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Аннотация: проблема творческого мышления является актуальной и зна-

чимой в современной психологии. Целью исследования является теоретический 

анализ феномена творческого мышления в разных психологических школах. 

Творческое мышление рассматривается с разных сторон, с результативной и 

процессуальной. Данная проблема является важной в аспекте разработки пси-

ходиагностического инструментария для оценки особенностей творческого 

мышления при профориентации и профотборе. 
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Актуальность данной темы связана с тем, что в психологической науке 

предложено множество разнообразных трактовок феномена творческого мышле-

ния. И на данный момент существует неоднозначность в его понимании. В пси-

хологической науке стоит задача поиска новых путей изучения, построения но-

вых концепций творческого мышления, а также интеграции уже имеющихся тео-

ретических и эмпирических данных в новые подходы. Актуальность работы 

определяется потребностью теоретического обзора феномена творческого мыш-

ления в рамках различных психологических школ. 

Целью работы является осуществление теоретического анализа феномена 

творческого мышления в разных психологических школах. Задачей – описание 

особенностей понимания феномена творческого мышления в различных 
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психологических подходах. Методы исследования: теоретические (анализ, обоб-

щение, синтез, систематизации теоретических и эмпирических данных). 

Изучение такого феномена как творческое мышление берёт своё начало в 

русле философской мысли. В период античности – примерно с IV в. до н.  э. по 

V в. н. э. – такие философы, как Гераклит, Демокрит, Платон, Аристотель, зада-

вались вопросами природы творчества. Стоит отметить, что многие идеи фило-

софов дали начало для развития дальнейших психологических концепций. 

В рамках ассоциативной психологической школы всё когнитивные про-

цессы объяснялись в двух основных терминах: идей и ассоциаций (работы Д. 

Гартли, Дж. Пристли, А. Бена и др.). Последний же использовался как объясни-

тельный принцип. Отсутствовал анализ субъекта, его деятельности, направлен-

ности и активности, а рациональное сводилось к чувственному. Творческий акт 

рассматривался как репродуктивный процесс, в результате которого происходит 

лишь перекомбинация исходных элементов. Однако А. Бен высказал мысль о 

том, что для творческого мышления необходима борьба устоявшихся ассоциа-

ций. К сожалению, в данной психологической школе детально не объяснялись 

закономерностей процесса творческого мышления [6]. 

В Вюрцбургской школе К. Марбе, О. Кюльпе, Н. Ах и другие исследователи 

начали рассматривать мышление как внутреннюю деятельность по решению за-

дач. Эксперименты в данной школе ограничивались методом систематического 

самонаблюдения, когда квалифицированные психологи в качестве испытуемых 

должны были сообщать о процессах собственного мышления. Один из последо-

вателей данного течения, Отто Зельц, дал описание процесса решения творче-

ских задач через описание «антиципирующей схемы» [5]. Он говорил о репро-

дуктивных и продуктивных аспектах мышления как о единой интеллектуальной 

деятельности. Впоследствии данная идея изучалась в отечественной психологии. 

Бихевиористы понимали творческое мышление с представителями ассоци-

ативной школы схожим образом (Дж. Уотсон, Э. Торндайк и др.). Рассматривали 

как изменение сходных элементов задачи [8], в результате которого не возникает 

ничего нового, происходит лишь усложнение или перекомбинация. Разница 
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лишь в процессе достижения: само решение задачи происходит на основе или 

механических проб и ошибок и закрепления случайного решения, или путём вос-

произведения уже сформированной системы операций. 

Гештальт-психологи М. Вертгеймер, В. Кёллер, К. Коффка выделили новый 

аспект мышления. Творческое мышление ими определялось как процесс синтеза 

структуры на основе прошлого опыта субъекта, преломленного через актуаль-

ную проблемную ситуацию. Рассматривая творческое мышление как продуктив-

ное, ими было открыто понятие инсайта или озарения – нового видения про-

блемы. Инсайт стали рассматривать как отельную стадию творческого процесса, 

были выделены различные виды инсайта. 

