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На настоящий момент тематика креа*
тивности за рубежом остается одной из са*
мых востребованных. Если в 1998—
2008 гг. в библиографической базе
EBSCO было обнаружено около 400 пуб*
ликаций [15], то уже с 2010 по 2015 г. на
платформе Web of Science присутствует
более 500 научных статей, посвященных
исследованию различных аспектов креа*
тивности в психологической науке. Осо*
бенно интенсивно проблематика креатив*
ности исследуется в Китае в связи с бур*
ным развитием экономики. В реализации
растущей потребности в инновациях боль*
шая роль отводится креативному потен*
циалу китайской молодежи: выпускники
университетов активно привлекаются для

участия в научно*исследовательских про*
ектах, осуществляемых в стране [38], а ру*
ководству высших учебных заведений по*
ручено повышать креативность учащихся
в них студентов [36]. Об успешности про*
водимой в области образования политики
свидетельствует рейтинг британского из*
дания Times Higher Education, согласно
которому среди 22 государств с развиваю*
щейся экономикой, включая страны
БРИКС, в 2014—2015 гг. первые два места
занимают университеты Китая. В целом в
сотню лучших входят 27 китайских и
20 тайваньских вузов [5]. Нельзя не отме*
тить и тот факт, что в китайском обществе
ключевым измерителем в оценке качества
полученного образования становится кре*
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ативность выпускников университетов
[38]. Очевидно, что в данном случае речь
идет о реализации в профессиональной
деятельности креативного потенциала че*
ловека.

Наиболее полное, понимание того,
что такое креативный потенциал, пред*
ставлено в многокомпонентной модели
Т. Лубарта, согласно которой внутрен*
няя и внешняя мотивация, личностные
черты (риск, толерантность к неопреде*
ленности, открытость опыту, настойчи*
вость), интеллектуальные способности и
дивергентное мышление, средовые фак*
торы взаимодействуют и увеличивают
потенциал креативности. Полагается,
что каждый из компонентов должен
иметь определенный уровень, ниже ко*
торого креативность невозможна, но не*
достаточное развитие одного из компо*
нентов может компенсироваться высо*
ким развитием другого [7].

Зарубежные исследователи полага*
ют, что при наличии креативного потен*
циала человек обязательно его реализу*
ет, если создать для этого определенные
условия [16; 7].

Цель настоящей статьи состоит в об*
зоре современных зарубежных психоло*
гических исследований, посвященных
изучению ситуационных и средовых
факторов, которые способствуют прояв*
лению креативного потенциала. Резуль*
таты таких исследований рассматрива*
ются с точки зрения их практического
значения и перспективы дальнейших ис*
следований.

Средовые факторы креативности

При рассмотрении средовых факто*
ров креативности логично сначала обра*

титься к исследованиям, посвященным
изучению среды, в которой росли креа*
тивные дети. Несмотря на интенсивное
изучение тематики в прошлом веке и
обилие полученной информации, совре*
менные авторы постоянно обращаются
к изучению семейных практик воспита*
ния, способствующих формированию и
развитию креативного потенциала ре*
бенка. Данное обстоятельство не явля*
ется случайным, если брать во внимание
гендерные и личностные особенности
креативов, виды деятельности, которы*
ми они занимаются, а также и сами виды
креативности. Так, С.В. Бендер с колле*
гами изучала связь креативности сту*
дентов с их личностными характеристи*
ками, самооценкой и особенностями се*
мейного воспитания. Отметим, что кре*
ативность диагностировалась с помо*
щью теста образного творческого мыш*
ления П. Торренса (субтест «Нарисуй
картину») и личностно ориентирован*
ного теста креативного потенциала «Как
ты думаешь» [10], в котором следует от*
ветить на 100 вопросов о наличии у себя
определенных характеристик, способно*
стей, установок, поведенческих особен*
ностей, связанных с креативностью. Со*
гласно полученным результатам, только
один параметр из имеющихся в батарее
тестов коррелировал с образной креа*
тивностью: была выявлена значимая не*
гативная корреляция на выборке муж*
чин с параметром, характеризующим ак*
тивность в социальных развлечениях
(спорт, игры, хобби) семьи, в которой
они росли. В то же время, креативность,
измеряемая с помощью самоотчета, у
женщин коррелировала со стимулиро*
ванием интеллектуального развития и
поощрением мотива достижения в се*
мье, а у мужчин — с поощрением незави*
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симости в высказывании своего мнения
и с независимостью положения матери в
семье. В данном исследовании также
были выявлены гендерные различия в
характеристиках, измеряемых с помо*
щью опросников NEO PI*R и MMPI*2 и
значимо коррелировавших с самоотче*
том креативности [4]. Если говорить о
значении полученных результатов, то
они косвенно подтверждают наше пред*
положение о том, что взращивание креа*
тивной личности и развитие дивергент*
ного мышления являются нетождест*
венными, но взаимодополняемыми ме*
роприятиями в семейной практике вос*
питания ребенка.

