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Аннотация  

Введение. В интенсивно изменяющейся культуре актуальным является анализ экзистенциаль-

ных тенденций развития креативности и возможностей исследований динамики творческой лично-

сти в динамичной культуре на основе системно-динамического подхода. Цель: проанализировать в 

контекстах современных концепций креативности специфику предмета исследований творческой 

личности в динамичной культуре и методологические принципы, реализованные в авторских мето-

диках. Теоретические основы. Реализация системно-динамического принципа в исследованиях 

креативности в контекстах культуры включает несколько аспектов. Во-первых, обращение к особо-

му предмету – динамическому единству креативности и адаптации личности в культуре, в основе 

которого находятся процессы адаптации – индивидуализации – интеграции личности в культурных 

сообществах. Во-вторых, использование метода, ориентированного на множественные измерения, 

на интеграцию возможностей проективных и психосемантических методов. В-третьих, продвижение 

исследований креативности от дифференциально-психологического подхода, направленного на раз-

личение типов креативности к персонологическому подходу, выявляющему уникальность творца. 

Результаты. «Культурный дифференциал креативности» представляет теоретические основания ис-

следований креативности субъектов в динамичной культуре на методологической базе дифференци-

ально-психологического подхода с ориентацией на выявление уникальности личности в творчестве. 

В контекстах современных концепций креативности рассмотрены три феномена, представляющих 

инварианты динамики творческой личности: 1) «эффект трансцендирования» – сущностная динами-

ческая характеристика творческой личности; 2) «амбивалентность переживания» как «гиперфунк-

ционирование» личности; 3) субъектные позиции в культуре, проявляющиеся в символических, нар-

ративных аспектах деятельности и общения; 4) рефлексия субъектами ролевой и социокультурной 

идентичности в творческой деятельности. Заключение. Дифференциально-психологический подход 

к исследованию креативности субъектов в динамичной культуре ориентируется на выявления ресур-

сов адаптивной и инновационной креативности. Для повседневной жизнедеятельности востребова-

ны ресурсы адаптивной креативности как массовые креативные компетенции. Для решения проблем 

с высоким уровнем новизны, сложности, неопределенности необходимы ресурсы инновационной 

креативности, что включают компетенции креативности – стрессоустойчивости и персональный 

смысл творческого напряжения как гиперфункционирования.  
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Введение 

Творческая деятельность субъектов осу-

ществляется в контекстах культуры как ее 

источниках и обеспечивает развитие культур-

ных сообществ, создание новых технологиче-

ских, коммуникативных, смысловых возмож-

ностей творчества. Релевантный принцип 

изучения этих процессов – исследование ди-

намики творческой личности в динамичной 

культуре [1]. Обращаясь к понятию «эволю-

ция», используемому в психологии и культу-

рологии [2, 3], можно обозначить этот исход-

ный системно-динамический принцип иссле-

дования креативности как «эволюции твор-

ческой личности в культурной эволюции». Ак-

туальность изучения креативности в разнооб-

разных культурных контекстах обосновывают 

ведущие исследователи в «социокультурном 

манифесте» [4]. 

В эмпирических исследованиях творче-

ской личности преобладает структурный под-

ход, что связано с продолжительным исполь-

зованием валидных методов диагностики 

структуры ее креативных свойств
1
 [5–9]. Хотя 

отдельные диагностируемые свойства могут 

характеризовать процесс творческого мышле-

ния, они предстают в итоге в структуре дру-

                                                           
1
 Karwowski M. Culture and psychometric stu-

dies of creativity // The Palgrave handbook of creativi-

ty and culture research. 2016. С. 159–186. 

DOI: 10.1057/978-1-137-46344-9_8. 
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Abstract   

Introduction. In today's rapidly evolving cultural landscape, it is crucial to examine the existential 

tendencies of creativity development and explore the dynamics of creative personality within dynamic cul-

tures through a system-dynamic approach. Aims. This study aims to analyze the specifics of creative perso-

nality in dynamic cultures and the methodological principles underlying the author's methods within the 

context of modern creativity concepts. Theoretical foundations. The system-dynamic principle in the re-

search of creativity in cultural contexts involves three key aspects: examining the complex dynamic unity of 

creativity and personality adaptation in culture; employing multi-measurement methodologies; and advanc-

ing creativity research from differential psychology to personology, focusing on revealing the uniqueness of 

creators. Results. “Cultural differential of creativity” presents theoretical foundations for studying subjects‟ 

creativity in dynamic cultures based on the methodological principles of differential psychology, with a fo-

cus on uncovering the uniqueness of personality in creativity. The main invariants representing the dynam-

ics of creative personality were considered, namely the “transcending effect”, which is an essential dynamic 

characteristic of creative personality; “ambivalence of experience”, or personality „hyperfunctioning‟; sub-

jective positions in culture (symbolic and narrative aspects of activity and communication); and subjects' 

reflection of role and sociocultural identity in creative activity. Conclusion. Our findings suggest that the 

differential psychology approach to studying creativity in dynamic cultures focuses on identifying resources 

for adaptive and innovative creativity. 

