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Проблема определения возможностей и способов оценки творческого потенциала столь же актуальна, как и 
дискуссионна. Возрастающее внимание к ней связано с признанием креативности одним из ключевых «навыков 
XXI века» и потребностью в его развитии. В статье анализируются современные зарубежные подходы к измере-
нию креативности с целью выявления основных тенденций и перспектив развития этого направления. 
Измерение креативности через призму когнитивных, конативных, эмоциональных переменных и факторов 
окружения — исторически устоявшаяся и, в то же время, широко распространенная практика. Указаны два 
основных подхода к измерению творческого потенциала: ресурсный, основанный на изучении способностей и 
личностных характеристик, связанных с творчеством, и целостный — через измерение креативности с помощью 
задач из разных областей, имитирующих реальную творческую работу. Обсуждаются достоинства и недостатки 
существующих методов измерений. Выделен самый современный и многообещающий инструмент оценки твор-
ческого потенциала — EPoC. Обозначен новый вектор в измерении творческого потенциала детей на основе 
динамической оценки и учета зоны ближайшего развития — уход от констатации уровня проявления креатив-
ности к применению методов оценки индивидуального «профиля креативности» для определения оптимальных 
вариантов развития творческого потенциала, профориентации и экспертизы творческих программ.
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The problem of determining the possibilities and methods of assessing creative potential is as relevant as it is debat-
able. The growing attention to this problem is associated with the recognition of creativity as one of the key “skills of 
the 21st century” and the need for its development. The article analyzes modern foreign approaches to measuring cre-
ativity in order to determine the main trends and prospects for the development of this direction. Measuring creativity 
through the prism of cognitive, conative, emotional and environmental variables is a historically well-established and, 
at the same time, widespread practice. There are two main approaches to measuring creative potential: related to 
resources, based on the study of abilities and personal characteristics associated with creativity, and holistic — measur-
ing creativity with the help of tasks from different areas that imitate real creative work. The advantages and disadvan-
tages of the existing measurement methods are discussed. The most modern and promising tool for assessing creativi-
ty — EPoC — stands out. A new vector in measuring the creative potential of children based on the dynamic assessment 
and taking into account the zone of proximal development is outlined — a move away from the statement of the level of 
manifestation of creativity to the use of methods for assessing the individual «profile of creativity» to determine the 
optimal options for the development of creative potential, career guidance and expertise of creative programs.
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Введение

В отечественной и зарубежной психологии последнее 
десятилетие выделяется вниманием к изучению креа-
тивности и методам ее оценивания. И хотя понимание и 
определение креативности, методы ее выявления и 
оценки остаются по-прежнему дискуссионными момен-
тами, налицо значительный прогресс в их изучении.

Это продвижение во многом связано с вызовами 
времени, признанием креативности в качестве одного 
из четырех ключевых «навыков XXI века». По мне-
нию зарубежных специалистов, анализ социальных и 
экономических тенденций развития общества пока-
зал, что значение креативности будет в дальнейшем 
только возрастать [17; 21]. В связи с этим неудиви-
тельно, что поддержка и развитие креативности ста-
новятся общей целью всех ступеней образования, от 
детского сада до профессиональной подготовки и 
переподготовки.

Возрастающая значимость креативности как 
социально значимого навыка неизбежно усилила 
интерес к методам ее измерения или оценивания. 
Проблемы в определении понятия «креативность», 
связанные со сложностью и многогранностью этого 
феномена, во многом обусловливают известный 
скепсис по отношению к тому, что ее можно изме-
рить. Насчитывают свыше ста определений креатив-
ности и примерно столько же методов ее оценки. 
Информацию о более чем 70 различных методов 
измерения креативности можно найти на сайте 
Центра творческого обучения [13], а с помощью спе-
циальной литературы можно выбрать и наиболее 
подходящий для своих целей инструмент [17]. В то 
же время разнообразие определений и методов оцен-
ки не означает отсутствия единства в представлени-
ях о психологических факторах, которые лучше всего 
могут помочь в оценке творческого потенциала и 
предсказать творческие достижения.

