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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы отечественных пси-
хологов к пониманию социальной креативности. Выявляются отличительные 
характеристики каждого подхода с последующим анализом. Показано, что в  
отечественной науке проблеме социальной креативности уделено незначитель-
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Abstract. This article examines the main approaches of Russian psychologists to 
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identified with subsequent analysis. It is shown that in Russian sciences the problem of 
social creativity has received little attention.The authors identified the main characteristics 
of social creativity based on the analysis of works in domestic psychology.
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Понятие «социальная креативность» является относительно новым для современ-
ной психологии. В настоящее время в зарубежных исследованиях проведено большое 
количество исследований, посвященных этому качеству. Отметим, что в отечественной 
психологии данный феномен стал активно изучаться с начала XXI в. 

В психологии социальная креативность получила широкую известность благодаря тру-
дам американского психолога Дж. Эверила. Исследования автора были направлены на изу-
чение эмоциональной составляющей личности в контексте представленной им социально- 
конструктивной теории эмоций [1, с. 3418].

В работах отечественных авторов термин «социальная креативность» встречается 
крайне редко. Подход к пониманию социальной креативности в отечественной психо-
логии осуществляется с разных точек зрения: педагогики, психологии и социальной 
работы, что отражает многообразие данного понятия.

Изучением креативности в отечественной педагогике и психологии занимались такие 
ученые, как Б. Г. Ананьев, П. Я. Гальперин, В. Н. Дружинин, А. И. Дубина, Е. В. Конова, 
М. А. Крылова, В. Н. Куницина, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, Р. С. Немов, Я. А. Поно-
марев, C. Л. Рубинштейн, В. В. Рыжов, И. В. Терелянская, Б. М. Теплов, О. К. Тихомиров,  
Н. Б. Шумакова, М. А. Холодная, И. В. Черемисова, О. В. Шабанова, В. С. Юркевич и др. 

Исследования социальной креативности в отечественной психологии провели:  Е. А. Ильи-
ных, Н. А. Маневич, Н. А. Мягкова, А. А. Попель, В. В. Рыжов, Г. В. Сорокоумова, Е. Ю. Чичук.

Социальная креативность изучалась и рассматривалась как смежный феномен с 
точки зрения различных понятий и наук. Некоторые авторы отмечают взаимосвязь соци-
альной креативности с адаптивным потенциалом. А. А. Попель и Н. А. Мягкова отметили, 
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что развитие социальной креативности личности способствует развитию личности. Как 
побудительное основание личности социальную креативность определила Е. Ю. Чичук.

Все исследования в области изучения социальной креативности позволяют сделать 
выводы о заинтересованности ученых в особенностях развития данного качества и не-
достаточности теоретического материала и знаний в области психологи.

Социальную креативность как элемент конкурентоспособности рассматривали  
А. В. Сбитнев, И. В. Терелянская.

В исследовании И. В. Терелянской креативность определена как основная составля-
ющая конкурентоспособности личности в учебном процессе. Автор определяет креатив-
ность как свойство, помогающее человеку принимать эффективные решения в большом 
разнообразии поступающей ему информации или, наоборот, в условиях информацион-
ного вакуума. В данном случае креативность способствует генерации необычных идей, 
принятию нестандартных решений [2, с. 141]. Прослеживается цепочка: развитие кре-
ативности способствует росту психологической гибкости человека, а гибкость, в свою 
очередь, влияет на уровень конкурентоспособности личности. Так, по мнению автора, 
гибкость связана с креативностью личности.

В контексте данного исследования нам интересна теория А. В. Сбитнева, который 
выделил три категории креативности в зависимости от источника развития и ее прояв-
ления: социальная, ситуативная и личностная [3, с. 207]. 

«Социальная основа креативности состоит в том, что стремление к ее проявлению, 
к созданию неординарных решений и идей возникает под воздействием противоречий 
между желаниями личности и социума», – определяет А. В. Сбитнев.

Ситуативная креативность, по мнению автора, «основана на изменении состояния 
субъекта, вызванного краткосрочными внешними воздействиями или обстоятельствами, 
внутренними потребностями изменений, настроениями, мировоззренческими потребно-
стями или их последствиями, усвоенной информацией, событиями или участием в них».

Личностная креативность, по мнению А. В. Сбитнева, «основана на физиологических 
особенностях человека». Автор отмечает, что креативность может быть врожденной или 
приобретенной и зависит от особенностей конституции тела человека.