Keywords: creativity, adaptive creativity, innovative creativity, transcendence, ambivalence, cultural 

subjects, personal identity 
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гих свойств, когнитивных и личностных [10–

13]. Динамический подход к изучению креа-

тивности реализуется в исследованиях разви-

тия творческой личности, в лонгитюдных ис-

следованиях одаренности
2
; концептуальные 

основы этих исследований представляют 

движение личности в различных доменах 

культуры на протяжении жизненного пути как 

восхождение от мини-творчества к профес-

сиональному творчеству и к высшему творче-

ству [14–16]. 

Актуальным является анализ специфики 

реализации системно-динамического принци-

па изучения креативности, теоретические ос-

нования и методологические возможности 

эмпирических исследований творчества субъ-

ектов в интенсивно изменяющейся культуре. 

Реализация системно-динамического 

принципа в эмпирических исследованиях 

креативности в контекстах культуры включа-

ет несколько аспектов. 

Во-первых, предполагается обращение к 

особому предмету –динамическому единству 

креативности и адаптации личности в куль-

туре, в основе которого находятся процессы 

развития личности на протяжении жизненно-

го пути как процессы адаптации –

индивидуализации – интеграции личности в 

культурных сообществах; личность развива-

ется, осваивая нормы-традиции в совместной 

творческой деятельности, обретая собствен-

ную уникальность, и, отвечая на актуальные 

запросы сообществ, интегрируется в них [17]. 

Вариативность соотношений креативности и 

адаптации личности исследуется в психоло-

гии творчества и инноваций, где дифферен-

цируется «адаптивная» и «инновационная» 

креативность, «инноваторы» и «адаптанты»
3
 

[18–21]. Исследование динамики творческой 

личности в динамичной культуре предполага-

ет рассмотрение актуальных экзистенциаль-

ных тенденций развития креативности, 

в центре которых – сензитивность к совре-

менным вызовам и преодоление критических, 

неопределенных ситуаций.  

                                                           
2
 Глухова В.А. Социально-психологическая 

интеграция одаренных учащихся в группе и разви-

тие их интеллектуальных и творческих способно-

стей: автореф. дис. … канд. психол. наук. Челя-

бинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2010. 26 с. 
3
 Kim K.H., Pierce R.A. Adaptive Creativity and 

Innovative Creativity // Encyclopedia of Creativity, 

Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer: 

New York, USA. 2013. P. 35–40. 

Во-вторых, реализация системно-динами-

ческого принципа в исследованиях креатив-

ности в контекстах культуры предполагает 

использование особого метода, ориентиро-

ванного на множественные измерения (се-

рии), на интеграцию возможностей проектив-

ных и психосемантических методов и методик, 

диагностирующих широкий диапазон свойств 

субъектов, интуитивных и рефлексивных, пре-

зентирующих их владение языковыми симво-

лами как культурными кодами, их ориентацию 

в определенных сферах культуры. 

В-третьих, ориентация исследований 

креативности с использованием обозначен-

ных методов и методик на продвижение от 

дифференциально-психологического подхода, 

направленного на различение типов креатив-

ности, типов субъектов культуры, типологий 

идентичности, к персонологическому подходу, 

выявляющему личностную уникальность 

творца, что реализовывалось ранее на мате-

риале психологии воздействия искусства
4
.  

Цель – проанализировать в контекстах со-

временных концепций креативности специ-

фику предмета исследования творческой лич-

ности в динамичной культуре и методологи-

ческие принципы, реализованные в авторских 

методиках, выявить актуальные точки разви-

тия системно-динамических исследований 

креативности субъектов. 

Культурный дифференциал креативности 

представляет теоретические основания разви-

тия эмпирических исследований креативности 

субъектов в динамичной культуре на методо-

логической базе дифференциально-психологи-

ческого подхода с ориентацией на выявление 

уникальности личности в творчестве. 

 

Экзистенциальные тенденции разви-

тия креативности 

в современной культуре 

В культуре на рубеже ХХ–ХХI веков вы-

являются экзистенциальные тенденции разви-

тия креативности как совокупности созида-

тельных способностей человека; далее пред-

ставлен их краткий анализ, более подробный 

анализ проведен в статье [1].  