Многолетние обсуждения разных теорий креатив-
ности и одаренности в зарубежной психологии позво-
лили исследователям достичь определенного консен-
суса в понимании креативности как взаимодействия 
способностей, процесса и среды, посредством которо-
го человек производит новый и в то же время полезный 
продукт в определенном социокультурном контексте 
[25]. Иначе говоря, креативность рассматривается как 
системный, а не индивидуальный феномен и опреде-
ляется как способность к созданию оригинальных про-
дуктов (новых идей, действий), соответствующих 
социокультурному контексту, в котором они находят-
ся [9; 24]. Такое определение послужило отправной 
точкой для значительного продвижения в решении 
проблем измерения креативности и дифференциро-
ванной поддержки в ее развитии у детей, подростков и 
взрослых. Это продвижение, на наш взгляд, легко 

обнаружить в смещении акцентов с измерения креа-
тивности как относительно статичной характеристики 
к оценке творческого потенциала как динамического 
образования.

Важно отметить, что в отечественной психологии 
вопрос об определении креативности носит еще более 
дискуссионный характер [1; 2]. Кроме того, он 
«... дополнительно усложнен использованием двух тер-
минов и их производных: «креативность» и «творче-
ство», которые могут выступать и как синонимичные, 
и как различающиеся понятия в зависимости от кон-
текста и/или взглядов исследователя» [10, с. 39]. 
В связи с тем, что нас интересовали современные зару-
бежные исследования креативности и методы ее оцен-
ки прежде всего у детей и подростков, мы останови-
лись на термине «креативность» как синониме поня-
тия «творчество». Таким образом, цель настоящего 
обзора современных зарубежных методов оценки кре-
ативности — анализ и определение основных тенден-
ций и перспектив в развитии этого направления.

Психометрические исследования креативности: 
модель «4Р»

Многовариантный подход к изучению креативно-
сти в современной зарубежной литературе можно счи-
тать общепринятым [21]. Когнитивные, конативные, 
эмоциональные факторы, так же, как и окружающая 
среда, — те переменные, которые влияют на креатив-
ность человека, а их динамическое взаимодействие 
обеспечивает появление творческих достижений. 
Измерение креативности через призму упомянутых 
факторов — исторически устоявшаяся и в то же время 
широко распространенная в настоящее время практи-
ка исследования и оценки креативности, поэтому 
модель «4Р», предложенная Родсом [26], чаще всего 
используется для систематизации психометрических 
исследований креативности [16; 17; 21]. В ней харак-
терны 4 основных аспекта:

• процесс (process: умственные процессы, связан-
ные с творческой мыслью или работой);

• личность (person: личностные черты или типы 
личности, связанные с творчеством);

• продукт (product: продукты, которые рассматри-
ваются как креативные в соответствующей социальной 
группе);

• окружение (press/place: внешние силы, влияю-
щие на творческую личность).

В соответствии с этой моделью кратко рассмотрим 
психометрические исследования креативности.

Оценка творческого процесса
Психометрические измерения когнитивных про-

цессов, связанных с созданием новых идей, можно 
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считать самыми популярными и поэтому наиболее 
глубоко изученными. И хотя среди когнитивных фак-
торов, связанных с креативностью, выделяют такие, 
как поиск и решение проблемы, избирательное коди-
рование, оценка идей, ассоциативное мышление, гиб-
кость и дивергентное мышление, именно последнее 
стало фокусом большинства психометрических иссле-
дований креативности. Тесты дивергентного мышле-
ния (DT), создание которых неразрывно связано с 
именем и концепцией, предложенной Гилфордом, 
относятся к самым первым психометрическим инстру-
ментам и в то же время продолжают широко использо-
ваться в современных исследованиях и образователь-
ной практике. Об этом свидетельствуют не только 
обзоры зарубежных исследователей, но и результаты 
анализа методов изучения креативности в отечествен-
ной психологии [6; 8; 10].

Модель структуры интеллекта, предложенная 
Гилфордом, послужила основой для выделения двух 
мыслительных процессов — конвергентного и дивер-
гентного мышления. При этом дивергентное мышле-
ние связывают со способностями, которые наиболее 
важны в «творческом мышлении и изобретательстве». 
Тем не менее, ни сам Гилфорд, ни многочисленные его 
последователи не отождествляли дивергентное мыш-
ление с креативностью, понимая его лишь как важней-
ший аспект творческого процесса, выраженность 
которого и призваны измерить тесты DT. Тесты, пред-
ложенные Гилфордом, многократно модифицирова-
лись и совершенствовались, включая и методы обра-
ботки и анализа основных показателей. Такие показа-
тели, как беглость (количество ответов), оригиналь-
ность (уникальность ответа на заданный раздражи-
тель), гибкость (количество и/или уникальность кате-
горий ответов на заданные стимулы) и разработанность 
(проработка идеи), можно считать «классическим 
стандартом» разных тестов дивергентного мышления.

