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Обычно, когда пишут книги, перед основным текстом, 
в предисловии или во введении, авторы часто расска-
зывают о том, как они пришли к изучению того или 
иного явления, почему они вообще решили написать 
книгу. 

Такое начало является общепринятым, то есть до-
статочно шаблонным и стереотипным. И хотя книга, 
которую вы держите в руках, имеет непосредственное 
отношение к творчеству, то есть должна, по идее, ис-
ключать шаблоны и стереотипы, в данном вопросе я, 
как автор, не буду исключением. И сначала я коротко 
расскажу вам о том, как я пришла к изучению тайн моз-
га и творчества.

Однако, если вам это не очень интересно, вы може-
те сразу переходить ко второй части этой главы, где 
я и отвечу на вопрос, который вы прочли в ее назва-
нии, – зачем вам читать эту книгу. Ну а тем, кому инте-
ресно, – вот моя личная история. 

Для меня все началось осенним холодным утром да-
лекого 1994 года. В то время я училась на втором курсе 
факультета психологии Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького. Я думаю, что все вы 
учились в вузах и прекрасно знаете, что бывают такие 
преподаватели, к которым на лекции просто летишь, 
предвкушая полтора часа интереснейшей информа-
ции. А бывают и такие, на лекции к которым тебя ве-
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дет только лишь чувство долга. И только лишь оно и 
помогает высидеть на скучной лекции. 

Так вот, преподаватель, на лекцию к которой я спе-
шила тем утром, была как раз из второй категории. 
Обычно она приходила к нам в аудиторию, с шумом бу-
хала на кафедру целую стопку бумаг с конспектом лек-
ции, опускала голову и начинала, не отрывая взгляда 
от своих записей и не поднимая на нас глаз, монотонно 
читать материал. 

Но в тот судьбоносный день все пошло не по шабло-
ну. Представьте себе мое (и не только мое) потрясение, 
когда она вошла в аудиторию без своей обычной пачки 
бумаг, встала за кафедру, впервые (!) подняла на нас 
глаза и взволнованно сказала: «Я знаю, что сегодня у 
нас с вами должна быть лекция по психологии памяти. 
Но я не могу ее читать. Я сегодня всю ночь не спала, 
потому что читала книжку академика Бехтеревой, про 
ее жизнь и еще про многое... И сейчас я вам ее пере-
скажу!»

И она тогда действительно всю пару пересказыва-
ла нам своими словами книгу Н.П. Бехтеревой, кото-
рая сейчас известна под названием «Магия мозга и 
лабиринты жизни» (тогда первое издание имело дру-
гое название). Мы все слушали пересказ этой книги, 
затаив дыхание. И я тогда даже и не подозревала, что 
буквально через четыре года стану ученицей Натальи 
Петровны Бехтеревой и буду работать под ее непосред-
ственным руководством целых десять лет, до ее ухода 
из жизни в 2008 году. 

После этого дня я сама нашла книгу Натальи Пе-
тровны и взахлеб ее прочитала. Наверное, многие из 
вас читали эту замечательную книгу, но я не могу не 
сказать здесь о ней хотя бы несколько слов. 

В названии, на мой взгляд, не случайно присутству-
ет слово «магия» – ею пропитана буквально каждая 
страница этой удивительной книги. И для меня магия 
началась уже с первой строки: «…Нас было сначала 
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двое – я и брат, затем появилась маленькая сестричка. 
Мы жили в красивой квартире, в прихожей нас встре-
чали три чуда – голова зубра, статуя Фрины во весь 
рост и огромная лягушка». 

Не правда ли, это похоже на начало удивительной 
и красивой сказки? Но, к сожалению, продлилась эта 
сказка недолго – в 1937 году отца Натальи Петровны, 
талантливого инженера-изобретателя, арестовали. За-
тем взяли маму. Красивая, добрая сказка, с которой на-
чиналась книга, сменяется страшной реальностью – до-
машняя девочка-подросток оказывается в детском 
доме. Именно там и пришло к Наталье Петровне осоз-
нание того, что свою судьбу она будет строить сама, 
одна, без помощи родителей. Именно там началось 
воспитание стойкости и мужества, которое помогло ей 
выжить и достичь небывалых высот в жизни и науке.  
В блокадном, холодном и голодном Ленинграде Ната-
лья Петровна учиться «…шла каждый день: "вот дой-
ду до моста – и назад, в детский дом (мост – Троицкий, 
тогда Кировский), дойду до середины – и домой". Ветер, 
ветер, ах, какой ветер. Пусть бы любой мороз, только 
бы не ветер! ...Дошла до середины пути: "А теперь все 
равно куда, уж пойду вперед – вперед привычнее"». 

Вообще вот эти ее слова – «вперед привычнее» – по-
жалуй, можно определить как лейтмотив всего жиз-
ненного и научного пути Натальи Петровны. Ведь она 
всегда бралась за самое интересное, самое неизведан-
ное, «самое впереди» – будь то исследование общих 
законов и механизмов функционирования мозга, или 
исследование мозгового обеспечения высших психи-
ческих функций – тех, что делают нас людьми, или той 
неизведанной области, которая до сих пор в устах неко-
торых не особенно умных людей носит презрительное 
название «лженаука». 

Многие страницы ее книги посвящены описанию 
универсальных законов работы мозга и уникальных 
и интереснейших исследований мышления, памяти, 
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эмоций, причем были написаны эти страницы так, что 
даже такой непосвященный (на тот момент) читатель, 
как я, смог разобраться. 

И что сильнее всего привлекло меня тогда в книге 
Натальи Петровны, так это то, как великолепно была 
передана сама атмосфера научной жизни, научного по-
иска. При чтении этой книги у меня возникло стойкое 
ощущение, что Наталья Петровна вживую общается со 
мной – советуется, размышляет, порой даже спорит, 
задает вопросы… И у меня при чтении родилось ощу-
щение совместно прожитых с ней научных прорывов, 
побед и поражений, и возникло огромное желание 
приобщиться к магии науки, загадкам еще непознан-
ного, к тайнам живого мозга…

Вот так я по-настоящему и заинтересовалась мозгом 
человека, его связью с человеческой психикой. И, ко-
нечно, втайне я мечтала о том, как здорово и интерес-
но было бы работать с Натальей Петровной вместе над 
разгадкой многочисленных тайн человеческого мозга. 

