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5.

УДК 159.9 

Д.Р. Мерзлякова 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Аннотация. На основе анализа научных работ классиков отечественной и зарубежной психоло-

гии проведено теоретическое описание понятий творческие способности и методов стимулирова-

ния творческих способностей. В работе рассматриваются различные концепции и подходы к изу-

чению творческого мышления, особенности креативной личности и факторы, влияющие на твор-

ческие способности. Представлены классификация факторов, влияющих на креативность, и спо-

собы воздействия на них. Обоснована система методов стимулирования проявления творческих 

способностей. 

Ключевые слова: способности, структура способностей и одаренности, креативность, мотива-

ция, интеллектуальная активность 

D.R. Merzlyakova 

METHODS OF STIMULATING THE MANIFESTATION OF CREATIVE ABILITIES 

Abstract. Based on the analysis of scientific works of the classics of Russian and foreign psychology, a 

theoretical description of the concepts of creative abilities and methods of stimulating creative abilities is 

given. The work examines various concepts and approaches to the study of creative thinking, the charac-

teristics of a creative personality and the factors influencing creative abilities. A classification of factors 

influencing creativity and ways of influencing them are presented. A system of methods for stimulating 

the manifestation of creative abilities is substantiated. 

Keywords: abilities, structure of abilities and giftedness, creativity, motivation, intellectual activity 

Творческое мышление – феномен, отличающий человека от животных. Уже с раннего воз-

раста человек стремится к самовыражению через творчество, что не является необходимым для 

выживания. Творческое осмысление способствует прогрессу как индивида, так и человечества.  

Попытки объяснить феномен творческого мышления начались еще у античных философов 

и продолжаются до наших времен. В ХХ веке его стали изучать психологи и специалисты по ки-

бернетике. Исследования продолжаются, поскольку не все аспекты раскрыты.  

Античные философы (Гераклит, Демокрит, Платон) интерпретировали творческое мыш-

ление. Идея Платона о божественном созерцании предвосхитила идею З. Фрейда об эросе. Ари-

стотель заложил основы ассоциативной психологии, развивавшейся в XVII–XVIII веках. 

Ассоциативная психология объясняла умственные процессы через идеи и ассоциации. 

Проблемы традиционной ассоциативной психологии заключались в неспособности объяснить со-

знательное и творческое мышление. Она признавала только сознательное мышление (индукция, 

дедукция, сравнение). 

Ассоцианисты установили законы ассоциаций, которые помогли понять, почему прежний 

опыт может блокировать творческий подход и почему молодые ученые успешны в творческой 

работе. На основе этих законов разработан метод гирлянд случайностей и ассоциаций, использу-

емый в эвристике [Хекахаузен, 2006]. 

© Мерзлякова Д.Р., 2024 
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Раздел "психология мышления" выделен психологами Вюрцбургской школы (О. Кюльпе, 

К. Марбе, Н. Ах) [Шадриков, 2020]. Они применили метод экспериментальной интроспекции, от-

крыли феномен "безобразного мышления" и ввели понятие детерминирующей тенденции, отде-

лив мышление от практической деятельности, языка и чувственных образов. Вопросы, изучаемые 

в этой школе, включали соотношение внешней и внутренней деятельности, мышления и языка, 

мышления и чувственных образов [Шадриков, 2020]. 

О. Зельц рассматривал мышление как процесс формирования "общей задачи", ключевым 

элементом которой является выделение "предметных отношений". Он ввёл понятие "антиципа-

ция" и считал процесс мышления восстановлением недостающих звеньев, а не цепочкой ассоци-

аций [Шадриков, 2020]. 

Психоаналитический подход (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг) выделял факторы мыслитель-

ной активности. З. Фрейд связывал творчество с сексуальной и агрессивной энергией [10]. А. Ад-

лер трактовал творчество как компенсацию комплекса неполноценности [10]. К. Юнг видел в твор-

честве проявление архетипов коллективного бессознательного. 

Новый аспект мышления выделен в трудах гештальт-психологов (М. Вертхаймер, К. Дун-

кер, В. Келер) [Богоявленская, 1983; Шадриков, 2020]. Они утверждали, что целостный образ – 

гештальт – возникает не путем синтеза, а сразу как целостный. Мышление рассматривалось как 

последовательное переструктурирование вплоть до инсайта. 

Психологи-гуманисты (Г. Олпорт, А. Маслоу) считали, что творчество мотивируется лич-

ностным ростом и самоактуализацией [Дружинин, 2019]. 