Тест Гилфорда «Необычное использование» явля-
ется одним из наиболее распространенных во всем 
мире тестов DT. А тестом номер один в списке наибо-
лее широко используемых — TTCT, тесты творческого 
мышления Торренса [7; 21]. Популярность использо-
вания теста TTCT в современных исследованиях связа-
на со многими причинами. Во-первых, он состоит из 
двух разных тестов, позволяющих оценить творческое 
мышление с помощью слов (вербальная форма — 
TTCT-verbal) или рисунков (фигурная форма — TTCT- 
figural), при этом каждый из них представлен в двух 
параллельных формах. Во-вторых, задания близки к 
игровым ситуациям, что позволяет легко создавать 
необходимую для проведения исследования среду, 
адекватную детям начиная с 5-летнего возраста. 
Наконец, в отношении TTCT имеются самые обшир-
ные данные, по сравнению с другими тестами DT, под-
тверждающие его валидность и надежность, в том 
числе прогностическую, изученную благодаря ряду 
лонгитюдных исследований, первое из которых было 
начато еще в 1959 году П. Торренсом.

Тест отдаленных ассоциаций, предложенный 
Медником (RAT), смещает акцент с исключительно 
дивергентного на конвергентное мышление, которое, 
по замыслу автора, также следует принимать во внима-
ние при оценке креативности. Задания теста представ-
лены рядами из трех слов, по отношению к которым 
необходимо найти четвертое слово, которое их всех 
связывает. Согласно концепции Медника, чем более 
отдалены друг от друга элементы (слова) данной ком-
бинации, тем более творческий процесс необходим для 
нахождения решения. Несмотря на наличие некото-
рых новых возможностей для изучения креативности с 
помощью теста отдаленных ассоциаций (RAT), исполь-
зуется он существенно меньше, чем описанные выше 
инструменты оценки DT. И это понятно, если учесть, 
что RAT, в отличие, например, от TTCT, — исключи-
тельно вербальный тест, что сразу повышает нижний 
возрастной порог его возможного применения, а 
также, что он имеет сравнительно меньшую доказа-
тельную базу в отношении надежности и валидности. 
И если надежность теста оценивается как достаточно 
высокая, то в отношении оценки валидности его досто-
верность доказана недостаточно [19; 21]. Решение же 
вопроса о повышении уровня валидности, в том числе 
прогностической, осложняется как отсутствием столь 
широкой исследовательской базы, по сравнению с 
тестами DT, так и тем, что нет инструментов, напря-
мую сопоставимых с ним. Это в полной мере относит-
ся и к следующему измерительному инструменту, 
хорошо известному у нас как тест Урбана.

Тест творческого мышления — изготовление рисун-
ка (TCT-DP), — разработанный Урбаном, выходит за 
рамки традиционных тестов, сфокусированных на 
оценке когнитивных характеристик, особо важных с 
точки зрения творческого процесса (создания новых 
идей). Он основан на более целостной концепции кре-
ативности и направлен на анализ не только дивергент-
ного мышления, но и таких аспектов, как содержание, 
гештальт, композиция, разработка, умственный риск, 
нарушение границ, нестандартность и юмор [32]. 
Задание теста представлено в виде большой квадрат-
ной рамки, внутри которой содержится пять разных 
фрагментов и еще один — за пределами рамки. 
Необходимо нарисовать любой рисунок, используя 
имеющиеся фрагменты. Так же, как и в случае фигур-
ного теста Торренса (TTCT), нижний порог возможно-
го применения теста уходит в дошкольное детство, что 
является большим преимуществом с точки зрения его 
востребованности в образовании. Неудивительно поэ-
тому, что тест Урбана применялся на самых разных по 
возрасту, профессии и уровню одаренности выборках, 
а также используется для оценки эффективности про-
грамм развития, например, эмоциональных способ-
ностей [3], креативности одаренных детей в области 
изобразительного искусства [27]. К настоящему време-
ни зарубежными исследователями накоплена значи-
тельная доказательная база в отношении его надежно-
сти и валидности, но, как мы уже упоминали выше, 
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она еще остается недостаточно полной [21]. В отече-
ственных исследованиях тест Урбана использовался 
значительно реже, чем за рубежом. В то же время в 
последние годы можно отметить и возрастающий к 
нему интерес со стороны отечественных исследовате-
лей в связи с изучением проблематики одаренности 
[4]. Эти исследования, опубликованные пока лишь 
частично, дают основания полагать о существовании 
еще не реализованных возможностей применения 
этого теста в исследовательской работе и образователь-
ной практике.