Так, мы видим, что И. В. Терелянская и А. В. Сбитнев отмечают в своих трудах взаи-
мосвязь развития конкурентоспособности личности и социальной креативности. 

Взаимосвязь уровня креативности с адаптационным потенциалом личности отмети-
ли А. Е. Банюхова и Е. С. Ермакова. Авторы описали, что высокий уровень социальной 
креативности присущ социально адаптированным личностям [4, с. 221]. 

Исследование социальной креативности у младших школьников, проведенное Н. А. Ма- 
невич, – важный вклад в область психологии развития [5, с. 38]. Автор выявила, что 
младший школьный возраст наиболее благоприятен для развития гибкого социального 
поведения и социальной креативности. Автор выделила компоненты социальной креа-
тивности (творческий и коммуникативный потенциалы личности), играющие ключевую 
роль в развитии личности и формировании адекватной самооценки у ребенка. 

К компонентам коммуникативного потенциала личности автор относит: независи-
мость, общительность, принятие борьбы, отсутствие высоких показателей степени не-
принятия личности группой. К творческому потенциалу личности Н. А. Маневич отнесла: 
образную креативность, основными характеристиками которой являются оригиналь-
ность, гибкость, адаптивность и оперативность мышления [5, с. 18].
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В проведенных исследованиях А. Е. Банюхова, Е. С. Ермакова и Н. А. Маневич эм-
пирически обосновали тесную взаимосвязь социальной креативности и адаптивности 
личности. Эта взаимосвязь определяется тем, как живо человек реагирует и откликается 
на стрессовые ситуации в жизнедеятельности. Чем выше уровень социальной креатив-
ности, тем быстрее человек будет приспосабливаться к условиям среды.

Изучением социальной креативности личности занимался А. А. Попель. Под соци-
альной креативностью автор понимал способность личности оперативно находить и 
эффективно применять нестандартные и оригинальные решения в проблемных ситуаци-
ях межличностного взаимодействия [6, с. 123]. Основой для такого целенаправленного 
развития данной способности выступает система свойств, составляющих творческий и 
коммуникативный потенциалы личности.

А. А. Попель провел исследование, направленное на изучение социальной креатив-
ности. Автор утверждает, что развитие социальной креативности в процессе подготовки 
специалиста обеспечивается системным развитием способностей и свойств, составля-
ющих творческий и коммуникативный потенциалы личности. Он определил, что эффек-
тивное развитие социальной креативности специалистов обеспечивается разработкой и 
реализацией специальной психологической программы, направленной на комплексное 
усиление коммуникативных и творческих возможностей личности [6, с. 124].

Представления А. Е. Ильиных схожи с позицией А. А. Попеля. Однако А. Е. Ильиных 
рассматривает данное качество личности в совокупности с психологическими свой-
ствами и отмечает, что в структуру социальной креативности дополнительно входят: 
мотивационные, когнитивные, коммуникативные, эмоциональные и экзистенциальные 
параметры, невербальная и поведенческая сенситивность.

Кроме структуры, автор отмечает функции социальной креативности. Среди них ав-
тор выделил: творческое приспособление к постоянно меняющимся условиям среды, 
возможность тактически и стратегически взаимодействовать с людьми, стратегическое 
выстраивание событий межличностного плана и прогнозирование динамики их разви-
тия, мотивация личности, углубление социальной компетентности и саморазвитие в 
различных вариациях активного взаимодействия личности. 

А. Е. Ильиных определяет социальную креативность как комплексное качество лично-
сти, позволяющее воспринимать и проводить детальный анализ причин и динамически 
изучать различные социальные ситуации, способствующие эффективному принятию не-
стандартных, творческих решений в ситуации межличностного взаимодействия [7, с. 306].

Мы видим, что представления некоторых авторов являются схожими в том, что они 
определяют основной категорией социальной креативности качество личности. 

Как и А. Е. Ильиных, Н. А. Мягкова назвала социальную креативность качеством лич-
ности. Автор отметила, что социальная креативность личности является интегратив-
ным качеством, которое отражает поисково-преобразовательное отношение индивида 
к действительности, выражающееся в стремлении к освоению нового знания о социуме, 
творчестве, социальной креативности, в готовности к социально-творческому взаимо-
действию, опыте практического действия на основе оригинальности, нестандартности 
решений, новых идей при создании продуктов, носящих социально значимый характер 
[8, с. 18].