Еще на одном моменте, касающимся,
если можно так выразиться, «семейных
факторов креативности», целесообразно
остановиться — на мероприятиях по ин*
формационной помощи семье в воспита*
нии креативного ребенка. Так, создан*
ный под эгидой Департамента образова*
ния США Национальный исследова*
тельский центр по изучению одареннос*
ти [25] размещает на своем электронном
ресурсе в свободном доступе моногра*
фии, брошюры и руководства [напри*
мер, 27], в которых представлена инфор*
мация по проблематике креативности.
Материалы рассчитаны как на психоло*
гов*практиков, педагогов дошкольных и
школьных образовательных учрежде*
ний, представителей властных структур,
так и на родителей. Разумеется, в мате*
риалах для родителей в доступной фор*
ме сообщается о том, что такое креатив*
ность и какие условия необходимы для
ее развития. При этом рекомендации но*
сят самый общий характер и подходят
для любого культурального контекста.
Между тем, культура оказывает влияние
на креативность, определяя ценность то*

го или иного вида креативности и кон*
цептуализируя понимание того, что есть
креативность [26].

В соответствии с западной традици*
ей креативность рассматривается с точ*
ки зрения прагматики [19] и понимается
как некий продукт/идея/решение про*
блемы при взаимодействии с предметом
или с другими людьми, обладающий оп*
ределенными характеристиками: новый,
оригинальный, полезный, социально
значимый, элегантный, эффективный
[9], который может являться вызовом
социальным нормам или находиться в
пределах социального одобрения [8].
В рамках восточной традиции фокус
внимания к креативности сосредоточен
на личности, ее внутреннем росте, само*
реализации, а также эстетике и аутен*
тичности [35]. Совершенно очевидно,
что в западной и восточной культурах
креативность будет оцениваться по*раз*
ному. В данном случае представляет ин*
терес подход А.В. Кхаркхурина, предла*
гающего синтез обеих культурных тра*
диций в четырех*компонентный кон*
цепт, характериситки которого оценива*
ются по следующим параметрам/усло*
виям, взаимодействующим и взаимо*
связанным:

— новизна — креативный продукт мо*
жет быть новым, может модифициро*
вать или отрицать существующую пара*
дигму;

— полезность (в восприятии создате*
ля, адресата, окружения/социума) или
способность влиять на мировоззрение и
моральные ценности;

— эстетичность — креативный про*
дукт может отражать правду жизни, ор*
ганизовывать выразительные элементы
в идеальный порядок, эффективным об*
разом выражать суть феноменологичес*
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кой реальности или напряжение и внут*
реннее противоречие;

— аутентичность — креативный про*
дукт выражает сущность и самость твор*
ца, его ценности и видение мира [19].

Автор полагает, что его концепция
позволяет оценить уровень и вид креа*
тивности в любой области искусства, на*
уки и бизнеса. Иными словами, объеди*
няя элементы, свойственные культурам
Запада и Востока, он предлагает некую
матрицу, которую можно использовать
при экспертизе и одновременно избе*
жать влияния культуральных различий.
Между тем возникает вопрос о том, как
оценивать аутентичность результатов
группового творчества или, если можно
так выразиться, «объединенной креатив*
ности»: глобализация способствовала
появлению многонациональных науч*
ных коллективов, понятно, что у членов
таких коллективов имеются различия в
ценностях и видении мира. Представля*
ется, что данный концепт полезен для
оценки индивидуальных творений в раз*
личных сферах искусства, связанных с
исполнительским мастерством, рисова*
нием или сочинительством, особенно в
тех случаях, когда необходима независи*
мая экспертиза при выборе победителей
в международных конкурсах.