Одним из самых новых измерительных инструмен-
тов креативности, который стремительно набирает 
популярность среди исследователей и практических 
психологов из разных стран, можно считать методику 
EPoC — оценка потенциальной креативности (Evaluation 
of Potential Creativity), разработанную Т. Любартом с 
коллегами [23]. Уже название методики, включающее 
понятие потенциала как ресурса, который может раз-
виваться и стать актуальным, свидетельствует о новом 
шаге в подходе к измерению креативности, сделанном 
зарубежными исследователями. Авторы методики раз-
деляют многовариантный подход к пониманию творче-
ского потенциала, определяемого динамическим взаи-
модействием когнитивных, конативных и средовых 
ресурсов (компонентов) [30; 33]. Кроме того, они рас-
сматривают творческий потенциал в двух взаимосвя-
занных аспектах: как отчасти общий, так и предметно-
специфический, тесно связанный с конкретной обла-
стью и задачей [15]. Фактически EPoC синтезирует раз-
ные варианты измерений, упомянутые выше, и аккуму-
лирует все достижения в области изучения креативно-
сти, накопленные в зарубежной психологии со времен 
первых тестов Гилфорда. Термин же «творческий 
потенциал» прочно вошел в психометрику креативно-
сти и используется в настоящее время повсеместно, 
хотя имеются различия в его интерпретации разными 
авторами и концепция потенциала продолжает интен-
сивно обсуждаться и развиваться [11; 15; 16; 22].

Тест EPoC создан для детей от 5 до 12 лет, имеет две 
параллельные формы и позволяет измерять два «клю-
чевых кластера творческого мыслительного процесса» 
(дивергентно-исследовательский и конвергентно-
интегративный) в двух областях (вербально-литератур-
ной и графической). Тест состоит из двух задач дивер-
гентно-исследовательского типа, в которых предлага-
ется найти множество оригинальных ответов на задан-
ный стимул, представленный в абстрактной и конкрет-
ной форме, и двух задач конвергентно-интегративного 
типа, в которых необходимо объединить несколько 
элементов, также представленных в двух формах. 
Каждый тип задачи представлен в двух разных обла-
стях, поэтому тест содержит восемь субтестов, что 
позволяет получить информацию о разных показате-
лях творческого потенциала, которые считаются отно-
сительно независимыми [15; 22]. В итоге EPoC дает 
возможность получить информацию об индивидуаль-
ном профиле креативности ребенка и определить 

относительно сильные и слабые стороны творческого 
процесса, что имеет большое практическое значение 
для построения индивидуализированных программ 
развития креативности и анализа эффектов программ 
обучения творчеству. В настоящее время ведется рабо-
та по дальнейшему расширению областей проявления 
креативности, представленных в этом инструменте, 
например, научное и музыкальное творчество. По сло-
вам разработчиков, «... батарея оценки творческого 
потенциала (EPoC) предлагает контекстуализирован-
ную меру процессов дивергентно-исследовательского 
и конвергентно-интегративного мышления, применя-
емых в нескольких областях (визуальное искусство, 
словесно-литературная, социальная, научная, матема-
тическая, музыкальная и телесная)» [22, р. 1]. 
Индивидуальный профиль полученных баллов харак-
теризует специфику творческих способностей ребенка. 
Широкое применение методики EPoC в самых разных 
исследовательских [20], диагностических и образова-
тельно-развивающих целях в разных странах [14; 18; 
34] позволяет ожидать существенного расширения 
доказательной базы в отношении надежности и про-
гностической валидности этого теста уже в самом ско-
ром времени. Этому способствует и инновационная 
онлайн-система оценки результатов, с помощью кото-
рой осуществляется динамическое нормирование, 
позволяющее избежать устаревших норм и обеспечить 
обучение экспертов. Например, задания конвергент-
но-интегративного типа, которые предполагают созда-
ние сложного рисунка или рассказа, должны получать 
оценку за творческий подход. Эксперты изучают систе-
му выставления оценок с помощью интерактивного 
веб-сайта, на котором демонстрируются образцы дет-
ских работ и предлагают свою оценку, после чего полу-
чают обратную связь, обучаясь, таким образом, в инте-
рактивном режиме. Только после такого обучения 
эксперт-стажер проходит тест на владение системой 
подсчета баллов. Это позволяет существенно повысить 
надежность оценивания результатов EPoC разными 
специалистами. В заключение повторно подчеркнем, 
что EPoC является самым современным, всеобъемлю-
щим тестом выявления творческого потенциала детей, 
который широко применяется в 11 странах и на 7 раз-
ных языках. В отличие от других тестов, которые оце-
нивают креативность статично, EPoC ориентирован на 
динамическую оценку и раскрытие творческого потен-
циала ребенка через фактическое определение его 
зоны ближайшего развития, благодаря возможности 
встраивания обратной связи в процесс тестирования 
(подсказок, дифференцированных на основе результа-
тов выполнения задания) [18; 33; 34]. Профиль творче-
ского потенциала, созданный с помощью динамиче-
ского оценивания с использованием EPoC, позволяет 
получить гораздо более надежную и полезную инфор-
мацию для ее использования в целях развития креатив-
ности. Фактически, этот инструмент оценивания в 
полной мере отражает новый вектор в измерении кре-
ативности — уход от констатации уровня проявления 
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креативности к применению методов оценки для опре-
деления оптимальных вариантов развития потенци-
альной креативности. К сожалению, мы не нашли 
данных об адаптации и применении методики EPoC в 
нашей стране.