Мысли материальны, и после окончания универси-
тета я решила рискнуть (хотя практически все меня 
отговаривали – кому нужна в столице девочка из про-
винции?) и поехать в Санкт-Петербург – поступать 
в аспирантуру в Институт мозга человека, научным 
руководителем которого была в то время Наталья Пе-
тровна Бехтерева. 

Тогда, в 1998 году, приехав в Санкт-Петербург, я 
впервые и увидела ее воочию. К моему большому удив-
лению, меня пустили на прием к академику. Наталья 
Петровна посмотрела на меня, и мне показалось, что 
она видит меня насквозь. 

«Скажите что-нибудь, я хочу послушать, как Вы го-
ворите», – сказала мне она. Я бойко начала излагать 
то, чем бы хотела заниматься под ее руководством в 
аспирантуре, а Наталья Петровна, послушав меня бук-
вально две-три минуты, сказала слова, которые вреза-
лись мне в память: «У Вас будет трудная, но счастливая 
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Фото 1. 2000 год. Академик Н.П. Бехтерева в своем рабочем 
кабинете с автором этой книги (на тот момент ее аспирант-
кой) 
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жизнь». И затем, помолчав, она произнесла: «Я беру 
Вас, но Вы будете заниматься творчеством».

Эти ее слова определили всю мою научную судьбу. 
А чуть позже я узнала, что, оказывается, Наталья Пе-

тровна обращалась за консультацией о возможности 
исследовать мозговое обеспечение творчества в Санкт-
Петербургский университет, к маститым психологам, 
но они фактически отказались помочь, сославшись на 
невозможность исследовать феномен творчества физи-
ологическими методами. Поэтому мое появление – по-
явление у нее в кабинете девочки-психолога, горящей 
энтузиазмом, – Наталья Петровна восприняла как знак 
судьбы. 

Надо честно признаться, что до этого момента про-
блема творчества и сама по себе, и уж тем более в кон-
тексте человеческого мозга, меня совсем не интересо-
вала. Более того, я тогда считала, что творчество – это 
что-то запредельно далекое от нашей обыденной серой 
жизни, мало имеющее отношение к нам, простым лю-
дям, и вообще не особо-то подлежащее какому-либо на-
учному изучению. 

Именно так в то время считали и все сотрудники 
Института мозга человека, которых Наталья Петровна 
привлекла к изучению этой темы. Все, но не Наталья 
Петровна. 

Именно она первой начала в нашей стране систе-
матическое изучение нейрофизиологии творчества. 
Именно она была тем человеком, который дал нам 
первоначальную идею – как вообще можно было бы 
исследовать то, как мозг осуществляет творческую 
деятельность, как мозг творит. Именно она предло-
жила для исследования «творческого мозга» исполь-
зовать самый современный на тот момент, револю-
ционный, уникальный метод, который позволил нам 
увидеть вживую те области мозга, которые непосред-
ственно участвуют в творческом процессе (я говорю 
сейчас о методе позитронно-эмиссионной томогра-
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фии (ПЭТ)). И именно мы, в нашей стране, выпол-
нили первое в мире ПЭТ-исследование творчества, 
которое по прошествии уже больше двадцати лет по-
прежнему активно цитируется в работах зарубежных 
исследователей!

И конечно, Наталья Петровна повлияла, и очень 
сильно, не только на мою научную судьбу. Начав тог-
да с ней вместе работать, я ощущала себя очень счаст-
ливой: ведь это такая честь – быть аспиранткой вы-
дающегося ученого современности. Но время шло, и 
я начала узнавать Наталью Петровну не только как 
большого ученого, но и как замечательного челове-
ка. Я всегда, в любое время, могла рассчитывать на 
ее внимание и помощь, причем не только в научном 
плане, но, что важнее всего, в обыденных, жизненных 
вещах. 

Наталья Петровна была очень гостеприимной и 
любила общаться в неформальной обстановке, поэто-
му часто приглашала к себе в гости, где обязательно 
кормила и поила чаем, прежде чем начать обсуждать 
какие-то дела. Общение с ней всегда было радостным, 
и после разговоров с ней, даже самых коротких, ощу-
щался прилив сил, желание работать, как будто она да-
вала тебе энергию, вдохновляла тебя. 

У нее были очень необычные глаза – казалось, она 
видит тебя насквозь, понимает твои тайные мысли и 
стремления, замечает совершенно неочевидные для 
остальных людей вещи. И с ней всегда можно было го-
ворить обо всем честно, открыто и прямо. И спорить 
тоже! И это всегда оставалось только между нами. 
В общении с ней я всегда чувствовала ее уважение к 
моей личности, моей позиции, моему мнению. Никог-
да, ни разу в жизни, Наталья Петровна ничего мне не 
навязывала – ни в науке, ни в жизни. И никогда не да-
вала указаний в директивной форме – это всегда были 
просьбы. Но ради выполнения таких просьб я часто 
приходила на работу в выходные и даже ночевала на 
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работе, потому что ее просьбы были важнее моих жела-
ний, а точнее сказать, становились моими желаниями. 

А как она умела мотивировать и вдохновлять! Если 
в работе что-то не получалось, она говорила: «Я знаю 
Ваши возможности, Вы можете сделать лучше». И по-
сле этого ты шел и делал.

Сама она была чрезвычайно талантливым и обра-
зованным человеком. И хотела видеть рядом с собой 
таких же людей. Поначалу Наталья Петровна устраи-
вала мне некие общекультурные «проверки» – ска-
жет литературную цитату, или расскажет случай из 
биографии какого-нибудь философа, художника или 
музыканта, или включит отрывок из музыкального 
произведения – и ждет твоей реакции: узнаешь ты, 
что это, или нет. 

