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Принятие неопределенности в широком смысле (включающее в себя толерантность к не-

определенности и интуицию) предполагает развитие творческих способностей, реализующихся в 
неопределенных ситуациях при недостатке определенных критериев. Сравнение представителей 
творческих профессий, находящихся на разных уровнях профессионализации, проведенное в дан-
ном исследовании, позволяет делать выводы о развитии этих свойств в процессе учебы и профес-
сиональной деятельности. На выборках студентов и профессионалов высокого уровня разных 
творческих профессий (писателей, режиссеров и композиторов) показано, что последние характе-
ризуются более высоким уровнем креативности и стремлением полагаться на свою интуицию.  
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Acceptance of uncertainty in a broad sense (that includes tolerance for uncertainty and intuition) is 

associated with creative abilities that exists in uncertain situations characterized by the lack of certain cri-
teria. Comparison of creative professions representatives in different levels of professionalization we 
conduct in this study helps understand the development of these characteristics during the course of one’s 
life. Comparison of students and high-level professionals of different creative professions (writers, direc-
tors and composers) samples show that the latter are characterized by a higher level of creativity and a 
desire to rely on their intuition. 
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Креативность, как способность, определяющая успешность творческой деятельности 

человека, может считается одним из важнейших ресурсов человека, и необходимость ее 
изучения, подчеркивается многими авторами [1, 2]. При обсуждении креативности приня-
то выделять несколько ее уровней, а именно так называемые «Большая-К» и «малая-к», 
при этом иногда обсуждение этого феномена идет в категориях «большое» и «малое твор-
чество» [3]. Первый уровень связывается с уровнем креативности, присущим гениям, до-
стигшим высоких успехов в своей сфере деятельности, тогда как «малая-к» связывается с 
проявлениями креативности в ежедневной жизни людей. К этим классическим типам кре-
ативности иногда добавляются также и «мини-к» (создание продукта, оригинального 
только для автора, «изобретение велосипеда») и «профессиональная-к», свойственная лю-
дям, занимающимся творческой деятельности профессионально, но не достигшим выда-
ющихся результатов [4]. В психологии известны исследования выдающихся творцов [5, 
6], однако обычно они проводятся с использованием методик интервью. В нашем иссле-
довании выдающиеся творческие деятели разных специализаций (писатели, композиторы 
и режиссеры) выступали в качестве испытуемых, которым предлагалось пройти через ба-
тарею психодиагностических методик. Предполагаемый более высокий уровень креатив-
ности состоявшихся представителей творческих профессий может быть вызван как разви-
тием этих способностей в течении профессиональной деятельности, так и тем, что в про-
фессию изначально приходят более креативные люди. Для ответа на этот вопрос необхо-
димо было сравнить студентов и профессионалов по свойствам, которое и было реализо-
вано в этом исследовании. 

Творческой деятельности всегда сопутствует некоторый уровень неопределенности, 
так как ее критерии не заданы, а, следовательно, можно предполагать важную роль толе-
рантности к неопределенности для продуктивности деятельности. Интолерантность к не-
определенности иногда рассматривается как противоположный полюс по отношению к 
толерантности к неопределенности, однако на российских выборках показана автоном-
ность этих шкал (см. [7]). Толерантность к неопределенности относится и к внутренней 
регуляции познавательных стратегий, и взаимосвязана с рядом внутренних свойств (в том 
числе, доверием интуиции и пр.), тогда как интолерантность более тесно связана с други-
ми личностными свойствами человека – рациональностью, ригидностью, малой доступно-
стью внутреннего опыта [8]. При этом принятие неопределенности в широком смысле 
связано не только с толерантностью к неопределенности, но и с доверием интуиции. Связь 
интуиции с творческой деятельности также обосновывается в рамках большого количе-
ства подходов [9-11]. Исследования подтверждают существование такой связи [7, 8, 12]. 
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Реализованное в данном исследовании сравнение выборок представителей творче-
ских профессий – студентов и профессионалов – может предоставить ответ на вопрос о 
том, по какому пути идет развитие представителей творческой деятельности. Гипотеза 
нашего исследования заключалась в том, что состоявшиеся профессионалы (представите-
ли творческих профессий) должны характеризоваться более высоким уровнем креативно-
сти, толерантности к неопределенности и доверием интуиции. 

Участники исследования:  
1. Представители творческих профессий — профессионалы высокого уровня, 

признанные сообществом, лауреаты международных премий и конкурсов: 53 человека, 42 
мужчины и 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет (М = 45.54, σ = 10.17): 

1.1. 21 писатель, 17 мужчин и 4 женщины в возрасте от 30 до 67 лет (M = 49.57, 
σ = 9.21); 

1.2. 18 композиторов, 15 мужчин и 3 женщины в возрасте от 30 до 56 лет (M = 
44.61, σ = 8.28); 

1.3. 14 режиссеров театра и кино, 10 мужчин и 4 женщины в возрасте от 25 до 68 
лет (M = 40.31, σ = 12.78); 

2. Студенты, получающие образование по творческим специальностям: 87 че-
ловек, 40 мужчин и 46 женщин (один человек не указал свой пол) в возрасте от 18 до 46 
лет (М = 23.51, σ = 4.64): 

2.1. 24 студента Литературного института имени А.М. Горького, 5 мужчин и 19 
женщин в возрасте от 18 до 45 лет (М = 22.13, σ = 5.59).  