Оценка творческой личности, продукта
и окружения (среды)
Психометрические инструменты измерения таких 

аспектов креативности, как творческая личность, про-
дукт (творческое достижение) и окружение, выделен-
ных в модели «4Р», часто трудно четко распределить по 
соответствующим группам в силу естественного взаи-
модействия всех компонентов креативности и широ-
кого применения самооценочных методик для оценки 
этих аспектов. Неслучайно поэтому разные авторы 
могут относить одну и ту же методику к разным груп-
пам. Например, хорошо известную шкалу Рунко 
«Runco Ideational Behavior Scale» (RIBS) одни исследо-
ватели относят к методике, позволяющей оценить 
«творческую личность» [21], в то время как другие — 
«творческое достижение» [17]. Эта методика широко 
используется в разных странах и ее психометрический 
потенциал является предметом самых современных 
зарубежных исследований [12; 29].

Для оценки личностного аспекта креативности 
часто используют некоторые пункты или шкалы 
существующих личностных опросников, например, 
«Открытость опыту» из методики «Большая пятерка» 
[8; 21]. Выбор определенных шкал из разных опрос-
ников основан на представлении о характерных для 
творческих людей сочетаниях личностных черт, таких 
как автономность, уверенность в себе, независимость 
и оригинальность, открытость новому опыту и т. д. 
[5]. Широко также используются и специально соз-
данные методики самооценки или внешней оценки 
(например, родителей или учителей) выраженности 
личностных характеристик и их поведенческих про-
явлений, которые были отобраны на основе разных 
процедур установления их связи с творческими дости-
жениями людей. «Шкала творческой личности» Гоу 
(Gough Creative Personality Scale), «Какой вы чело-
век?» Торренса и Катены (What Kind of Person Are 
You?), «Шкала оценки поведенческих характеристик» 
Рензулли (Scales for Rating Behavioral Characteristics of 
Superior Students) — примеры таких методик [17]. 
Важно подчеркнуть, что такие методики достаточно 
популярны и широко используются, потому что, как 
отметила Канли, их «быстро и легко провести» [21, 
р. 12]. В то же время их надежность и валидность 
существенно ниже тех, которые ориентированы на 
оценку творческого процесса (когнитивных характе-
ристик). Еще одним ограничением можно считать и 
достаточно высокий возрастной порог их примене-
ния: большинство методик созданы для старших под-
ростков и людей более старшего возраста. Для более 
младших возрастных групп используются методики, 
апеллирующие к оценкам личностных характеристик 

и поведенческих проявлений детей взрослыми, и в 
этом случае вопросы надежности и валидности стоят 
еще более остро. Несмотря на имеющиеся ограниче-
ния, психометрические инструменты оценки творче-
ской личности, как одного из важнейших ресурсов 
креативности, могут успешно применяться в рамках 
компонентного (ресурсного) подхода для определе-
ния креативного профиля личности [22; 24]. Этот 
подход основан на оценке «ингредиентов» творчества 
и предполагает получение информации как о когни-
тивных, так и конативных ресурсах креативности, 
измерение которых основано на использовании 
инструментов оценки мотивации и личностных 
характеристик: толерантность к неопределенности, 
принятие риска, открытость, творческая мотивация 
и т. д. Основная идея определения такого «креативно-
го профиля» заключается в том, чтобы определить 
вероятность соответствия индивидуального профиля 
«оптимальному» творческому профилю для опреде-
ленного вида творческой работы. Профориен-
тационная и индивидуализированная работа по раз-
витию относительно слабых компонентов — основ-
ная задача реализации этого подхода.