1. Появление запроса на массовую креа-

тивность в профессиональных и досуговых 

сообществах; происходит формирование 

                                                           
4
 Грязева-Добшинская В.Г. Психология воз-

действия современного символического киноис-

кусства: автореф. дис. … д-ра психол. наук. М.: 

ПИ РАО, 2004. 42 с. 
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креативного класса [22], появляется внимание 

исследователей не только к высшим проявле-

ниям креативности, но и к «повседневной 

креативности» [23–27].  

2. Распространение инструментальной 

ценности креативных компетенций наряду с 

сохраняющейся экзистенциальной ценностью 

творчества: смысловой вектор «цена творче-

ской реализации – жизнь» смещается в на-

правлении инструментального культурного 

стандарта (в рамках soft skills), в соответствии 

с которым творчество обеспечивает человеку 

более высокий уровень социального и про-

фессионального статуса
5
 [28–30].  

3. Институализация творческого процес-

са от обсуждения идей до создания инноваци-

онного продукта; развитие институтов управ-

ления инициативами творцов, финансирова-

ние запросов к творцам в контекстах актуаль-

ных требований культуры, моделирования 

будущего [1, 21, 31, 32]. 

4. Глобализация творчества через осоз-

нание, исследование [4, 12, 18], преодоление 

культурной специфичности в открытом муль-

тикультурном коммуникативном пространст-

ве, включая технологии, институты, комму-

никации, идентичности субъектов [33–35]. 

5. Создание информационных платформ с 

широкими технологическими возможностями 

для виртуального творчества субъектов. Рас-

ширяется виртуальное пространство инфор-

мационных платформ, где наблюдается при-

оритет доминирования субъективного в отли-

чие от реального пространства созидания 

новых форм в объективном мире, подчиняю-

щем субъективность человека [1, 36, 37]. 

Экзистенциальные тенденции развития 

креативности в современной культуре пока-

зывают инварианты активности субъектов в 

творческой деятельности – выход за пределы 

стандартов культуры, созидание инноваций с 

использованием символических, смысловых, 

технологических ресурсов культуры. Эти ин-

варианты активности субъектов в культуре 

как динамической системе осуществляются на 

границах «порядок – хаос – порядок» и анали-

зируются в психологии [10] и культурологии 

[3, 38]. 

 

                                                           
5
 Глухов П.С. Социально-психологические 

характеристики инновационного лидерства ме-

неджеров: автореф. дис. … канд. психол. наук. 

Челябинск: Изд. центр ЮУРГУ, 2017. 26 с. 

Инварианты динамики творческой 

личности в культуре как динамической 

системе 

Изучение творческой личности в услови-

ях динамичной культуры проводилось в на-

правлении определения инвариант динамики 

личности как специфического предмета ис-

следования и разработки методов и методик 

для эмпирической проверки теоретических 

положений. Рассмотрим далее три феномена, 

представляющих инварианты динамики 

творческой личности: 1) «эффект трансцен-

дирования» – сущностная динамическая ха-

рактеристика творчества, творческой лично-

сти; 2) «амбивалентность переживания» – 

психическое состояние, которое на уровне 

высокого напряжения проявляется как «ги-

перфункционирование» личности; 3) субъект-

ные позиции в культуре, проявляющиеся в 

символических, семантических, нарративных 

аспектах продуктивной деятельности и обще-

ния; 4) рефлексия и конструирование субъек-

тами ролевой и социокультурной идентично-

сти в творческой (проектной, инновацион-

ной) деятельности.  

Трансцендирование – интегральная 

характеристика творческой 

индивидуальности 

«Эффект трансцендирования» – сущност-

ная динамическая характеристика творчества, 

творческой личности: когнитивных и креа-

тивных способностей, личностных свойств, 

межличностных взаимодействий, предметных 

воплощений. Эффекты трансцендирования 

личности рассматриваются в нескольких пси-

хологических концепциях. В русле разраба-

тываемой В.А. Петровским идеи неадаптив-

ной активности личности эффект трансценди-

рования представлен феноменом «надситуа-

тивной активности» как выход за пределы Я, 

как испытание потенциальных возможностей 

в зоне персонального риска, а также феноме-

ном «мотива границы» как ее притягательно-

сти и выход за ее пределы как «трансценден-

ция границ» [39, 40], что специально исследо-

валось в контексте развития креативности 

Н.В. Маркиной
6
. «Акты трансцендирования» 

анализируются K. Citko как основополагаю-

щая черта креативности (от гениальных тво-

рений до решения повседневных проблем), 

                                                           
6
 Маркина Н.В. Соотношение ситуативных и 

надситуативных проявлений активности у одарен-

ных учащихся: автореф. дис. … канд. психол. на-

ук. М.: ИДОСВ, 2003. 24 с. 
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ставится важный в культуре постмодерна во-

прос об источниках трансцендентности – ин-

теллектуальных или духовных [41].  

