки игры на рояле, занимался верховой ездой, изучал ино-
странные языки [6]. В октябре 1928 г. Эйзенштейн вместе с Григорием Алексан-
дровым и оператором Эдуардом Тиссэ отправился в путешествие за рубеж, в 
официальную поездку, целью которой было дать возможность Эйзенштейну и 
его съемочной группе больше узнать о мировом кино и лично представить ка-
питалистическому Западу известных советских артистов [6]. Можно сказать, что 
главным творческим результатом этой поездки впоследствии стало создание 
новой индустрии — советского кино. 

Все работы С.М. Эйзенштейна удивляют и восхищают, каждый кадр вы-
строен таким образом, что зритель остро чувствует социальный контекст отра-
жаемого исторического периода. Фильм «Броненосец Потемкин» демонстриру-
ет напряженность, разруху, но при этом стремление людей изменить жизнь в 
лучшую сторону. Другая работа мастера, фильм «Октябрь», также производит 
сильное впечатление на зрителя. Речь Ленина у Финляндского вокзала, июль-
ский расстрел, штурм Зимнего, выступление Ленина на Втором съезде Советов в 
Смольном поразили зрителя сочетанием исторической достоверности и огром-
ной художественной силы. 

Эйзенштейн мечтал о синтезе художественных образов и научных понятий 
в языке кино [7]. Множество известных режиссеров страны сформировали свой 
неповторимый стиль благодаря школе Эйзенштейна. Например, его последова-
тель и лучший ученик Григорий Васильевич Александров был первым в России, 
кто выпустил музыкальную кинокомедию («Веселые ребята») в духе голливуд-
ского кино, или Иван Александрович Пырьев, снимавший комедии с учетом 
традиций и самобытности русской культуры. 

Таким образом, новаторские идеи Эйзенштейна, его опыт, организаторские 
способности, стремление к развитию искусства и творческий потенциал, а так-
же существующий социальный запрос на развитие кино в советском государ-
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стве привели к образованию новой отрасли культуры — отечественного кине-
матографа. 11 февраля 1933 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял по-
становление «Об организации Главного управления кинофотопромышленности 
при СНК Союза ССР», которое явилось первым в масштабах страны руководя-
щим органом кинематографии. Ему подчинялись такие известные кинофабри-
ки, как «Мосфильм», «Ленфильм» и др. [8]. Именно в этот период начали появ-
ляться институты кино, создание фильмов было поставлено на конвейер. 

А теперь рассмотрим условия становления и развития инновационной 
личности в науке. Пик развития научных исследований в СССР приходится на 
время Холодной войны и гонки вооружения, в это время появляются новые 
технологии, отрасли производства и научные базы. Константин Эдуардович 
Циолковский, Игорь Васильевич Курчатов, Фридрих Артурович Цандер, Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров — далеко не полный перечень ученых, стоявших у 
истоков инноваций в области военно-промышленного комплекса. Но наиболее 
яркой личностью является Сергей Павлович Королёв — создатель космической 
индустрии. 

Еще в школьные годы Королёв интересовался новой тогда авиационной 
техникой и проявил к ней исключительные способности. В 1924 г. он поступил в 
Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, осе-
нью 1926 г. перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. 
Н.Э. Баумана. В 1940 г. был направлен в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, 
где под руководством А.Н. Туполева активно трудился над конструкциями бом-
бардировщиков Пе-2 и Ту-2, одновременно инициативно разрабатывая проекты 
управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика [9]. 4 ок-
тября 1957 г. под руководством С.П. Королёва был запущен на околоземную 
орбиту первый искусственный спутник Земли, полет которого имел ошеломля-
ющий успех и обеспечил Советскому Союзу высокий международный автори-
тет. Лидерство страны закрепляется первым полетом человека в Космос и выхо-
дом в космическое пространство. 

Холодная война и гонка вооружений требовали высоких темпов развития 
науки и внедрения ее в отрасли промышленности. Острая конкуренция миро-
вых лидеров в области военно-промышленного производства способствовала 
возникновению в СССР своей собственной инновационной научно-
технической базы. Как следствие, начали появляться новые конструкторские 
бюро, углублялась и расширялась специализация инженерной деятельности, 
открывались институты, в университетах образовывались новые кафедры.  

Полет фантазии, умение просчитывать ситуацию, мощная мотивация на даль-
нейшее развитие своей страны, желание раскрыть свой потенциал и потенциалы 
своих коллег — эти и другие качества в итоге возвели С.П. Королёва на олимп кос-
мической промышленности. Он сумел сформировать команду единомышленни-
ков из людей, являющихся «звездами» в своих областях знаний. Анатолий Нико-
лаевич Вольцифин вспоминает, что «отличительной чертой Сергея Павловича как 
руководителя, в большой мере обеспечившей наши успехи в работе, была его 
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вера в коллектив, в его возможности и умение мобилизовать всех на решение 
той или иной задачи, зажечь, заставить понять необходимость ее решения 
именно в те сроки, какие он определил» [10]. 

Особенно восхищались этой яркой личностью космонавты. Например, 
Алексей Архипович Леонов когда-то сказал: «Он никогда не был озлоблен. Он 
никогда не жаловался, никого не проклинал, не ругал. У него на это не было 
времени. Он понимал, что озлобленность вызывает не творческий порыв, а 
угнетение». Юрий Гагарин после своего возвращения из Космоса подарил Ко-
ролёву свою фотографию в скафандре, а позже, 12 августа 1961 г., — только что 
вышедшую книгу «Дорога в космос», которую подписал так: «Дорогому Сергею 
Павловичу Королёву в знак любви, уважения и преклонения. Гагарин» [10]. Да, 
современники действительно видели в нем лидера и были готовы воплощать его 
идеи. Находясь на стыке науки и технологий, Королёв стал основоположником 
новой базы мирового материального производства — космической индустрии, 
воплотив идеи множества ученых на практике.  

На основе проведенного анализа биографии этих гениальных людей можно 
сделать вывод, что творческий потенциал личности играет одну из решающих 
ролей в создании инновационных технологий и образовании новых отраслей, 
которые смогут приносить прибыль и способствовать развитию как экономики 
отдельной страны, так и мира в целом. Инновационным личностям не требуют-
ся особые условия труда, они готовы довольствоваться темной комнатой, ка-
рандашом и мятой бумагой, лишь бы им дали возможность творить. Но именно 
такие люди определяют новый вектор развития общества, не допуская научного 
и технологического застоя, выводят человечество на новый уровень. Поэтому в 
совершении инноваций нужно «винить» именно их. 
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