Позднее, помимо научных и жизненных бесед, На-
талья Петровна завела для своих сотрудников «умную 
папку», куда складывались статьи, которые, на первый 
взгляд, не были непосредственно связаны с конкретны-
ми темами исследований, но давали пищу для творче-
ского научного вдохновения и расширения кругозора 
в целом. И самое главное, вызывали и поддерживали 
стремление, которое всегда жило в самой Наталье Пе-
тровне – «стремление понять мир во всей его полноте 
и многообразии». 

…Вот так начался мой путь в науке, путь изучения за-
гадок творчества и мозга, который в итоге и привел меня 
к написанию книги, которую вы сейчас держите в руках. 

***
Так зачем же вам читать эту книгу? 
Творчество, или, как сейчас принято говорить, креа-

тивность, является той модной темой, о которой много 
говорят и пишут, но именно здесь существует большое 
количество мифов и заблуждений. 

Например, одно из распространенных заблуждений 
состоит в том, что проявления творчества ограничи-
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ваются только некоторыми сферами деятельности, 
то есть творчество – это прерогатива определенных 
профессий. Иными словами, художникам, поэтам, 
композиторам, актерам необходимо проявлять свои 
творческие способности, жить творческой жизнью, а 
обычным, рядовым людям – нет. 

И это ставит перед нами важный вопрос – а нужно 
ли нам, простым людям, проявлять творческую актив-
ность, действительно становиться творцами? А если 
нужно, то зачем? И я постараюсь убедить вас в том, 
что творчество нужно нам каждый день, и дам ответ 
на вопрос, почему творчество нам жизненно необхо-
димо. Творчеством может быть (и должна быть!) про-
никнута вся наша повседневная жизнь, независимо 
от профессии: оно может проявляться и в том, как 
учитель ищет подход к трудному ученику, и в том, как 
повар готовит новое блюдо, и в умении быть мудрой 
женой и матерью, и в том, как фигурист выполняет 
спортивный элемент, и в том, как бизнесмен ведет де-
ловые переговоры... 

По этому поводу Абрахам Маслоу, известнейший 
психолог, отец-основатель гуманистической психо-
логии, замечал, что «первосортный суп лучше второ-
сортной картины, а приготовление пищи, воспитание 
детей или ведение домашнего хозяйства может быть 
творческим процессом, в то время как сочинение сти-
хов – может не быть таковым».

Другим распространенным заблуждением являет-
ся представление о том, что талантливым нужно ро-
диться, то есть творчество – это прерогатива гениев. 
И если уж тебе не повезло родиться одаренным какой-
либо творческой способностью, то с этим ничего по-
делать нельзя. Как писал Максим Горький, «рожден-
ный ползать – летать не может». Но на самом деле это 
далеко не так, ведь способность к творчеству можно и 
нужно тренировать, и об этом на страницах книги мы 
с вами тоже поговорим. 
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По сути, речь сейчас идет о возможности сознатель-
ного управления своим творческим процессом. Но для 
того, чтобы научиться чем-то управлять, сначала нуж-
но узнать законы и особенности этого процесса. И в 
этой книге мы с вами познакомимся с универсальной 
структурой любого творческого процесса, узнаем, как 
«запускать» свой творческий процесс, какие «ловушки» 
и трудности подстерегают нас на каждом этапе твор-
чества и сможем наметить с вами возможные пути их 
преодоления. А также узнаем, какими простыми спо-
собами можно развивать свой творческий потенциал.

Еще один волнующий многих вопрос связан с угаса-
нием творческой способности с возрастом. Если у вас 
есть дети, вы наверняка замечали, что большинство де-
тей поначалу обладают высокой креативностью – они 
«фонтанируют» оригинальными идеями, придумыва-
ют новые слова, сочиняют истории. Но проходит время, 
и эта детская креативность начинает угасать, а иногда 
творческие способности, ярко выраженные в  детстве, 
совсем пропадают во взрослом возрасте. Почему это 
происходит? И как вернуть себе во взрослом возрасте 
утраченную творческую способность? Об этом мы тоже 
будем разговаривать с вами на страницах этой книги. 

И наконец, я расскажу вам, что же происходит с на-
шим мозгом, да и со всем нашим организмом в целом, 
во время творческого процесса. Вы узнаете, что же ме-
шает нашему творческому процессу, какие физиологи-
ческие барьеры стоят на пути нашего творчества и как 
их можно преодолеть. Вы узнаете, отличается ли мозг 
творческого человека от мозга человека нетворческо-
го, и если отличается, то чем конкретно. Вы узнаете, 
существует ли рецепт вечной молодости, то есть можем 
ли мы продлить свою физическую жизнь с помощью 
творческой деятельности и как это сделать. 

Итак, в этой книге я поделюсь с вами действительно 
научными фактами о творчестве, постараюсь развеять 
ряд заблуждений, отвечу на вопросы, поставленные 
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выше, – каковы законы творчества, почему оно необхо-
димо нам в нашей повседневной жизни, как творчество 
может помочь нам улучшить и нашу жизнь, и жизнь на-
ших близких, и какие же тайны скрывает творческий 
мозг. Но прежде чем мы начнем наше путешествие 
в  тайны творческого мозга, я хочу оговориться, что 
хоть я и старалась написать книгу в популярном ключе, 
в ней все же содержится немало научных специальных 
терминов, которые могут быть понятны не всем чита-
телям, а поэтому я буду приводить достаточно много 
пояснений и примеров. 



Ни одна способность человека не вызывает столько 
интереса и не таит в себе столько загадок, как способ-
ность творить. 

С начала человеческой эволюции этот феномен не-
изменно сопровождает нашу жизнь. В давние времена 
способность творить была окутана мистикой – так, на-
пример, в античности она понималась как божествен-
ная одержимость. 

Художники и писатели охотно соглашались с таки-
ми сверхъестественными причинами происхождения 
своих творческих сил. Так, Джордж Гордон Байрон по-
лагал, что при творчестве в человека вселяется демон, 
а Микеланджело считал, что его рукой водит Бог. 