Трансцендирование – интегральная ха-

рактеристика творческой индивидуальности 

на разных уровнях ее функционирования.  

Метод исследования эффектов транс-

цендирования предполагает возможность 

осуществления множественных измерений 

продуктивной активности личности. 

Разработанная методика «Периодическое 

стимульное пространство» включала возмож-

ность исследования личностной динамики в 

нескольких сериях индивидуальной и совмест-

ной творческой деятельности субъектов [17]. 

Методика основана на методе отраженной 

субъектности, ориентированном на системное 

исследование личности в единстве трех ее из-

мерений – интраиндивидного, интериндивид-

ного и метаиндивидного [39]. Методика «Пе-

риодическое стимульное пространство» позво-

ляла выявлять инварианты динамики творче-

ской личности: надситуативный стиль в ин-

дивидуальной творческой деятельности (ха-

рактеристику интраиндивидного измерения 

личности), стиль «восхождения к общему» как 

форму взаимной активности субъектов в со-

вместной творческой деятельности (характери-

стику интериндивидного измерения личности), 

«метаэффекты резонанса и трансцендирова-

ния» за пределами совместной творческой дея-

тельности (характеристику метаиндивидного 

измерения личности).  

Три аспекта личностных проявлений эф-

фекта трансцендирования (интра-интер-

метаиндивидные аспекты) выявляют сущно-

стные проявления творческой личности в 

культуре: ее индивидуальные креативные 

способности и побуждения, ее способность 

выстраивать творческие коммуникации и про-

являть творческое лидерство, а также быть 

интегрированным в культуре, воплощаться 

в предметных, в метасубъектных формах. 

 

Гиперфункционирование на основе амби-

валентности переживания неопределен-

ных и критических ситуаций – интеграль-

ная характеристика творческой индиви-

дуальности 

Психические состояния высокого напряже-

ния субъектов исследовались, с одной стороны, 

в контексте критических ситуаций «стресс– 

конфликт – кризис», что привело к определе-

нию типа «творческого переживания» как оп-

тимального для преодоления кризиса жизни 

[42], к изучению креативных ресурсов совлада-

ния со стрессами [43–45], творческого типа 

личностного выбора в ситуациях неопределен-

ности
7
 С другой стороны, напряженные психи-

ческие состояния исследовались в контексте 

высших творческих переживаний «вдохновение 

– экстаз – поток» [46–49]. 

«Амбивалентность переживания» субъек-

та как психическое состояние разнонаправ-

ленных тенденций на предельном уровне на-

пряжения определяется понятием «катастро-

фа»; амбивалентность переживания как эф-

фект воздействия искусства исследовалась на 

материале произведений авторского киноис-

кусства
8
 [50], культового кино

9
. Феномен ам-

бивалентности переживания выявлен нами в 

исследовании личности одаренных учащихся 

по результатам теста Роршаха и обозначен как 

«гиперфункционирование» [1]; этот вариант 

гиперфункционирования личности диагно-

стирован по одновременно высокому уровню 

интеллектуальной инициативы и эмоциональ-

ной реактивности в ситуации неопределенно-

сти («амбиэквальный тип переживания» в 

терминологии теста Роршаха). Амбивалент-

ность личностных свойств творческих субъ-

ектов выявил М. Чиксентмихайи [15]; 

F. Zenasni, M. Besancon, T. Lubart показали 

значение толерантности к неопределенности 

для креативности [51]. 

Гиперфункционирование личности предпо-

лагает переход к состоянию максимальной ак-

тивации психологических и психофизиологиче-

ских ресурсов. Этот переход осуществляется 

творческим человеком как восхождение от «ка-

тастрофы» (состояния «хаоса» с амбивалентно-

стью тенденций функционирования психики, 

конфликтующими структурами) к гармониза-

ции («порядку» через создание новых структур 

личности и деятельности). В состоянии гипер-

функционирования субъекту для преодоления 

неустойчивости и перехода к новым возможно-

стям жизнедеятельности необходимы избыточ-

ность ресурсов и готовность к активной не-

                                                           
7
 Мальцева А.С. Выбор творческого жизненно-

го пути личности в контекстах социальных взаимо-

действий: автореф. дис. … канд. психол. наук. Че-

лябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2011. 26 с. 
8
 Глухова В.А. Указ. соч. 

9
 Коробова С.Ю. Динамика переживания 

субъектов при воздействии культового кино: авто-

реф. дис. … канд. психол. наук. Челябинск: Изд. 

центр ЮУрГУ, 2022. 24 с. 