В области оценки творческих продуктов выделяют 
два подхода. Один из них основан на самоотчете испы-
туемых об их достижениях, а второй — на консенсуаль-
ной оценке реальных творческих работ экспертами, 
либо специально разработанных заданий (например, 
составление коллажа, стихотворения). Семантическая 
шкала творческого продукта (Creative Product Semantic 
Scale — CPSS), методика согласованной оценки 
(Consensual Assessment Technique — CAT) Амабиле — 
примеры таких методик [17]. Важно подчеркнуть, что 
эта группа методик фактически представляет собой 
средства фиксации уровня достижений, поэтому в дан-
ном случае вряд ли можно говорить о внешней, про-
гностической и конструктной валидности» [8].

Наконец, оценка факторов окружающей среды, спо-
собствующих или препятствующих развитию творческо-
го потенциала, также занимает значительное место в 
современных исследованиях креативности [31]. 
Большинство инструментов для оценки воздействия 
среды основаны на анализе «климата для творчества» в 
соответствии с моделью факторов среды, способствую-
щих или препятствующих креативности, например, 
поощрение творчества, свобода, ресурсы. Разные вари-
анты методики «Ключи» (KEYS), разработанные Амабиле 
и его коллегами широко применяются не только за рубе-
жом, но и в нашей стране и характеризуются хорошими 
показателями надежности и обоснованности [13; 21].

Выводы

Краткий обзор современных зарубежных методов 
измерения креативности показывает, что понимание 
креативности как потенциала (ресурса), представляю-
щего собой многомерную и иерархическую структуру, 
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который может развиваться и стать актуальным при 
соответствующих условиях, определило новый этап в 
измерении креативности за рубежом.

Консенсуальным определением креативности стало 
ее понимание как способности к созданию оригиналь-
ных идей, имеющих ценность в своем контексте. 
Наиболее популярны два подхода к ее измерению: 
компонентный или ресурсный, основанный на изуче-
нии способностей и личностных характеристик, свя-
занных с творчеством, и более целостный, основанный 
на изучении креативности с помощью задач из разных 
областей, имитирующих реальную творческую работу. 
Самым современным и многообещающим инструмен-
том, реализующим целостный подход, можно считать 
методику оценки творческого потенциала EPoC. Тем 
не менее, как показывают зарубежные исследования, 
при любом подходе измерение креативности представ-
ляется значимым в случае получения информации о 
креативном профиле, а не об отдельных характеристи-
ках процесса или какого-то когнитивного или кона-
тивного ресурса.

Своеобразной вершиной в измерении креативно-
сти стало смещение акцентов с изучения креативности 
как относительно статичной характеристики к оценке 
творческого потенциала как динамического образова-
ния. И в этом отношении методика оценки творческо-
го потенциала EPoC представляет собой прекрасный 
образец. Динамическая оценка и выявление творче-
ского потенциала ребенка с учетом зоны ближайшего 

развития отражают новый вектор в измерении креа-
тивности — уход от констатации уровня проявления 
креативности к применению методов оценки для опре-
деления оптимальных вариантов развития потенци-
альной креативности. Этот вектор связан с востребо-
ванностью креативности как полезного для общества 
навыка, что стимулирует интерес к выявлению и раз-
витию уникального творческого потенциала с его 
сильными и слабыми сторонами у каждого ребенка, а 
не только у тех, кто отличается высокой одаренностью 
и может составить творческую элиту общества. 
Измерение творческого потенциала дает возможность 
помочь людям определить задачи и области, в которых 
они могут быть особенно сильны, что делает этот под-
ход важным для решения задач профориентации.

Анализ современных зарубежных методов измере-
ния креативности позволяет нам выделить перспек-
тивы развития этого направления. Динамическое 
оценивание творческого потенциала с учетом зоны 
ближайшего развития, позволяющее определить 
индивидуальный профиль креативности, представля-
ет собой одно из самых перспективных направлений 
исследования в области измерения творчества. С ним 
связаны и перспективы развития другого направле-
ния, также имеющего большое практическое значе-
ние, — использование методов измерения творческо-
го потенциала для оценки эффективности программ 
обучения, направленных на развитие креативности 
детей и подростков.
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