Еще одним аспектом проблемы
оценки креативного продукта является
вопрос «Кого можно привлекать для
экспертизы?». Так, Дж.Ц. Кауфман и
Дж. Баер получили неоднозначные ре*
зультаты при исследовании трех кате*
горий испытуемых, отличающихся зна*
ниями в области исследуемого креатив*
ного продукта: 1) эксперты с большим
опытом, 2) «новички»*студенты, не
имеющие опыта, 3) квази*эксперты —
одаренные в данной области студенты,

учителя, выпускники вузов по данной
специальности. Исследования показа*
ли, что оценки креативного продукта
«новичков» и экспертов отличаются в
зависимости от оцениваемых видов
креативных продуктов: мнения расхо*
дятся в оценке креативности стихов и
сходятся в оценке креативных историй,
а оценки квази*экспертов идентичны
оценкам экспертов. Авторы исследова*
ния пришли к выводу о том, что исполь*
зовать «новичков» в качестве экспертов
можно: а) для того, чтобы исследовать
личность самих «новичков», б) при вы*
яснении имплицитных оценок [18]. Ил*
люстрацией к данному выводу является
исследование, проведенное И. Лебуда и
М. Карвовски, показавших, что импли*
цитные оценки «анонимных» произве*
дений значительно отличаются от оце*
нок тех же произведений в условиях,
когда фамилии и пол авторов известны.
Связано это с тем, что фамилии и псев*
донимы дают информацию о поле, на*
циональности, интеллекте и уровне зна*
ний авторов, что, в свою очередь, влия*
ет на оценку их произведений [22].

Разумеется, экспертиза креативного
продукта — не единственная область, где
нужно учитывать влияние культуры, в
которой вырос и живет человек. Если го*
ворить о спектре таких областей, то это,
во*первых, практическая работа — кон*
сультирование и тренинги развития кре*
ативности, а, во*вторых, — выбор диа*
гностического инструментария для на*
учно*исследовательской работы — во из*
бежание неправомерных выводов, на*
пример, когда при исследовании связи
креативного мышления и личностных
особенностей используется только одна
из батарей теста творческого мышления
П. Торренса, а полученные результаты
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распространяются автором исследова*
ния на все виды креативности. В под*
тверждение приведем исследование
Т. Лубарта и его коллег, изучавших вли*
яние культурального контекста на креа*
тивность у 6—11*летних французских и
китайских школьников, живущих во
Франции и живущих в Гонконге. Ре*
зультаты показали следующие бикуль*
туральные эффекты: у французских
школьников, живущих в Гонконге, были
более высокие показатели по вербальной
креативности и более низкие по изобра*
зительной креативности по сравнению с
монокультуральными французами, жи*
вущими во Франции, в то время как у
бикультуральных китайских школьни*
ков, наоборот, — более низкие показате*
ли по вербальной и более высокие по не*
вербальной креативности в сравнении с
монокультурными китайцами [21]. Ре*
зультаты убедительно демонстрируют
необходимость использования в научно*
исследовательской работе инструмента*
рия, позволяющего выявлять разные ви*
ды креативности, с тем, чтобы комплекс*
но оценить исследуемые параметры и
выявить характеризующие психологиче*
скую реальность закономерности.

Для освещения условий образова*
тельной среды в высших учебных заве*
денях, оказывающих позитивное влия*
ние на креативность, мы выбрали толь*
ко одно исследование, что требует спе*
циального пояснения. Дело в том, что
мы исходили из следующих соображе*
ний: во*первых, теоретической базой
для данного исследования стала куль*
турно*историческая теория В. Выгот*
ского, а во*вторых, опыт отечественных
авторов по социально*психологической
проблематике одаренности может быть
полезен читателю в понимании важных,

на наш взгляд, результатов исследова*
ния, не попавших в фокус внимания его
авторов.