В рамках психоаналитического подхода впервые было обращено внимание 

на значимость бессознательного в мышлении и на фактор, который лежит в его 

основе [7]. Этим фактором является агрессивная и сексуальная энергии. А твор-

ческим продуктом выступает результат косвенного выражения этих энергий. Не-

сколько позже А. Адлер в своих работах видел творчество человека как специ-

фический способ компенсации неполноценности [8]. К.Г. Юнг рассматривал 

творчество и стремление к нему как некоторую часть базовой энергии либидо в 

человеке. Так психоанализ впервые подчеркнул значимость проблемы мотивов 

в данном психологическом феномене. 

Взгляд на творческое мышление с точки зрения гуманистического подхода 

также характеризует творческий процесс как поиск решения проблемы. Однако 

К. Роджерс, А. Маслоу и Г. Олпорт, противопоставляя свои взгляды психоанали-

тическому направлению, видели первоначальный источник творчества в чело-

веке как мотив личностного роста [3]. Однако стоит отметить, что творческий 

процесс в данном подходе выступает не только как поиск решения проблемы или 

процесс создания эстетически ценной формы, но и как образ жизни отдельного 

человека [5]. 

Психометрический подход представляется в теории «дивергентного мыш-

ления» Дж.П. Гилфорда, в ней творческое мышление есть способность к порож-

дению множества решений на основе однозначных данных [2]. Для другого 
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представителя данного подхода, Э. П. Торренса, творческое мышление является 

способностью к обостренному восприятию недостатков при решении задач [5]. 

Данными исследователями были предложены диагностические инструменты, 

которыми пользуются до сих пор. 

В рамках когнитивной психологии были описаны этапы процесса творче-

ского мышления. 

Э. де Боно подробно описал многие методики, помогающие развить творче-

ское мышление и находить оригинальные способы решения задач. Он называл 

данное мышление нестандартным и подчеркивал важность вертикального и ла-

терального типов мышления. 

Отечественные психологи считают, что в мыслительном акте сплетены как 

продуктивные, так и репродуктивные компоненты. Однако творческое мышле-

ние рассматривается ими в противовес репродуктивному. Согласно работам О. 

К. Тихомирова, создание нового продукта сопровождается возникновением но-

вообразований. Также он отмечал, что «включенность» субъекта рассматрива-

ется на всех этапах решения задачи. Работы А.М. Матюшкина уточняют вопрос 

о неосознаваемом через вопрос об интуиции и её роли в решении задач [4]. 

Я.А. Пономарев также обращал внимание на интуитивную сторону такого мыш-

ления. Он считает, что мышление изначально логично и рассматривает творче-

ский продукт как побочный. Также им была предложена теория «интеллектуаль-

ного порога». Д. Б. Богоявленская видела интеллектуальную активность в каче-

стве единицы исследования творчества. Она рассматривала творчество как «де-

риват интеллекта, преломленного через мотивационную структуру, которая либо 

тормозит, либо стимулирует умственные способности» [1]. 

Итак, рассматривая различные подходы к феномену творческого мышления, 

можно выделить ассоциативную психологическую школу, в которой творческое 

мышление рассматривали как процесс репродуктивный, однако, была вынесена 

важная идея о том, что для данного процесса необходима борьба укоренившихся 

ассоциаций, то есть, ломка стереотипов. В рамках Вюрцбургской школы мыш-

ление начали определять, как внутреннюю деятельность по решению задач, дали 
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описание процесса решения творческих задач. Представители бихевиоризма рас-

сматривали творческое мышление как изменение сходных элементов задачи. 

Гештальт-психологи, рассматривая как продуктивную сторону мышления, от-

крыли понятие инсайта. В психоаналитической школе обратили внимание на 

значимость бессознательного в мышлении. Психологи гуманистического 

направления считали источником творчества мотив самореализации. Психомет-

рический подход рассматривал творческое мышление как особую способность. 

В рамках когнитивного подхода были описаны четыре этапа процесса творче-

ского мышления. Отечественными учеными были показаны различия в процессе 

решения поставленной задачи и её мотивационной обусловленности, изучены 

факторы творческого мышления. 
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