В рамках психометрического подхода Дж. Гилфорд и Э.П. Торренс представляли креатив-

ность как познавательную творческую способность. Гилфорд выделил конвергентное и дивер-

гентное мышление [Дружинин, 2019]. Р. Стернберг исследовал зависимость уровня креативности 

от факторов внешней среды, связывая творческое поведение с преобразованием внешней среды. 

Изобретение ЭВМ и идея "искусственного интеллекта" оказали влияние на психологию 

мышления. А. Ньюэлл, Г. Саймон, М. Минский и Дж. Маккарти работали над этим направлением. 

Когнитивная психология, основанная на необихевиоризме и гештальт-психологии, рассматривала 

человека как преобразователь информации [Хекахаузен, 2006]. 

У. Найссер в 1967 г. выпустил книгу "Cognitive Psychology", определяющую направление 

когнитивной психологии. Исследования продолжаются, анализируя аспекты мыслительной дея-

тельности индивида с использованием экспериментальных данных. 

Я.А. Пономарев отмечает принципиальное отличие человеческого мышления от машин-

ного: «машина способна работать только с системами знаковых моделей и не способна работать 

с моделями надстроечно-базальными» [Пономарев, 2006, с. 173]. Для решения творческих задач 

требуется СДУ (способность действовать в уме), отсутствующая у животных, и определяемая вы-

соким уровнем ВПД (внутреннего плана действий) [Пономарев, 2006]. Он предлагает рассматри-

вать разность уровней как ментальную единицу творческого мышления. 

Д.Б. Богоявленская подходит к исследованию творческого мышления с позиций систем-

ного подхода, выделяя интеллектуальную активность. Она утверждает, что мерой интеллектуаль-

ной активности является интеллектуальная инициатива, которая продолжает мыслительную дея-

тельность за пределами ситуативной заданности [Богоявленская, 1983, с. 191]. Она рассматривает 

творчество как дериват интеллекта, преломленного через мотивационную структуру [Богоявлен-

ская, 1983, с. 194]. 

Способность к творческому мышлению присутствует у каждого, но не каждого можно 

назвать творческой личностью. Творческим обычно называют человека, совершившего значи-

тельное научное открытие или произведение искусства, который отличается неординарным вос-

приятием действительности. 

Иногда креативность ассоциируется с психическими отклонениями, но гипотеза о прямой 

зависимости гениальности и безумия (Ч. Ломброзо, Д. Карлсон) была опровергнута Т. Саймонто-

ном [Дружинин, 2019]. 

Основоположником эмпирического подхода к исследованию креативности был Ф. Галь-

тон [Дружинин, 2019], который совместно с Ч. Пирсоном заложил основы психометрики. Дж. 
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Гилфорд и Э.П. Торренс использовали психометрику для исследования взаимосвязи интеллекта 

и креативности, связывая её с дивергентным мышлением. Они обнаружили положительную кор-

реляцию между IQ и креативностью, хотя высокоинтеллектуальные личности не всегда демон-

стрировали высокую креативность [Дружинин, 2019]. Теория интеллектуального порога Тор-

ренса утверждает, что интеллект и креативность разделяются при IQ выше 120. 

Поздние исследования М. Воллаха и Н. Когана [Дружинин, 2019] модифицировали тесты 

для креативности, убирая ограничения времени и соревновательность. Они показали, что при при-

ближении условий к реальным, корреляция между тестовым интеллектом и креативностью близка 

к нулю. 

Г Левинсон-Лессинг выделял "ходячие библиотеки" и творчески продуктивных ученых с 

развитой фантазией [Солсо, 2016]. А. Маслоу выделял креативность как одну из 15 черт самоак-

туализирующейся личности [Первин, 2001]. 

Г. Гилфорд описал 4 основных качества креативной личности [Пономарев, 2006]: ориги-

нальность; семантическая гибкость; образная адаптивная гибкость; семантическая спонтанная 

гибкость. 

Позже он добавил 6 параметров креативности [Дружинин, 2019]: обнаружение и поста-

новка проблем; генерация идей; гибкость; оригинальность; усовершенствование объекта; решение 

проблем. 

Р. Стернберг определил черты творческой личности [Дружинин, 2019]: разумный риск; 

преодоление препятствий; толерантность к неопределенности; противостояние мнению окружа-

ющих. 