Рассматриваемое далее исследование
касается изучения влияния широты и
разнообразия социальных контактов на
проявление креативного потенциала сту*
дентов университета. Китайские авторы
Дж. Гу, Ы. Жанг и Х. Лиу исследовали
влияние такого параметра, как социаль*
ный капитал, на креативность магистров
и аспирантов. В исследовании участвова*
ли выпускники по направлениям биоло*
гии, химии и физики лидирующего уни*
верситета Китая. Студентов просили от*
ветить на вопросы об обширности связей
со сверстниками, о собственных обяза*
тельствах по отношению к обучению в
университете, о доверии к наставни*
ку/научному руководителю, владении
терминологией при общении с эксперта*
ми и профессионалами из организаций
по изучаемой тематике, а также о нали*
чии общих целей и видений по исследуе*
мой тематике. Опросники дополнялись
самоотчетом о креативности. Были полу*
чены результаты, подтверждающие, что
на уровень креативности студентов вли*
яют обширные связи со сверстниками и
общение с наставниками, поскольку это
способствует обсуждению и обмену иде*
ями между участниками образовательно*
го процесса. В то же время выпускники,
которые имели низкий уровень контак*
тов со сверстниками в процессе обуче*
ния, но контактировали с экспертами из
сторонних организаций, имели более вы*
сокий уровень креативности по сравне*
нию с теми, кто не смог взаимодейство*
вать с экспертами, и даже с теми, кто был
вовлечен в интенсивный контакт с дру*
гими студентами, но не контактировал с
экспертами. Трудности, возникшие у ча*
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сти обследуемых при установлении кон*
такта с экспертами, авторы исследования
объясняют культуральными различия*
ми, проявляющимися в активизации
сильной властной дистанции, характер*
ной для Китайского общества. Относи*
тельно группы студентов, имеющих низ*
кий уровень общения со сверстниками,
но высокий — с экспертами, были даны
рекомендации организаторам учебного
процесса способствовать вовлечению
студентов в интенсивное общение со
сверстниками [13]. На наш взгляд, имен*
но представители студенчества с низким
уровнем общения со сверстниками и вы*
соким — с экспертами заслуживают осо*
бо пристального внимания. Дело в том,
что Дж. Гу с коллегами обозначили име*
ющиеся ограничения в исследовании,
связанные как с использованным инст*
рументарием, так и выборкой испытуе*
мых: гетерогенность по уникальности
индивидуальных черт и уровню креатив*
ности. Несмотря на данное обстоятельст*
во, представляется, что получение обра*
зования в области естественных наук в
лидирующем университете предполагает
наличие определенного уровня интел*
лекта, поэтому есть основания полагать,
что выпускники с высоким уровнем кре*
ативности, по полученным результатам
попавшие в группу «низкий социальный
капитал сверстников + высокий социаль*
ный капитал экспертов», могут являться
одаренными. В отечественной литерату*
ре описаны проблемы, их причины, а так*
же особенности одаренных учащихся, за*
ключающиеся в трудностях установле*
ния социальных контактов со сверстни*
ками, личностных характеристиках, ме*
шающих взаимодействию с окружающи*
ми [3], предпочтении общаться с рефе*
рентными взрослыми для обсуждения

интересующих их тем [2]. Взаимодейст*
вие с экспертами помогло испытуемым
проявить имеющийся у них креативный
потенциал, поэтому рекомендацией орга*
низаторам учебного процесса здесь мог*
ло бы быть предложение привлекать
большее количество экспертов и, воз*
можно, с разными личностными качест*
вами, такими, чтобы студенты могли най*
ти с ними контакт. Что касается вовлече*
ния в более широкое взаимодействие со
сверстниками, то представляется, что в
данном случае необходима социально*
психологическая работа не только со сту*
дентами с низким социальным капита*
лом сверстников, но и с самими сверст*
никами, т.е. с группой, в которой они обу*
чаются [1].

Следует отметить тот факт, что в Ки*
тае ведется целенаправленная образова*
тельная политика, об эффективности ко*
торой свидетельствует представлен*
ность китайских вузов в различных рей*
тингах британского издания Times
Higher Education. Оценка университетов
по таким критериям, как международная
студенческая и преподавательская мо*
бильность, уровень научных исследова*
ний, количество международных сти*
пендиальных программ, вклад вузов в
инновации, цитируемость научных ста*
тей и уровень образовательных услуг [6],
свидетельствует о том, что в китайском
образовании интенсивно создаются ус*
ловия для реализации имеющегося у на*
ции креативного потенциала.