Грязева-Добшинская В.Г.             Культурный дифференциал креативности: 
        теоретические основания исследований творчества субъектов… 

  39 Психология. Психофизиология. 2024. Т. 17, № 4. С. 34–49 
ISSN 2686-7281 (Print)     2686-729X (Online)     https://jpps.susu.ru/jpps/ru 

адаптивности, что представляет преадапта-

цию к возможным изменениям.  

Амбивалентность переживания увеличи-

вает возможности функционирования субъек-

тов, дает наибольший спектр ресурсов для 

преодоления критических и неопределенных 

ситуаций, барьеров стандартов культуры, яв-

ляется неотъемлемой характеристикой твор-

чества и жизнетворчества.  

Гиперфункционирование на основе амби-

валентности переживания неопределенных и 

критических ситуаций – интегральная ха-

рактеристика творческой индивидуальности. 

Метод исследования амбивалентности пе-

реживания «Психологическая топология лич-

ности»
10

 [50]
 
разработан для диагностики пока-

зателей амбивалентности всех аспектов лично-

сти (интраиндивидного, интериндивидного и 

метаиндивидного измерений). Методика со-

единяет возможности проективного метода 

(использование неопределенных стимулов-

символов для персональных интерпретаций) и 

психосемантического метода (параметрическая 

система анализа текстов). 

Параметрическая система «Психологиче-

ская топология личности» для анализа текстов-

визуализаций «Я» субъектов в символических 

ситуациях включает 12 биполярных парамет-

ров: параметры оценки психоэмоциональных 

состояний (например, «радость –страдание»); 

параметры, отражающие потенциалы взаимо-

действия субъектов с миром (например, «притя-

гательность – отторжение»), параметры избира-

тельности взаимодействия субъектов с миром 

(например, «я и потенциалы природы – я и по-

тенциалы культуры»). Биполярные параметры 

образуют ортогональные оси, что позволяет 

выявлять меру амбивалентности рефлексируе-

мых переживаний субъектов.  

Исследования с использованием методи-

ки «Психологическая топология личности» 

показывают, что в повседневной жизни амби-

валентность выражена минимально, но амби-

валентность переживаний может быть доста-

точно высокой при творческих заданиях, воз-

действиях произведений искусства
11

. 

                                                           
10

 Глухов П.С. Указ. соч.; 

Грязева-Добшинская В.Г. Психологическая 

топология личности. Технология эксперименталь-

ного исследования эффектов личностной дина-

мики: учеб. пособие. Челябинск: Издат. центр 

ЮУрГУ, 2020. 215 с. 
11

 Грязева-Добшинская В.Г. Психологическая 

топология личности…; 

Субъектные позиции в культуре 

как пространстве символов, нарративов, 

ценностей: определение типов субъектов 

культуры 

Субъекты осуществляют творческую дея-

тельность в соответствие с их возможностями 

и стандартами существования в динамичной 

культуре: владением языками – вербальными и 

визуальными символами, освоением дискур-

сов, профессиональных и бытовых практик, 

пониманием рамок культурных нарративов, 

игровых структур и приоритетов ценностей. 

Эти возможности и стандарты существо-

вания определяют позиции субъектов куль-

туры и включают различные аспекты актив-

ности: активность относительно традицион-

ной культуры (позиция социального индивида, 

развивающегося в направлении адаптации к 

сложившимся практикам, ценностям культу-

ры); активность относительно изменяющихся 

актуальных субкультур больших социальной 

групп (позиция личности как социального 

субъекта, развивающегося в направлении ак-

туальных изменений социокультурных стан-

дартов, инноваций); активность относительно 

уникальных персональных вкладов в культуру 

(позиция индивидуальности личности, разви-

вающейся в направлении взаимодействия с 

уникальными событиями в культуре). Данный 

подход развивает понимание «субъектов 

культуры» в динамической концепции куль-

туры [38]. Интерпретации «позиций субъек-

тов культуры» отличаются от исследований 

«жизненной позиции личности» [52], выяв-

ляющих отношение к собственной жизни, од-

нако имеют и общие показатели – «актив-

ность», «субъектность», «рефлексивность». 

Типы субъектов культуры (индивид, лич-

ность как социальный субъект, личность как 

индивидуальность) различаются по их пози-

циям как иерархиям возможностей и стандар-

тов существования в динамичной культуре: 

преобладанию одного иди двух аспектов ак-

тивности или их уравновешенности. Диффе-

ренциально-психологический подход к иссле-

дованию креативности в контексте динамич-

ной культуры ориентирован на выявление 

субъектных позиций, что определяют специ-

фику творческой деятельности, особенности 

развития творческой личности. 

                                                                                         

Нохрина Н.А. Тип переживания субъектов и 

особенности рефлексии восприятия визуального 

искусства: автореф. дис. … канд. психол. наук. 