2.2. 35 студентов Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чай-
ковского, 16 мужчин и 19 женщин в возрасте от 20 до 32 лет (М = 23.03, σ = 2.54). 

2.3. 28 студентов режиссерских факультетов (6 студентов ВГИК имени С.А. Ге-
расимова и 22 студента РУТИ—ГИТИС) 19 мужчин и 8 женщин в возрасте (один человек 
не указал свой пол) от 19 до 46 лет (М = 25.29, σ = 5.37). 

Методики: 
1. Креативность: применялась модифицированная методика Р. Стернберга 

Креативные заголовки [13], в которой предлагается придумать заголовки к карикатурам 
[14], которые затем оценивались тремя экспертами по четырем шкалам (оригинальность, 
сообразительность, юмор и соответствие задаче) в соответствии с выработанной авторами 
системой критериев. 

2. Толерантность к неопределенности: Новый опросник толерантности к не-
определенности – НТН [15], диагностирующий шкалы толерантность к неопределенности 
(ТН, готовность принимать новизну, сложность, противоречивость), интолерантность к 
неопределенности (ИТН, стремление к ясности и избеганию неопределенности) и меж-
личностная интолерантность (МИТН, непринятие неопределенности в межличностных 
отношениях).  

3. Доверие интуиции: шкалы использования интуиции (ИИ, тенденция пола-
гаться на интуицию) и интуитивной способности (ИС, способность к формированию точ-
ных догадок) из опросника С. Эпстайна «Рациональный-Опытный», апробированного на 
российской выборке [8, 16]. 

Согласно полученным данным, значимые различия между выборками студентов и 
профессионалов обнаружены для показателей креативности (t = -4.305, p< .001), а также 
на уровне тенденции – для шкалы ИИ (t = -1.862, p = .066); t-критерий Стьюдента для не-
зависимых выборок и критерия равенства дисперсий Ливиня.  

При использовании коэффициента корреляции «роу» Спирмена установлено, что на 
выборке «творческих профессионалов» наблюдается связь ТН с обеими шкалами интуи-
ции; студенты же продемонстрировали связь ТН только со шкалой применение интуиции 
опросника Эпстайна.  

Нами было показано, что состоявшиеся творческие профессионалы обладают более 
высокими показателями креативности по сравнению со студентами. Таким образом, раз-
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витие креативности у «творческих профессионалов» приводит к более свободному прояв-
лению их в ситуации исследования, что позволяет предполагать и рост этой способности в 
рамках практический деятельности. Это косвенно подтверждает «правило 10 лет», соглас-
но которому успешность в творческой деятельности связана не только с изначально более 
высокими способностями, но и большим опытом в этой сфере [17]. Также эти результаты 
могут быть доводом в пользу представления о большей зависимости креативности от сре-
ды. 

Также показано, что состоявшиеся представители творческих профессий характери-
зуются более высоким стремлением к использованию интуиции. Таким образом, с про-
фессиональным ростом в творческих профессиях человек начинает в большей мере ори-
ентироваться на свои предчувствия в неопределенных ситуациях. Это подтверждает рас-
пространенное в литературе представление об интуитивных способностях как предпосыл-
ке успешности творческой деятельности [10]. Таким образом, гипотеза исследования ча-
стично принимается (нет данных в пользу предположения о более высоком уровне толе-
рантности к неопределенности у состоявшихся представителей творческих профессий). 

Показанная в исследовании связь ТН со шкалами интуитивного стиля (по Эпстайну) 
консистентна описанным в литературе [16]. На основе метода структурного моделирова-
ния другими авторами было показано, что как доверие интуиции, так и ТН в качестве из-
меряемых переменных входят в латентную переменную Принятия неопределенности и 
риска [8], что косвенно подтверждается нашими результатами. 

С использованием аналогичных методик нами было показано, что студенты-
психологи характеризуются большим количеством связей между исследуемыми перемен-
ными. Результаты нашего исследования показывают, что у представителей творческих 
профессий эти свойства демонстрируют меньшую интеграцию. 

Сформировавшиеся творческие профессионалы отличаются от начинающих (сту-
дентов) уровнем креативности, что может свидетельствовать о развитии творческих спо-
собностей в процессе профессиональной деятельности, а также более выраженным стрем-
лением к использованию своей интуиции. 
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В статье показано, что профессиональное становление человека осуществляется в полном 

соответствие закономерностями жизненного цикла. Выделено три типа профессиональных цик-
лов, раскрыта их психологическая структура, выделены их специфические стадии, зафиксированы 
причины завершения циклов, определены временные единицы измерения их длительности.  

Ключевые слова: структурно-уровневый подход, профессиональные маркоциклы, профес-
сиональные мезоциклы, профессиональные микроциклы, профессиональный и хронологический 
возраст профессионала.  
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The article shows that the professional development of a Personality to exercise full compliance 

with the laws of the life cycle. Three types of trade cycles, revealed their psychological structure, high-
lighted in their specific stage, recorded causes of complete cycles, determined the time of their duration 
unit.  