О том, какие условия следует созда*
вать в организациях для реализации
имеющегося креативного потенциала
сотрудников, демонстрируют результа*
ты прикладных исследований в рамках
организационной психологии. Хотя бы
кратко определим средовые параметры
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организации, оказывающие позитивное
воздействие на креативный потенциал.
Например, в среде, характеризующейся
справедливым распределением благ
[11], в которой человек чувствует и зна*
ет, что его работа важна и ценна для ор*
ганизации [28] работники имеют боль*
ше шансов производить креативную
продукцию. Совершенно очевидно, что
создание данных условий зависит от
личности формального лидера органи*
зации в целом и отдельных подразделе*
ний организации, в частности. В иссле*
дованиях показано, что эффективными
и способствующими проявлению креа*
тивного потенциала сотрудников явля*
ются следующие характеристики руко*
водителя и его поведения: поддержка в
виде обратной связи [20], обсуждение
проблемы с сотрудниками [32], спра*
ведливость и профессионализм (компе*
тентность, надежность, ответствен*
ность) [11]; ориентированность на раз*
витие и перемены в совокупности с ори*
ентацией на позитивные взаимоотно*
шения с подчиненным (уважение и за*
бота) [28]. Важно, что в перечисленных
исследованиях связь характеристик ли*
дера и креативности сотрудников выяв*
лялась не с помощью специальных об*
следований самих лидеров, а благодаря
изучению мнения сотрудников о лиде*
ре, под чьим руководством они трудят*
ся. Кроме того, Дж.Б. Ловеласе и
С.Т. Хантер исследовали влияние, ко*
торое оказывает лидер определенного
типа на креативный процесс, и пришли
к выводу о том, что на стадии комбини*
рования концепций и генерации идей
харизматический стиль лидерства явля*
ется лучшим для руководства [23]. По*
лученный результат заслуживает осо*
бого внимания. Дело в том, что в дан*

ном исследовании выборка испытуе*
мых состояла на 3/4 из девушек со сред*
ним возрастом 18,8 лет. Во*первых, в
данных обстоятельствах возникает во*
прос о гендерных различиях влияния
стиля лидерства на креативность, а во*
вторых, результаты открывают еще од*
ну область для изучения: например, эф*
фективный и предпочтительный тип
руководителя в женских коллективах,
занятых умственным трудом.

Если говорить о гендерных различи*
ях в креативности, то некоторые зару*
бежные авторы полагают, что разницы в
потенциале между мужчинами и жен*
щинами нет, но есть разница в его реа*
лизации, и одной из характеристик, ока*
зывающих негативное воздействие на
проявление креативности у женщин,
может быть конформность по отноше*
нию к стереотипам. К подобному пред*
положению пришел М.А. Рунко, анали*
зируя результаты исследований, изуча*
ющих влияние манипуляции фокусом
задачи на конвергентное мышление.
Так, афроамериканцы показывали луч*
ше результаты в том случае, когда им го*
ворилось, что проверяются математиче*
ские способности, чем в условиях, когда
им сообщалось, что проверяется интел*
лект. В то же время результаты женщин*
азиаток были выше в условиях, когда им
сообщалось о том, что тестируются ма*
тематические способности азиатов, чем
в условиях проверки математических
способностей женщин. Влияние, оказы*
ваемое стереотипами при тестировании
креативности, еще предстоит исследо*
вать. Другими характеристиками для
изучения в обозначенном контексте мо*
гут стать конформность по отношению к
гендерным ролям, ожиданиям и тради*
циям [31].
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Ситуационные факторы
креативности

В зарубежной литературе представ*
лено большое количество исследований,
освещающих негативное влияние ситуа*
ции на креативность. О значимости дан*
ного аспекта исследований можно су*
дить по появлению специального терми*
на «социальная пcихология креативнос*
ти». Согласно его автору, американско*
му психологу Б.А. Хеннессей, креатив*
ность чувствительна к задаче и контекс*
ту и поэтому может изучаться как функ*
ция ситуации. Занимаясь исследовани*
ем воздействия «киллеров» внутренней
мотивации, мешающих проявлению кре*
ативного потенциала школьников, он об*
наружил, что влияние ситуационных
факторов (оценка, соревнование и др.)
не однозначно негативно. Так, между
американской выборкой школьников и
выборкой из Саудовской Аравии были
выявлены различия в ситуации вознаг*
раждения по невербальной креативнос*
ти (составление коллажа). Результаты
показали, что в ситуации вознагражде*
ния у представителей обеих выборок
снижалась внутренняя мотивация, но
только в выборке арабских школьников
креативность в задании составления
коллажа в ситуации ожидания вознаг*
раждения не изменилась по сравнению с
ситуацией отсутствия ожидания вознаг*
раждения [14]. Иными словами,
Б.А. Хеннессей выявил культуральную
специфику в воздействии ситуационных
факторов на креативность, что следует
учитывать при диагностике креативного
потенциала ребенка.