Челябинск, 2015. 26 с.  
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Анализ экзистенциальных тенденций раз-

вития креативности в современной культуре 

позволяет обозначить актуальные сферы реа-

лизации дифференциально-психологического 

подхода к исследованию креативности в кон-

тексте культуры. 

Массовая креативность – это адаптив-

ная креативность с меньшими оригинально-

стью и риском, направленная на приспособ-

ление продуктов к индивидуальным особен-

ностям потребителей. Адаптивная креатив-

ность обеспечивает комфортную социализа-

цию субъектов с преобладанием позиций «ин-

дивид» и «социальный субъект» в динамич-

ном информационном и инновационном про-

странстве современной культуры. 

В рамках программируемого творчества 

(через различные институты, кластеры) соци-

альные субъекты проявляют активность в раз-

витии креативных компетенций как культурно-

го стандарта существования человека в совре-

менной культуре. Для многих сфер инноваций 

востребована массовая креативность как сово-

купность инструментальных компетенций.  

Инновационная креативность, представ-

ляющая персонализированный, авторский ва-

риант творчества, связана с доминированием 

индивидуальной инициативы, напряжением 

ресурсов и экзистенциальной ценностью для 

ее субъектов. Сохранение пространства ав-

торского, персонализированного, творчества 

наряду с массовым, институализированным, 

показывает эволюционный смысл инновацион-

ной креативности – преадаптацию к неопре-

деленному будущему, выявление неявных 

проблем и тем исследований, смысл которых 

может быть открыт в будущем. Границы ав-

торского (уникального) и программируемого 

(массового) творчества определяются приня-

тием творцами уровня экзистенциального на-

пряжения в неопределенных, критических 

ситуациях (уровня стрессоустойчивости – 

креативности). 

Актуальные тенденции, связанные со 

спецификой сфер творчества, проявляются в 

расширении виртуального пространства ин-

формационных платформ с приоритетом до-

минирования субъективного и сосуществова-

нии реального пространства созидания но-

вых форм в объективном мире, подчиняющем 

субъективность человека [1, 15]. В реальном 

пространстве творческого созидания новых 

форм субъективность человека объективиру-

ется в предмете, образе, слове, символе, дей-

ствии. Виртуальное пространство информа-

ционных платформ открывает перспективы 

массовой креативности с форматами вообра-

жаемого, ограниченными отчужденными воз-

можностями цифровых технологий. 

Символические, мифологические ресурсы 

культур задают структуру виртуального про-

странства субъектов, его семантические коор-

динаты, что исследовалось в психологии и 

культурологии [53, 54]. Исследования пока-

зывают, что символические игровые структу-

ры произведений оказывают воздействия на 

психические состояния, свойства людей
12

[50].
 

Игры-эксперименты с виртуальными про-

странствами в искусстве постмодерна разви-

ваются в направлении от элитарных к массо-

вым произведениям; мифологические про-

странства культовых сериалов формируют 

креативные пространства их поклонников. 

Креативные и технологические возможности 

информационного общества увеличивают и 

массовость, и избирательность воздействий 

символических игровых форм на разные типы 

субъектов культуры. 

Теоретическим основанием диагностики 

субъектных позиций в культуре с доминиро-

ванием измерений индивида, социального 

субъекта или индивидуальности личности яв-

ляется символико-рефлексивный подход, ори-

ентированный на исследование взаимодейст-

вия субъектов с вербальными и визуальными 

символами и реализованный в методике «Ро-

левые отношения социальных субъектов с 

творческими личностями»
13

 [55].  

Разработанная методика исследования 

РОССТЛ исходит из возможности диагности-

ки типов субъектных позиций в культуре че-

рез выбор субъектом языковых символов 

(фразеологизмов и дискурсов) для оценивания 

себя и других людей, что отражает его функ-

ционирование в языковых средах. Субъекты 

выбирают из нескольких картинок десять с 

различными типами современных творческих 

людей на ролевые позиции в командной про-

ектной деятельности; затем оценивают себя и 

их по биполярным конструктам, созданным из 
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 Глухов П.С. Указ. соч.; 

Грязева-Добшинская В.Г. Психологическая 

топология личности… 
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 Ресурсы инновационного лидерства менедже-

ров: психологический инновационный аудит: учеб-
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многих фразеологизмов, выражающих пози-

тивное или негативное отношение к экзи-

стенциальным ценностям: труд, познание, 

любовь, игра, жизнь, свобода. Специфика 

субъектных позиций определяется по показа-

телям ценностных оснований социального 

восприятия (рассчитывается как суммы кон-

структов, выбранных субъектами и относя-

щихся к конкретной ценности). 