Позднее природа творчества начала воспринимать-
ся по-другому, но, тем не менее, оставалась загадочной 
и в чем-то сверхъестественной. 

Достаточно вспомнить, например, немецкого хими-
ка Фридриха Августа Кекуле, увидевшего во сне фор-
мулу бензольного кольца. Вот как он описывал этот 
эпизод: «Я сидел и писал учебник, но моя работа не 
двигалась, мои мысли витали где-то далеко. Я повер-
нул стул к огню и задремал. Атомы снова запрыгали 
у меня перед глазами. На этот раз небольшая группа 
скромно держалась на заднем плане. Мой умственный 
взгляд мог теперь различить целые ряды, извивающи-
еся подобно змее. Но смотрите! Одна из змей схватила 
свой собственный хвост и в таком виде, как бы дразня, 

ГЛАВА 2.  

ЧТО ПСИХОЛОГИ ГОВОРЯТ  

О ТВОРЧЕСТВЕ 
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завертелась перед моими глазами. Как будто вспышка 
молнии разбудила меня: и на этот раз я провел остаток 
ночи, разрабатывая следствие из гипотезы».

Похожий случай произошел и с датским ученым 
Нильсом Бором, которому приснилась модель стро-
ения атомов, за которую он получил Нобелевскую 
премию. 

Но если говорить о действительно научном система-
тическом изучении творчества, призванным «поверить 
алгеброй гармонию», то можно считать, что началось 
оно только в  ХХ веке и продолжается по сей день. 

И надо отметить, что интерес к изучению этого са-
мого высокоорганизованного и самого «человеческо-
го» вида деятельности – творческого мышления, или 
креативности, только возрастает. 

За прошедшее столетие было изучено и осмыслено 
много интересных, иногда удивительных фактов о про-
цессе творчества, о личности человека-творца. Ведь 
творчество – это основа любой эффективной и резуль-
тативной деятельности, будь то создание нового кос-
мического корабля, написание симфонии, успешное 
управление компанией, ведение переговоров или ор-
ганизация продаж.

К настоящему моменту научные исследования твор-
чества позволили ответить на множество вопросов. 
Что такое творчество? Можно ли ему научиться и как 
развить свой творческий потенциал? Что мешает твор-
ческому процессу и как это преодолеть? Все ли могут 
стать творцами? Что происходит в нашем мозгу, когда 
мы творим? И ряд других вопросов. 

Но, прежде всего, нам нужно с вами определиться 
в понятиях. Ведь область творчества или креативности 
очень сложна для исследования, вызывает множество 
дискуссий и споров, поскольку количество фактов, от-
носящихся к данной проблеме, огромно. 

И сначала давайте с вами разберемся в двух терми-
нах – творчество и креативность. Их очень часто ис-
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пользуют как взаимозаменяемые понятия, но на самом 
деле они означают не одно и тоже. 

Что же такое творчество? 
В психологической научной литературе термином 

«творчество» обозначают две вещи: 
– во-первых, сам процесс или деятельность, кото-

рая носит новый, нестереотипный, оригинальный ха-
рактер; 

– во-вторых, результат (продукт) этого самого про-
цесса или деятельности. 

Например, в процессе того, как я пишу данные 
строчки, которые ранее не существовали в природе, 
я занимаюсь именно творчеством. И одновременно вы 
сейчас держите в своих руках продукт моего творче-
ства – эту книгу. 

А креативность – это потенциальная способность 
человека к творческой деятельности, к нестандартно-
му мышлению или поведению. Эта способность может 
быть по-разному развита у человека, и тогда психоло-
ги говорят о высокой креативности (в случае хорошо 
развитой способности) или, наоборот, о низкой креа-
тивности (если данная способность у человека развита 
недостаточно). 

В моем примере, если у меня высокая креативность, 
это облегчает мне творческий процесс (написание кни-
ги) и сделает продукт (саму книгу) более интересной и 
захватывающей, чем если бы я обладала низкой креа-
тивностью. 

И здесь я сразу хочу обратить ваше внимание на 
очень важную вещь: можно иметь в потенциале высо-
кую креативность и никогда не проявить ее (или очень 
мало проявить) в творческой деятельности, то есть 
в прямом смысле слова зарыть свой талант в землю. 
Или наоборот, имея изначально низкую креативность, 
можно регулярно заниматься творческой деятельно-
стью. Другой вопрос, каковы будут результаты это-
го творчества. Тут невольно вспоминается персонаж 
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книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев» Никифор Ляпис-Трубецкой, который сочинял 
многочисленные стихотворные опусы про Гаврилу и 
разносил их по разным газетным редакциям в надеж-
де опубликовать... Но, забегая вперед, скажу, что при 
систематической тренировке творческой способности 
можно реально повысить уровень своей креативности. 

Итак, теперь мы с вами понимаем важную разницу 
между этими двумя понятиями. Но для удобства в дан-
ной книге мы будем рассматривать понятия «творче-
ство», «креативность», «творческий процесс», «твор-
ческая деятельность» и «творческое мышление» как 
синонимы.

Надо отметить, что на сегодняшний день в науке не 
существует даже общепринятого определения творче-
ства (креативности). 

Посмотрите, например, какие расплывчатые и про-
тиворечивые определения творчества дают современ-
ные исследователи. Я приведу их со своими неболь-
шими комментариями, чтобы вы убедились, сколько 
вопросов эти формулировки вызывают. 

Арне Дитрих и Риам Кансо определяют творчество 
как «способность менять существующие паттерны 
мышления и строить что-то новое».

То есть в этом определении творчество связано с из-
менениями мышления. Одним из типичнейших при-
меров такого изменения является мыслительная де-
ятельность больных шизофренией. Должны ли тогда 
мы, исходя из этого определения, считать творчеством 
фантазии, галлюцинации и бредовые идеи шизофрени-
ков? 

Анна Арден считает, что творчество – это «комплекс-
ное поведение, включающее красоту, инновации и по-
лезность».