А. Олах выделяет следующие черты творческих людей [Дружинин, 2019]: независимость; 

открытость ума; высокую толерантность к неопределенности; развитое эстетическое чувство. 

По Я.А. Пономареву, креативность связана с интенсивностью поисковой мотивации и чув-

ствительностью к побочным образованиям в процессе мышления [Пономарев, 2006]. 

Дж. Мак-Киннон [Шадриков, Мазилов, 2015] подчеркивает способность одаренных людей 

оперировать противоречивой информацией. Он считает, что готовность принять противоречие 

способствует осознанию проблемы, что является важным эвристическим фактором. 

Механизмы психологической защиты, по З. Фрейду, предотвращают дезадаптацию, удер-

живая продукты подсознательного от проникновения на уровень сознания [Рубинштейн, 2012]. 

Ослабление стереотипов на уровне подсознания объясняет факты творчества во сне или в 

измененных состояниях сознания [Дружинин, 2019; Квинн, 2000; Солсо, 2016]. 

Для лиц с высоким творческим потенциалом характерно ослабление механизмов психоло-

гической защиты. Им требуется смелость воспринимать образную информацию подсознания, ко-

торую общество может не считать допустимой. Дж. Мак-Киннон выделяет смелость как ключе-

вую черту творческой личности. 

При этом терпение и работоспособность также важны. А. Пуанкаре подчеркивал значение 

сознательной работы, сопровождающей бессознательную. 

В.Н. Дружинин описывает творческих людей как сочетание зрелого мышления, глубоких 

знаний, разнообразных навыков и "детских" черт во взглядах и поступках. 

К методам стимулирования творческих способностей можно отнести следующие направ-

ления: 

Исследователи отметили, что креативность может блокироваться страхом "белой вороны", 

конформизмом (Г. Линдсей, К. Халл, Р. Томпсон), моральными запретами [Тихомиров, 1984], од-

нообразием задач [Пономарев, 2006]. Степень проявления творческих способностей зависит от 

одаренности и мотивации, как внутренней, так и внешней. 

Внешняя мотивация включает реакцию социального окружения: поощрение или критика. 

Ее значимость возрастает при низком уровне внутренней мотивации. 

Основные факторы, влияющие на внутреннюю мотивацию к творчеству: интериоризиро-

ванные ценностно-ориентационные установки; самооценка; стабильность эмоционального состо-

яния; стимулирование креативности возможно при воздействии на эти факторы, хотя полное рас-

крытие творческого потенциала не гарантируется [Богоявленская, 1983; Голицын, 1983 и др.]. 



98 

Для стимулирования творческих способностей можно использовать следующие методы: 

1) Минимизировать отрицательное влияние моральных и культурных запретов путем рас-

ширения круга интересов (через обучение) и самоидентификации с другой личностью. Снятию 

влияния установок может помочь переключение внимания и смена деятельности. 

2) Повысят самооценку внешняя положительная и минимизация внешней отрицательной

мотивации. Важно помнить, что внешняя мотивация может положительно влиять и на высококре-

ативных людей, как, например, в случае с "Реквиемом" В.А. Моцарта. Внешняя мотивация также 

может трансформироваться во внутреннюю в процессе деятельности [Дружинин, 2019; Шадри-

ков, 2019]. 

3) Эмоциональная нестабильность может усиливать творчество. Например, посттравмати-

ческий или положительный стресс (эйфория влюбленности) могут вызвать творческий всплеск 

[Дружинин, 2019]. Методы воздействия включают резкую смену обстановки, окружения, сферы 

деятельности, что часто помогает преодолеть кризис творчества. 

Таким образом, большинство авторов признают роль бессознательного в творческом мыш-

лении, где задействуются как сознание, так и бессознательное на разных этапах решения проблем. 

Многие вопросы остаются дискуссионными, включая определение творческих задач. Г.А. Голи-

цын [Голицын, 1983] считает творческой задачей ту, решение которой лежит за пределами исход-

ных представлений субъекта. Я.А. Пономарев [Пономарев, 2006] определяет творческую задачу 

как такую, которую невозможно смоделировать машинно. 

Исследователи также не пришли к единому мнению о личностных особенностях креатив-

ной личности. Часто упоминаются: независимость в суждениях, самоуважение, предпочтение 

сложных задач, чувство прекрасного, склонность к риску, специфическое восприятие, высокая 

внутренняя мотивация, эмоциональная лабильность. 
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