Методика диагностики РОССТЛ интег-

рирует проективный метод (неопределен-

ность символических изображений людей на 

картинках и их предпочтения при выборе) и 

психосемантический метод (выявление фак-

торной структуры конструктов и ценностных 

оснований социального восприятия и оцени-

вания). 

 

Рефлексия и конструирование 

субъектами ролевой и социокультурной 

идентичности в командной проектной 

деятельности 

Исследования показывают значимость 

персональной, социально-ролевой и социо-

культурной идентичности личности для реа-

лизации креативности в жизнедеятельности 

[56, 57]. Выявлено расхождение креативных и 

лидерских ресурсов субъектов с принятием 

собственной идентичности, что рассматрива-

ется как барьер инновационного лидерства 

[21]. Выявлены влияния социокультурной 

идентичности на креативное мышление: 

«двойная идентичность» (принятие субъекта-

ми статуса, ценностей в различных социо-

культурных общностях) влияет на показатели 

креативности, что связывается с расширением 

сферы отбора идей, с интеграцией противоре-

чивых идей [58]. Исследования идентичности 

творца направлены на определение специфи-

ки интеграции ресурсов личности: креативно-

го мышления, рефлексии и самооценки твор-

ческой эффективности [59]. 

Актуальная тенденция глобализации 

творчества и сохраняющаяся тенденция 

культурной специфичности творчества 

влияют на варианты идентичности субъектов 

в мультикультурном мире [60]. Исследования 

эволюции культур показывают их различия и 

общую тенденцию взаимосвязи возрастания 

ценностей самовыражения с признанием 

безопасности существования [3]. В креатив-

ных территориях, инновационных кластерах – 

высокий уровень толерантности к индивиду-

альным различиям при универсальных ценно-

стях индивидуальности, самовыражения и 

меритократии [22].  

В каждом человеке множество векторов 

идентификации, связанной с адаптацией в 

собственной культуре и с позицией в мульти-

культурном мире. Это порождает у человека 

как субъекта культуры противоречия соци-

ально-ролевой и социокультурной идентично-

сти: индивида с приоритетами традиционных 

ценностей, социального субъекта как носите-

ля ценностей динамичных социальных групп 

и индивидуальности личности с ее ценностя-

ми уникального самовыражения [1, 21] 

Одновременно с определением структуры 

субъектных позиций в отношении культуры 

проводится диагностика структуры социаль-

но-ролевой идентичности с использованием 

методики «Ролевые отношения социальных 

субъектов с творческими личностями» [55]. 

Субъекты выбирают из нескольких картинок 

десять с различными типами современных 

творческих людей на ролевые позиции в ко-

мандной проектной деятельности, включаю-

щие: социальные роли (руководитель, замес-

титель, увольняемый) и персональные, ре-

сурсные (криэйтор, востребованный сотруд-

ник, спасатель в кризисе). Показатели соци-

ально-ролевой идентичности рассчитываются 

на основе факторных нагрузок по показателям 

рейтинга каждой роли в факторе, в который 

входит Я субъекта.  

Результаты диагностики по методике 

РОССТЛ выявляют специфику социально-

ролевой и социокультурной идентичности 

субъектов, показывают возможности конст-

руирования идентичности для адаптации и 

интеграции личности в командной деятельно-

сти, эвристичность изучения особенностей 

эффектов воздействия произведений искусст-

ва на субъектов, различающихся персональ-

ной и социальной идентичностью [21]. 

 

Обсуждение 

Анализ экзистенциальных тенденций раз-

вития креативности в современной культуре 

показывает актуальность исследований спе-

цифики адаптивной и инновационной креа-

тивности, позволяет выявить эволюционный 

смысл этих вариантов креативности субъек-

тов в динамичной культуре. Адаптивная 

креативность ориентирована на решение ак-

туальных проблем культуры, на комфортный 

процесс освоения инноваций различными 

субъектами культуры. Инновационная креа-
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тивность, разнонаправленная, часто дефоку-

сированная относительно актуальных запро-

сов, обеспечивает развитие культуры, в том 

числе преадаптацию субъектов в динамич-

ном социуме со множеством критических, 

неопределенных ситуаций. Эволюционный 

смысл процессов преадаптации анализируется 

в методологических работах А.Г. Асмолова 

как избыточный ресурс возможностей разви-

тия в изменяющемся мире [61]. Значимость 

изучения активности человека в условиях не-

определенности обсуждается исследователями: 

как фундаментальная проблема [62], в контек-

сте стрессоустойчивости [44, 45, 60], в контек-

сте креативности при принятии решений, вы-

боре, конструировании будущего [32, 63].  