Отлично, здесь под творчеством подразумевается 
поведение, но кто будет определять его красоту и по-
лезность? И по каким критериям? 
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Михал Чикчентмихали думает, что творчество – это 
«погружение в деятельность с осознанием, прочувство-
ванием своего полного вовлечения в деятельность и 
успешность выполнения данной деятельности». 

Замечательно, погружение в деятельность... А если 
я погружусь с головой в просмотр фильма или ток-шоу 
и успешно досмотрю его до конца, это будет творче-
ством, исходя из данного определения? 

А вот Рекс Юнг считает, что творчество – это «слож-
ный и широкий конструкт, который жизненно важен 
для прогресса человеческой цивилизации и развития 
человеческого разума».

Здесь вообще трудно разобраться, что автор име-
ет в виду... Опять-таки, «а судьи кто»? Кто определит, 
что важно для прогресса нашей цивилизации? И что 
развивает наш разум? Повсеместная цифровизация, 
например, являющаяся, по общепринятому мнению, 
показателем прогресса цивилизации, вместо развития 
человеческого разума в ряде случаев, наоборот, может 
способствовать его деградации... 

Колин Мартиндайл более скромен: творчество – это 
«генерация продуктов одновременно новых и полезных».

Замечательно, конвейерное производство все но-
вых и новых моделей айпадов, безусловно, полезных, 
по этому определению относится к творчеству? 

Я привела здесь только некоторые формулировки, 
чтобы вы сами убедились, сколько пробелов и неясных 
утверждений в них содержится. Наверняка у вас воз-
никли и собственные вопросы в процессе знакомства 
с ними. А может, родились и собственные определения...

Более того, этих противоречивых формулировок на-
копилось такое количество, что уже в 60-х годах ХХ века 
психологи постарались распределить их по группам. 
Получилось таких групп шесть. И это распределение 
существует в психологии до сих пор и, в отличие от 
конкретных определений творчества, не вызывает раз-
ногласий в научном сообществе. 
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Давайте с вами рассмотрим чуть подробнее некото-
рые из этих групп. 

Например, существует группа так называемых геш-
тальтистских определений креативности. Уверена, что 
в повседневной жизни вы часто слышали или сами упо-
требляли такое устойчивое выражение как «закрыть 
гештальт». Или говорили о «незакрытом гештальте». 
Мы все понимаем в бытовом плане, что это значит: 
в  первом случае мы говорим о необходимости ре-
шить проблему, завершить дело, определиться с вы-
бором, а во втором – о наличии нерешенной пробле-
мы, незавершенного дела... 

А в научном плане под гештальтом (в переводе с не-
мецкого языка – «образ») понимается врожденная осо-
бенность нашей психики воспринимать не отдельные 
черты предмета, вещи или явления, а его целостный 
образ. То есть наше восприятие сразу схватывает це-
лый образ, готовую форму, а не собирает ее, постепен-
но прибавляя один признак к другому. И если в вос-
принимаемом нами предмете или явлении отсутствует 
какая-то часть, наша психика бессознательно «достра-
ивает» образ этого предмета до целостного. 

Например, вспомните, как в цирке артист быстро 
жонглирует двумя факелами. Мы же видим (воспри-
нимаем) это не как быстро перемещающиеся факе-
лы, а как огненный круг, висящий в воздухе. Так ра-
ботает гештальт. 

Что особенно важно – на процесс и восприятия, и 
формирования гештальта, помимо внешних физиче-
ских стимулов, которые мы воспринимаем с помощью 
наших органов чувств (зрения, слуха, осязания), вли-
яют и наш образ мышления, наши привычки, эмоции. 

Так вот, с позиции гештальтистских определений, 
творчество – это: 

– либо соединение, интеграция в процессе мышле-
ния в единое целое разрозненных, единичных фактов, 
что приводит в итоге к творческому решению; 
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– либо разрушение существующего гештальта, кото-
рый не позволяет решить проблему, и построение но-
вого, лучшего, творческого гештальта. 

В качестве примера здесь можно привести зна-
менитый опыт Галилео Галилея. До весеннего утра 
1590 года существовало убеждение, что скорость па-
дения тела связана с его весом. Действительно, ведь 
оторвавшееся от ветки яблоко стремительно летит 
вниз, а листик, оторвавшийся от этой же ветки, плав-
но и медленно опускается на землю. Вот пример суще-
ствования устойчивого старого гештальта, сквозь ко-
торый смотрели на мир люди до опыта Галилея. А ведь 
наверняка они не раз видели, как срываются и одно-
временно достигают дна пропасти два камня разных 
размеров. Но пока Галилей не поднялся на Пизанскую 
башню и не сбросил вниз чугунное ядро и свинцовую 
пулю, которые достигли земли одновременно, этого 
никто не осознавал. Вот так старый гештальт был раз-
рушен, и теперь мы смотрим на окружающий нас мир 
сквозь новый гештальт – скорость падения тела не за-
висит от его веса. 

Как говорится, смотреть и видеть – это разные вещи. 
Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Все знают, что вот 
этого нельзя. И вдруг появляется такой человек, кото-
рый не знает, что этого нельзя. Он и делает открытие». 
Или, как говорил Марсель Пруст, – магия открытия 
заключается не в обнаружении новых ландшафтов, а 
в приобретении новых глаз. 

Другая группа определений творчества – психоана-
литическая – описывает креативность как взаимоотно-
шения между сознательной и бессознательной частями 
нашей психики. Этот подход берет свое начало с работ 
великого ученого, основателя психоанализа Зигмунда 
Фрейда. 

Напомню вкратце суть. В бессознательной части 
нашей психики содержатся два врожденных ин-
стинкта – стремление к удовольствию (сексуальный 
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инстинкт) и агрессия (стремление к разрушению). 
Они стремятся вырваться наружу, проявиться в ре-
альной жизни человека. При этом у человека может 
сработать механизм сублимации – так Фрейд на-
зывал трансформацию или перевод агрессивной и/
или сексуальной энергии из бессознательного в со-
знательную, созидательную, одобряемую обществом 
активность или деятельность. Вспомните строчки 
Владимира Маяковского, иллюстрирующие этот про-
цесс: «Любить – это значит: в глубь двора вбежать и 
до ночи грачьей, блестя топором, рубить дрова, си-
лой своей играючи».