В исследовании, направленном на формирование социальной креативности сту-
дента в культурно-образовательной среде высшего учебного заведения, Н. А. Мягкова 
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выявила основные педагогические условия, способствующие формированию личности 
студента [8, с. 19].

В соответствии с представлениями Н. А. Мягковой развитие социальной креативно-
сти возможно в образовательном процессе и способствует формированию таких зна-
чимых качеств личности студента (будущего специалиста), как толерантность, наблю-
дательность, самостоятельность, инициативность, организованность, умение видеть и 
оценивать различные аспекты ситуации [8, с. 18].

Отражение характера взаимосвязи социальной креативности с побудительными осно-
ваниями личности в своем исследовании доказала Е. Ю. Чичук. Автор обозначила соци-
альную креативность как свойство личности, которое определяется разработкой новых и 
нестандартных способов решения задачи, созданием новых продуктов социальной реаль-
ности, форм и способов поведения в социуме, динамическим изменением переживаний 
и отношений в межличностном взаимодействии. Все это в совокупности обеспечивает 
преобразование окружающего мира через творческий процесс [9, с. 78]. Высокий уровень 
социальной креативности подразумевает, что личность находится в диапазоне высокой 
самоактуализации. Е. Ю. Чичук отмечает, что в социономической профессии социаль-
ная креативность связана с направленностью как побудительным основанием личности.

Исследование, посвященное развитию социальной креативности будущего специа-
листа психологического профиля обучения в образовательном пространстве, провела 
Г. В. Сорокоумова. Автор отнесла социальную креативность к категории способности. 
Автор отметила, что понятие социальной креативности является способностью лично-
сти находить и эффективно применять нестандартные творческие решения в профес-
сиональном, личностно ориентированном общении с целью обеспечения полноценного 
взаимодействия и развития личности в социальном пространстве [10, с. 131].

Мы видим, что авторы, исследующие социальную креативность, изучают данное 
качество в образовательном процессе. Это свидетельствует о специфичности, много-
гранности и многообразии данного качества, о необходимости изучения его в образо-
вательной среде и разработке программ психолого-педагогического сопровождения, 
способствующих его развитию. 

Важно отметить, что понятие социальной креативности является относительно но-
вым, в связи с этим единого подхода к пониманию термина на сегодняшний день авто-
рами не выделено.

При анализе понятия социальной креативности в отечественной психологии мы мо-
жем отметить многообразие и многокомпонентность определений. Чаще всего встре-
чаются такие категории определения, как свойство, качество и способность.

Среди основных функций отечественные авторы выделяют следующие: оригиналь-
ность, нестандартность, гибкость, оперативность при решении проблемы. 

Авторами отмечено, что социальная креативность характеризуется процессами меж-
личностного взаимодействия, протекающими в социуме.

Работы авторов свидетельствуют о том, что социальная креативность необходима 
в ситуациях, где нужно быстро, четко, слажено реагировать, применяя нешаблонные 
способы решения проблемных ситуаций. Такие ситуации чаще возникают в деятельно-
сти типа «человек – человек» и «человек – техника». 

В ситуации межличностного взаимодействия высокий уровень социальной креа-
тивности способствует решению конфликтных ситуаций, предотвращению случаев 
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возникновения споров, нахождению индивидуального подхода к собеседнику с учетом 
его личностных особенностей.

В межличностном взаимодействии индивиду необходимо обладать таким набором 
свойств, как гибкое мышление, изобретательность, творческий подход к решению про-
блемы, выносливость, высокая концентрация и внимательность.

Анализ проведенных исследований и наше понимание социальной креативности 
позволяют выделить наиболее важные характеристики данного качества:

– отсутствие шаблонности;
– оригинальность решения задач, неординарность;
– новизна при решении задач социального характера; 
– оперативность решения проблемы в социально значимой ситуации;
– адаптивность личности при высоком уровне социальной креативности.
Рассматривая социальную креативность, важно отметить, что сфера применения 

этого понятия – межличностное взаимодействие. Социальная креативность – это спо-
собность человека применять творческие решения в ситуациях межличностного вза-
имодействия.

Таким образом, высокий уровень социальной креативности способствует умению 
гибко, быстро и четко решать задачи в межличностном взаимодействии, а выделенные 
нами характеристики определяют понимание социальной креативности в науке.
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