Креативность в критических, неопреде-

ленных ситуациях требует избыточности ре-

сурсов (компетенций, опыта, мотивации, цен-

ностей, надситуативной активности) для ги-

перфункционирования субъектов. Избыточ-

ность ресурсов достигается устремлениями 

индивидуальности от прошлого к будущему 

[39, 40, 64], видением временной перспективы 

и процессами социального воображения в со-

обществах [32, 65]. Поэтому значимыми фак-

торами реализации креативности являются 

интегративные возможности использования 

индивидуальных и групповых ресурсов субъ-

ектами, что обусловлено культурой деятель-

ности, взаимодействия, коммуникации [14, 15, 

33, 39, 66]. 

В психологии наименее исследованы мо-

менты динамических переходов в уровнях 

функционирования человека: момент «катаст-

рофы» как амбивалентного состоянии психики 

субъекта и ее преодоление как устремленность 

к гармонизации. Человеком этот момент вос-

принимается как хаос, неопределенность, па-

радоксальность, как «кризис-возможность». 

что обозначаются как «переменчивость» в 

концепции «антихрупкости» [67].  

Дифференциально-психологический под-

ход в исследованиях креативности в дина-

мичной культуре предполагает выявление 

различных субъектных позиций, специфики 

социально-ролевой и социокультурной иден-

тичности. Существующий вариант дифферен-

циально-психологического подхода к типам 

творческой личности основан на аппарате 

аналитической психологии и ориентирован 

на описание специфики структуры психиче-

ских функций, определяющих своеобразие 

креативности каждого типа [68]. Предлагае-

мый вариант дифференциально-психологи-

ческого подхода в исследовании креативности 

в динамичной культуре дает возможность 

избирательного формирования эффективных 

креативных компетенций, успешность кото-

рых проверена, типологически обусловлена, 

что значимо для развития массовой креатив-

ности в современной культуре.  

Ресурсы и барьеры развития креативно-

сти опосредуются социально-ролевой и социо-

культурной идентичностью в динамичном 

мультикультурном мире. Проблемы идентично-

сти – это проблемы выбора субъектами в диапа-

зоне от глобальной идентичности до социаль-

ной идентичности, фиксирующей принадлеж-

ность к реальному или виртуальному сообщест-

ву. Глобальные информационные платформы (с 

возможностями виртуального творчества) ори-

ентируют человека в вариантах выбора, предла-

гая сетевые структуры, символы поддержания 

идентичности [36, 37, 69]. 

Дифференциальная психология креатив-

ности направлена на выявление специфиче-

ских индивидуально-типологических предик-

торов оптимизации и повышения психологи-

ческой безопасности субъектов в творческой 

и инновационной деятельности. К этим пре-

дикторам могут быть отнесены: тип личност-

ного выбора, соотношение надситуативной и 

адаптивной активности, контроль риска и оп-

тимизм, преодоление энтропии и видение 

перспективы, амбивалентность переживаний 

и направленность на гармонизацию. 

 

Заключение 

Сложность культур как динамических 

систем в современном мультикультурном ми-

ре создает множество критических, неопреде-

ленных ситуаций – точек бифуркаций – и вос-

требует потенциалы людей, ориентированных 

на познание, творчество, компетентных в со-

зидании более безопасного мира. Необходи-

мость преобразования социальных про-

странств (реальных и виртуальных) повы-

шенной напряженности, стрессогенности в 

пространства с благоприятным уровнем пси-

хологической безопасности и креативности 

требует от субъектов развития креативности и 

стрессоустойчивости, креативных и антикри-

зисных компетенций.  

Методология исследований креативно-

сти субъектов в контексте динамичной 

культуры – динамическая парадигма дея-

тельности, системно-динамический подход, 
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выявляющий динамику психических свойств 

человека в процессах творчества и жизне-

творчества. Это направление исследований 

дополняется традиционным изучением креа-

тивности в русле структурной парадигмы дея-

тельности, выявлением соотношения структур 

способностей с комплексами относительно 

устойчивых свойств личности, ее мотивация-

ми, ценностями, идентичностями. 

Дифференциально-психологический под-

ход к исследованию креативности субъектов в 

динамичной культуре ориентируется на выяв-

ление ресурсов адаптивной и инновационной 

креативности. Для ситуаций повседневной 

жизнедеятельности востребован уровень 

адаптивной креативности как массовых 

креативных компетенций субъектов. При вы-

соком уровне новизны, сложности и неопре-

деленности проблем жизнедеятельности для 

их разрешения необходим более высокий и 

уникальный уровень инновационной креатив-

ности субъектов, что востребует не только 

компетенции креативности и стрессоустойчи-

вости, но персональный экзистенциальный 

смысл творческого напряжения в состоянии 

гиперфункционирования в потоке жизни.  
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