Точно так же при возникновении в жизни челове-
ка каких-то эмоционально травмирующих, непри-
ятных, болезненных переживаний может сработать 
этот же механизм сублимации – проще говоря, нашу 
боль, ревность или обиду можно трансформировать 
в созидательную, полезную активность. То есть, по 
сути, с точки зрения психоанализа – процесс субли-
мации и есть творчество. Сам З. Фрейд говорил, 
что вся человеческая культура – это продукт субли-
мации. 

В качестве хрестоматийного примера здесь можно 
вспомнить Людвига ван Бетховена и историю, кото-
рая была связана с созданием его, наверное, самого 
известного произведения – «Лунной сонаты». 

В тот период жизни у Л. ван Бетховена прогрес-
сировала глухота, что, естественно, вызывало у него 
страдания. И в этот момент в его жизни появилась 
прекрасная юная девушка, Джульетта Гвиччарди, ко-
торую он полюбил. Л. ван Бетховен мечтал, что ког-
да-нибудь назовет Джульетту женой. Но вскоре Джу-
льетта завела роман с аристократом и вышла за него 
замуж. Всю свою боль, тоску и гнев от этого удара (не 
забудем и о прогрессирующей глухоте) Л. ван Бетхо-
вен выразил (сублимировал) в этой сонате, которую 
начинал писать, еще будучи счастливым. 
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Третья группа определений творчества носит на-
звание «инновационная». Здесь креативность связана 
с оценкой новизны конечного продукта. И в этом пла-
не интересно разделение, введенное исследователь-
ницей Маргарет Боден, на историческую и личную 
креативность. 

Историческая креативность предполагает созда-
ние таких продуктов, которые являются новаторски-
ми в определенной области знания и могут принести 
пользу всему человечеству. Однако в истории челове-
ческой цивилизации есть много случаев, когда идеи, 
признанные на тот момент новаторскими, позднее 
были переоценены. 

А бывает и наоборот – инновационное открытие 
просто не замечают или отвергают. Один из приме-
ров – открытие законов наследственности Грегором 
Менделем. Его работа не вызвала интереса у ученого 
сообщества, поскольку открытие не сочеталось с обще-
принятыми на тот момент знаниями. Более того, сам 
Г. Мендель под конец разуверился в том, что действи-
тельно совершил открытие. 

Продукты личной креативности могут уже давно 
быть открытыми и используемыми, но для конкретно-
го человека они будут новыми и необычными. Этот фе-
номен хорошо известен нам в обычной жизни под на-
званием «изобретение велосипеда». 

Четвертая группа определений – эстетические – де-
лают в своих формулировках акцент на самовыраже-
ние, самореализацию человека-творца. 

Пятая группа определений носит название «про-
блемные» и определяет креативность как ряд процес-
сов решения задач.

Более подробно мы с вами рассмотрим четвертую 
и пятую группу чуть позже, поэтому сейчас не будем 
на них останавливаться.

И наконец, последняя группа определений творче-
ства включает в себя такие, которые настолько туман-
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ны и расплывчаты, что не могут быть отнесены ни к од-
ной из вышеперечисленных групп. 

Итак, мы с вами убедились в огромном разбросе 
определений творчества. Но чтобы мы могли двигать-
ся дальше, нам необходимо сформулировать рабочее 
определение креативности, которое мы будем исполь-
зовать с вами дальше.

Мы можем сделать это следующим образом.
Креативность или творчество – это способность че-

ловека порождать новые, необычные и полезные, при-
менимые на практике идеи, отклоняться в мышлении 
от стереотипов и традиционных схем, быстро разре-
шать нестандартные проблемные ситуации.

***
В 1963 году психолог Росс Муни предложил описы-

вать креативность через призму четырех основных 
аспектов: креативного процесса, креативного продук-
та, креативной личности и креативной ситуации. Этот 
подход оказался настолько удачным, что исследовате-
ли используют его до сих пор.

Некоторые исследователи в своих работах затраги-
вают какой-либо один аспект творчества, другие пыта-
ются осветить все. Однако наиболее привлекательным 
для исследования всегда являлся креативный процесс. 

При его рассмотрении целесообразно выделять за-
рубежные и отечественные теории творчества. Зару-
бежные исследователи склонны рассматривать твор-
ческую деятельность в узком смысле, сводя ее суть 
к одному или, в лучшем случае, к нескольким психиче-
ским процессам. Дискуссии разворачиваются в основ-
ном вокруг следующего вопроса: что лежит в основе 
творчества (креативности)? 

Впервые детально разработанный ответ на этот во-
прос предложил американский психолог Джой Пол 
Гилфорд. В теории, разработанной им в 50-х годах 
XX века, креативность рассматривается как часть ин-
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теллектуальных способностей. Интересно, что, по мне-
нию некоторых исследователей, модель интеллекта 
в том виде, в каком она была описана Дж. Гилфордом, 
давно утратила свою значимость в сфере изучения ин-
теллекта, в то время как теория креативности, которая 
неотделима от этой модели, не утратила своей актуаль-
ности до сих пор. 

Творчество Дж. Гилфорд рассматривает как процесс 
решения задач (то есть его концепция входит в пятый 
тип определений творчества, которые обсуждались 
выше). Для успешного решения задач человек должен 
быть способен выявлять проблемы, которые остаются 
незамеченными другими людьми. Он также должен об-
ладать семантической гибкостью, которая проявляет-
ся в умении выявлять такие свойства объекта, которые 
могли бы помочь использовать его по-новому. 

Основной вклад в креативность, по мнению Дж. Гил-
форда, вносит дивергентное мышление. 