В последнее время в фокусе внимания
авторов, изучающих ситуативные влияния
на креативность, находится взаимодейст*

вие нескольких факторов: индивидуаль*
ные различия, ситуация и среда. При ис*
следовании таких взаимодействий обнару*
живается, что обычно считаемые негатив*
ными ситуационные факторы (угроза, ог*
раничения времени, страх смерти и состоя*
ние ностальгии) могут оказывать позитив*
ное влияние на креативность. Так, в ситуа*
ции угрозы организации (когда фирма за*
нимает нестабильную позицию на рын*
ке) участники исследования проявляют
большую креативность, однако только в
том случае, когда нормы организации яв*
ляются коллективистскими [33]. В услови*
ях ограничения времени более креативны
полихронисты, выполняющие серию зада*
ний, по сравнению с полихронистами, вы*
полняющими одну задачу, и монохронис*
ты, выполняющие одну задачу, а не серию
[24]. В тайваньских фирмах исследовалось
влияние инновационного климата органи*
зации на креативность ее работников в ус*
ловиях высокого и низкого ограничения
времени на выполнение задачи. Оказалось,
что оптимальным для креативных резуль*
татов является сочетание высокого уровня
инновационного климата и неограничен*
ного времени на выполнение задачи. В то
же время сочетание высокого уровня инно*
вационного климата и ограничения време*
ни на выполнение задачи обеспечивает до*
вольно высокую креативность. Однако, ес*
ли ограничения по времени продолжи*
тельны, то креативность имеет тенденцию
снижаться [14].

С. Роутледге и Дж.Дж. Якоб в соот*
ветствии с условиями эксперимента осу*
ществляли манипулирование страхом
смерти. Процедура активации мыслей о
смерти вызывала рост невербальной
креативности у тех испытуемых, кто от*
личался низкой потребностью в структу*
ре (предпочтение порядка, простота и

`
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предсказуемость, восприятие мира в
черно*белых тонах) [30], и снижала кре*
ативность только в том случае, когда при
решении творческой задачи испытуе*
мым предлагалось сфокусироваться на
личностной задаче (цель — заработать
деньги), а не на общественной (цель —
сделать полезное для общества) [29].

В экспериментах китайских психоло*
гов С. Йе, Р.Й. Нган и А.Н. Хуи находив*
шаяся в состоянии ностальгии экспери*
ментальная группа показала большую
креативность в необычном использова*
нии предметов. Позитивное влияние на
креативность оказало выполнение следу*
ющего задания: участников просили опи*
сать обстоятельства, при которых у них
возникало состояние ностальгии, и опыт
переживаемой ностальгии. Наиболее
креативными были те из испытуемых,
чей опыт активировался под воздействи*
ем негативного аффекта, касающегося
социального взаимодействия в прошлом.
Учет всего комплекса активаторов (ситу*
аций и количества слов в описании дета*
лей состояния) позволил сделать вывод о
том, что чем выше количество и разнооб*
разие триггеров ностальгических состоя*
ний, тем выше показатель беглости в ис*
пользовании предметов, по сравнению с
контрольной группой, не находящейся в
состоянии ностальгии. Опираясь на ре*
зультаты, полученные в нейроисследова*
ниях, авторы приходят к выводу о том,
что в процессе переживания ностальги*
ческого опыта люди вспоминают и ре*
конструируют содержание эпизодичес*
кой памяти, что активирует определен*
ные участки мозга, ответственные за кре*
ативные решения [37].

Вышеперечисленные результаты ис*
следования взаимодействия ситуации,
индивидуальных различий и креативно*

сти могут иметь практическое примене*
ние: при консультировании и проведе*
нии тренингов креативности следует
учитывать, что негативные ситуацион*
ные факторы могут иметь позитивное
влияние на креативность и имеющийся
позитивный эффект следует использо*
вать.

Еще один пласт исследований касает*
ся тех процедур, которые, на наш взгляд,
могли бы помочь избежать негативного
влияния ситуативного контекста на про*
явление креативности.