Что же это такое? Дж. Гилфорд утверждал, что мы 
можем использовать в процессе решения задач два 
типа мышления. 

Первый тип называется конвергентным мышлени-
ем. Его мы используем, когда у задачи возможно лишь 
одно-единственное правильное решение, один-един-
ственный правильный ответ. 

Отвечая на вопросы, сколько будет, если к пятнадца-
ти прибавить двадцать три, или кто выиграл Чемпио-
нат России по футболу в прошлом году, или почему небо 
синее, мы используем именно конвергентный тип мыш-
ления. Когда в школе нас учат решать задачи или анали-
зировать проблемы (неважно, в какой области знания), 
используя четкий поэтапный алгоритм действий, опре-
деленную последовательность ходов, ведущую к реше-
нию (существующему заранее ответу), нас учат исполь-
зовать именно конвергентный тип мышления. 

По сути, вся система образования направлена на 
формирование именно этого типа мышления. Беда 
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здесь в том, что люди, у которых развито только или 
преимущественно конвергентное мышление, после 
окончания школы и вуза чаще всего и в жизни видят 
только одно решение для встающих перед ними про-
блем. Поэтому они склонны среди всего объема инфор-
мации, которую можно использовать для нахождения 
решения, отбирать только ту, которая подтверждает 
уже хорошо известные им факты, концепции, тео-
рии. И безжалостно отбрасывают ту информацию, 
которая не согласуется с общепринятой, даже не пы-
таясь в ней разобраться. Можно сказать, что такие 
люди сами надевают на себя шоры, не позволяющие 
им увидеть новое. 

Возьмите, например, ситуацию с теорией Чарль-
за Дарвина. Многие сразу скажут, что происхождение 
человека от обезьяны – это общеизвестный факт, ко-
торый доказал Ч. Дарвин. Но ведь большинство из нас 
просто согласились с распространенным мнением, 
даже не заглянув в саму книгу «Происхождение видов». 
Потому что если вы туда заглянете, то вы узнаете, что 
сам Ч. Дарвин никогда не утверждал, что обезьяна яв-
ляется предком человека, а только предположил, что 
у человека и обезьяны есть общий предок. 

Второй тип мышления – дивергентный – предполага-
ет, что у проблемы или задачи может быть не одно пра-
вильное решение, и на основе однозначных данных чело-
век осуществляет поиск множества возможных решений 
для одной и той же проблемы. Иными словами, человек 
видит множество путей решения одной и той же задачи. 

Когда вы размышляете, чем заняться в выходные, 
или смотрите на полки своего холодильника, решая, 
какое новое блюдо можно приготовить из оставших-
ся продуктов, или ищете новый вариант доказатель-
ства геометрической теоремы, вы используете ди-
вергентный тип мышления. И именно дивергентное 
мышление, по Дж. Гилфорду, и является основой кре-
ативности. 
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Дивергентное мышление включает в себя ряд пара-
метров, основные из которых – это беглость, гибкость и 
оригинальность. Все эти параметры можно подсчитать 
количественно, то есть креативность можно измерять 
с помощью тестов. Первая психометрика творческих 
способностей – уровень развития креативности – была 
предложена Дж. Гилфордом на основе подсчета этих 
параметров и активно используется и в наше время. На 
базе этой модели были созданы многие тесты креатив-
ного мышления, в том числе и известный тест Элиса 
Пола Торренса – научного последователя Дж. Гилфорда. 

Беглость рассматривается как количество идей, ко-
торые может предложить человек за единицу време-
ни, гибкость – это количество категорий, к которым 
могут быть отнесены предлагаемые идеи, оригиналь-
ность – это уникальность предлагаемых идей, оцени-
вается только в группе. 

Приведу пример типичного тестового задания на 
дивергентное мышление и общих принципов под-
счета количественных показателей. Представим 
себе, что вам дали задание – придумать как мож-
но больше необычных способов применения кир-
пича. Предположим, что вы придумали следующие 
варианты: кирпич нужен для постройки дома, для 
постройки сарая, для постройки собачьей будки. 
Давайте теперь подсчитаем уровень вашей креатив-
ности. Вы предложили три идеи, и значит, по по-
казателю беглости вы получаете три балла. Но по 
показателю гибкости вы получите всего один балл, 
потому что все предложенные вами идеи однотип-
ны, они относятся к одной категории – кирпич как 
средство для строительства. 

А теперь предположим, что помимо трех идей ис-
пользования кирпича как строительного материала 
вы придумали использовать кирпич еще двумя спосо-
бами – в качестве гнета при квашении капусты и как 
орудие убийства. В этом случае при подсчете вашей 
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креативности по показателю беглости мы уже будем 
иметь пять баллов, а по показателю гибкости – целых 
три: кирпич как строительный материал, как орудие 
убийства и как орудие для приготовления пищи (раз-
ные категории). 

С показателем оригинальности все чуть сложнее. 
Дело в том, что для одного человека его вычислить 
нельзя, он всегда оценивается в сравнении с ответами 
других людей в группе. Предположим, что мы измеря-
ем креативность в группе из десяти человек. И пусть, 
например, девять людей из нашей группы предложат 
кирпич как орудие убийства, и только один человек 
назовет его в качестве строительного материала. При 
подсчете оригинальности в этой группе именно наш 
одиночка и получит один балл за оригинальность, а 
остальные девять будут считаться неоригинальны-
ми, то есть получат ноль. Но если в другой группе 
кто-то один предложит кирпич как орудие убийства, 
а остальные люди обозначат кирпич как строитель-
ный материал, то здесь балл за оригинальность отой-
дет человеку, который рассматривает кирпич в ка-
честве орудия убийства, а остальные участники не 
получат ничего. 