Коллектив авторов под руководством
А.Е. Весноуски проверял, как влияет
представление испытуемых о нали*
чии/отсутствии связи между негатив*
ной (импульсивность) и положительной
(креативность) характеристиками чело*
века на эффективность вербальной креа*
тивности. Авторы манипулировали сле*
дующей информацией: подтверждени*
ем/отрицанием наличия у испытуемых
импульсивности и подтверждением/от*
рицанием связи между импульсивнос*
тью и креативностью. Оказалось, что
вербальная креативность была значи*
тельно выше при выполнении следую*
щих условий эксперимента: 1) когда ис*
пытуемые получали подтверждение о
наличии у них негативной черты «им*
пульсивность» и читали текст о научном
исследовании, доказывающем связь им*
пульсивности и креативности и 2) когда
испытуемые получали подтверждение
об отсутствии у них негативной черты
«импульсивность» и читали текст о на*
учном исследовании, отрицающем связь
импульсивности и креативности [34].

Е.М. Зитек и Л.Ц. Винцент пришли к
выводу о том, что представление о собст*
венной исключительности повышает по*
требность в уникальности, что, в свою
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очередь, приводит к росту креативности.
В серии экспериментов испытуемым бы*
ло предложено написать несколько при*
чин, почему они заслуживают/не заслу*
живают большего и лучшего по сравне*
нию с другими. Результаты продемонст*
рировали высокие показатели креатив*
ности у тех, кто находился в условиях
исключительности [39].

Ф. Гино и С. Вилтермут в серии экс*
периментов проверяли влияние, кото*
рое оказывает нечестное поведение че*
ловека на его креативность. Экспери*
ментальной группе создавались такие
условия, при которых испытуемые име*
ли возможность совершать или не со*
вершать некие нечестные действия при
решении задач, в результате чего их
вознаграждение могло возрасти. При
этом действия участников контролиро*
вались экспериментаторами, о чем уча*
стники не знали. Контрольная группа
решала предложенные задачи без ка*
ких*либо инструкций. После выполне*
ния задач все участники выполняли
тест креативности. Предположение ав*
торов исследования о том, что нечест*
ное поведение позволяет человеку по*
чувствовать себя свободным от правил
и норм, что приводит к росту креатив*
ности, подтвердилось [12].

Результаты вышеописанных экспе*
риментов дают возможность выделить
стратегии и действия, использование ко*
торых помогает проявить имеющийся у
человека креативный потенциал. Таки*
ми стратегиями могут стать стратегии
самоусиления, манипулирования связью
между отрицательными и положитель*
ными характеристиками, активации нос*

тальгического опыта и, наконец, как это
ни странно, нечестное поведение.

Заключение

Проблема реализации креативного
потенциала в реальные достижения не
может решаться без учета социально*
психологической составляющей креа*
тивности. Результаты зарубежных ис*
следований взаимодействия ситуатив*
ных аспектов и личностных особеннос*
тей показывают, что даже диагностиро*
вать креативный потенциал зачастую не
удается без целенаправленного социаль*
но*психологического воздействия. Осо*
бенно важно это учитывать, когда речь
идет о прогнозе преуспевания в профес*
сиональной деятельности.

В 2010 г. Б.А. Хеннессей и Т.М. Ама*
биле констатировали: а) о знаниях, полу*
ченных в одной области изучения креа*
тивности, почти не известно исследова*
телям других областей и б) проблема
креативности требует системного подхо*
да и междисциплинарных исследований
[15]. Разумеется, здесь речь идет и о кре*
ативности в повседневной жизни, и о вы*
соких достижениях, обеспечивающих
конкурентоспособность организаций и
стран.

Завершая обзор и учитывая геогра*
фию имеющихся исследований, прихо*
дится констатировать: количество работ,
посвященных изучению креативности,
прямо пропорционально реальной эко*
номической успешности и конкуренто*
способности государства, в котором эти
исследования осуществлялись.
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Modern Foreign Research in Creativity:
The Social Psychological Aspect

N.V. MESHKOVA,
PhD in psychology, associate professor at the Chair of Theoretical Foundations

of Social Psychology, Moscow State University of Psychology and Education

The paper provides a review of modern foreign studies on social psychological aspects of
creativity. It focuses on the explorations of environmental (e.g. family, culture, education
and workplace environments) and situational factors that help unleash creative potential of
an individual and discusses cultural aspects of concepts of creativity. Special attention is
paid to the studies that explore the relationship between situations, individual differences
and creativity. As it is revealed, negative situational factors (such as threats, time limits, fear
of death and nostalgia) may actually have a positive impact on creativity. Also, the paper
highlights the difficulties concerning the assessment of creative potential as well as of cre2
ative outcome.

Keywords: creativity, creative potential, development of creativity, organized creativity,
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