Вот еще несколько примеров типичных заданий на 
дивергентное мышление: 

– придумай улучшения для игрушки, чтобы детям 
было интереснее и веселее с ней играть; 

– вообрази невероятную ситуацию – к облакам при-
креплены веревки, которые свисают до земли, или 
животные и птицы начали разговаривать на человече-
ском языке – и назови ее возможные последствия; 

– дорисуй как можно больше картинок на основе 
пар параллельных линий; 

– даны четыре буквы – ВМСК; придумай как можно 
больше осмысленных предложений, в которых каж-
дое слово начиналось бы последовательно с этих букв 
(пример: Веселый Мальчик Смотрит Кинофильм).
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По каждому из этих заданий, анализируя выдвину-
тые идеи по принципу, описанному выше, также можно 
подсчитать баллы за гибкость, беглость и оригиналь-
ность. А показатель общей креативности человека в 
тестах на дивергентное мышление будет представлять 
собой сумму баллов, полученных им по показателям 
беглости, гибкости и оригинальности во всех тестовых 
заданиях. 

Тем не менее, несмотря на популярность тестов ди-
вергентного мышления при оценке уровня креатив-
ности, сам взгляд Дж. Гилфорда на решающую роль 
дивергентного мышления в творческом процессе под-
вергается критике. 

Ведь на самом деле, дивергентное мышление не 
всегда порождает новые идеи и, в то же время, кон-
вергентное мышление не всегда порождает типичные, 
ожидаемые ответы – некоторые из них могут быть но-
выми, необычными и вполне продуктивными, а зна-
чит, удовлетворять критерию творческого продукта. 

Возьмем, к примеру, подход Иоганна Себастьяна 
Баха к сочинению сотен кантат, подход «множества 
проб» к изобретениям Томаса Эдисона (кстати, из-
вестен факт, что электростанцию в Нью-Йорке он по-
строил как раз с помощью метода «проб и ошибок», 
поскольку не знал законов электротехники) или наш 
отечественный подход ТРИЗ (теория решения изобре-
тательских задач) Генриха Сауловича Альтшуллера. 

Какие же альтернативы на роль основы креативно-
сти были предложены вместо дивергентного мышле-
ния?

Очень известная теория творческого процесса при-
надлежит также американскому ученому Сарноффу 
Андрею Меднику. Он рассматривал креативность как 
формирование ассоциативных связей, причем чем бо-
лее отдаленные ассоциации «связались» между собой, 
тем креативнее процесс и, как следствие, продукт этого 
процесса. Действительно, нередко творческое решение 
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проблемы связано с сопоставлением (ассоциировани-
ем) отдельных вещей, внешне ничем не похожих. 

С. Медник предположил, что все наши ассоциации 
можно выстроить в гипотетический ряд от самых ба-
нальных (близких) до самых необычных, оригиналь-
ных (отдаленных). 

Например, если мы попросим человека дать ассоци-
ацию на слово «школа», то такие ассоциации как «учи-
тель», «оценка», «класс» будут считаться близкими, то 
есть банальными ассоциациями. При этом никому из 
окружающих не придется объяснять, почему слово 
«школа» вызвало именно такие ассоциации. Другими 
словами, это понятия из сходных, близких семантиче-
ски смысловых полей. 

Однако если на слово «школа» человек выдаст ассо-
циацию «трактор», то данная ассоциация уже будет счи-
таться отдаленной, необычной, поскольку эти слова – из 
разных семантических полей. И, возможно, чтобы дру-
гие люди поняли, как у этого человека возникла такая 
ассоциация, придется дать некоторые объяснения. 

Например, человек может сказать, что подобная ас-
социация пришла ему в голову потому, что он вспом-
нил, как ездил в десятом классе на уборку картошки и 
там его покатали на тракторе. 

И вот здесь, в возможности понимания другими 
людьми наших отдаленных ассоциаций, пусть даже и 
после объяснения, и лежит разница между настоящей 
креативностью (истинными «отдаленными» ассоциа-
циями) и просто причудливостью или даже не совсем 
нормальностью (психической болезнью). Эту разницу 
С. Медник ввел как критерий осмысленности.

Приведу пример. Возможно, вы любите юмористи-
ческие передачи, смотрите или смотрели КВН. У коман-
ды «Уральские пельмени» был в свое время номер, где 
участники изображали передачу «Что? Где? Когда?».  
И соль номера была в том, что на любой вопрос веду-
щего – «почему женщину сожгли бы на костре, что рас-
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тет на дереве» – давался ответ: «потому что гладиолус». 
Это как раз и есть хороший пример «ненормальности» 
ассоциации: психически здоровому человеку невоз-
можно понять и/или объяснить связь между заданны-
ми вопросами и вызванной им ассоциацией. Кстати, 
одним из критериев, на основе которых психиатры ста-
вят диагноз «шизофрения», является как раз «качество» 
ассоциаций, которые придумывает пациент. 

Вообще тема связи творческих способностей с раз-
личными психопатологиями является очень интерес-
ной и всегда привлекала внимание. Еще в древности 
люди предполагали, что гениальность связана с пато-
логией – об этом упоминали, например, Гораций и Ци-
церон. И раз уж мы с вами затронули эту тему, давайте 
здесь ее рассмотрим чуть подробнее, чтобы потом к 
ней не возвращаться. 

Одной из самых известных работ, посвященных этой 
проблеме, является написанная в ХIХ веке знаменитая 
книга Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешатель-
ство». В своей книге он приводил множество примеров 
того, что творческая одаренность связана с отклонени-
ями в психическом здоровье. 

Вот, например, какие факты упоминает Ч. Лом-
брозо: «Нередки случаи, когда… вследствие болезней 
и повреждений головы, самые обыкновенные люди 
превращаются в гениальных. Гратри, вначале плохой 
певец, сделался знаменитым артистом после сильного 
ушиба головы бревном. Мабильон, смолоду совершен-
но слабоумный, достиг известности своими таланта-
ми, которые развились в нем вследствие полученной 
им раны головы. Галль, сообщивший этот факт, знал 
одного датчанина, полуидиота, умственные способ-
ности которого сделались блестящими после того, как 
он в возрасте тринадцати лет свалился с лестницы го-
ловой вниз». 

Однако дальше Ч. Ломброзо пишет: «Теперь спро-
сим себя, возможно ли на основании вышеизложенных 
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