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Аннотация 

Статья посвящена исследованию познавательных состояний, возникающих во время 

решения вербальных и невербальных творческих задач, и их рефлексивной обуслов-

ленности. Рассмотрены основные подходы к проблеме взаимосвязи творческого мыш-

ления, познавательных состояний и рефлексии. Приведена частота актуализации по-

знавательных состояний, переживаемых студентами во время выполнения творческих 

заданий. Для изучения дифференцированного влияния рефлексии на возникновение 

данных состояний в когнитивной деятельности методом факторного анализа выделено 

четыре вида рефлексивности, выражающих ее предметное содержание и регулятивный 

уровень: интеллектуальная, коммуникативная, личностная адаптивная и личностная не-

адаптивная. Обнаружено, что частота переживания состояний умственного напряжения, 

озадаченности и тупости зависит от уровня выраженности интеллектуального и личност-

ного аспектов рефлексивности, а также от их взаимодействия. Кроме того, полученные 

результаты позволяют говорить о достоверном влиянии данных видов рефлексии на эф-

фективность решения творческих задач. 
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Введение 

Ускорение темпа технического прогресса, вызывающее резкое повышение 

уровня неопределенности во всех сферах жизни общества, порождает потреб-

ность в изучении условий формирования креативной, активной личности, спо-

собной эффективно решать творческие задачи. В связи с этим особую значи-

мость приобретает исследование задач с нечетко определенной целью и факто-

ров повышения эффективности их решения. 

С точки зрения субъектно-деятельностного подхода целесообразно изучать 

субъективные факторы, влияющие на решение творческих задач. Данные факто-

ры можно разделить на постоянные и ситуативные. К постоянным относят лич-

ностные свойства, среди которых определяющим для творческого мышления 

является креативность, трактуемая большинством авторов как способность  
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порождать оригинальные идеи, образы, отклоняться в мышлении от традицион-

ных, стереотипных схем и быстро разрешать проблемные ситуации (см. [1–4]).  

Наряду с постоянными субъективными факторами творческого мышления 

активно изучаются и ситуативные, которые, с одной стороны, изменяют лич-

ность, с другой – способствуют проявлению личностных качеств и способно-

стей. К ситуативным факторам относят интеллектуальные, аффективные и дей-

ственные компоненты решения задачи [5]. В совокупности данные компоненты 

образуют познавательные состояния, характеризующиеся высокой активно-

стью когнитивных процессов и направленные на познание какого-либо объекта 

или разрешение проблемной ситуации. При этом доказано влияние познава-

тельных состояний на продуктивность когнитивной деятельности. Данный фе-

номен обусловлен, во-первых, повышением познавательной мотивации такими 

состояниями, как интерес, сосредоточенность, любопытство и, напротив, сни-

жением мотивации состояниями скуки, тупости [6]. Во-вторых, процесс реше-

ния задачи сопровождается состояниями прогнозирования и оценки правиль-

ности решения (инсайт, сомнение) (см. [7, 8]). Выполняя адаптивную и регуля-

тивную функцию, познавательные состояния меняются на протяжении когни-

тивной деятельности, однако можно выделить наиболее типичные состояния 

для разных видов задач. Так, полученные ранее данные выявили преобладание 

состояний озадаченности, сосредоточенности и любопытства в процессе вы-

полнения творческих заданий. Кроме того, была обнаружена связь продуктив-

ности с определенными познавательными состояниями. Выявлено, что наибо-

лее часто встречающимся состоянием у испытуемых, показавших высокий 

уровень креативности, является любопытство, а самым редким – тупость. Для 

показавших низкий результат больше, чем для других групп, характерно пере-

живание скуки [9]. Анализируя качественные особенности данных состояний, 

можно сделать вывод, что студенты, которые более успешно справляются с 

заданием, переживают состояния, фасилитирующие творческую деятельность, 

а модальность этих состояний наиболее адекватна текущей ситуации.  

С позиций системного подхода данная закономерность может быть рас-

смотрена как результат проявления более высокоуровневых интегративных 

механизмов психики, осуществляющих регуляцию психических состояний. 

Одним из таких механизмов, согласно теории метакогнитивной регуляции дея-

тельности А.В. Карпова, является рефлексия, представляющая системный уро-

вень организации психических процессов (см. [10, 11]). По С.Л. Рубинштейну, 

рефлексивная регуляция происходит посредством отражения и дифференциации 

актуальных психических состояний [12]. Регулятивная функция рефлексии так-

же осуществляется с помощью ряда механизмов, описанных в модели рефлек-

сивной регуляции психических состояний А.О. Прохорова, А.В. Чернова. Пере-

числим основные из них в контексте регуляции познавательных состояний:  

 благодаря рефлексии осуществляется сличение актуального состояния 

с искомым;  

 рефлексия позволяет оценить ситуацию жизнедеятельности и адекват-

ные для нее состояния за счет того, что в процессе когнитивной деятельности 

человек с развитой рефлексией фиксирует опыт переживаемых познавательных 

состояний;  
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 развитые рефлексивные навыки могут помочь спрогнозировать возмож-

ные варианты и результаты регуляции, оценить, будет ли определенное состоя-

ние эффективно в данной ситуации; 

 рефлексия актуализирует смысловые структуры сознания, что определяет 

важное место мотивационным характеристикам познавательных состояний; 

 совокупность рефлексивных механизмов образует функциональные ком-

плексы, которые в случае неэффективности решения задач или изменений внеш-

них условий познавательной деятельности, обеспечивают адаптацию к сложив-

шейся ситуации [13]. 

Таким образом, рефлексия воздействует на психические состояния за счет 

ретроспективного и проспективного представления субъекта о психических со-

стояниях. 

В исследованиях, проведенных в рамках данной тематики, были изучены 

закономерности влияния рефлексии на познавательные состояния у студентов 

и школьников в повседневной учебной деятельности, во время экзамена и в про-

блемной ситуации. Результаты показали, что рефлексия воздействует на модаль-

ность, интенсивность и продолжительность познавательных состояний: данные 

характеристики зависят от уровня рефлексивности испытуемых [14]. 

При анализе дифференциальных отличий в проявлениях познавательных 

состояний помимо уровня выраженности рефлексии интерес представляет ее 

направленность. В рамках этого подхода изучалась интенсивность познаватель-

ных состояний в зависимости от направленности рефлексии на себя или на вы-

полняемую деятельность [15], что при учете специфики когнитивной деятельно-

сти позволяет говорить об интеллектуальном и личностном аспекте рефлексии.  

В контексте проблемы продуктивного мышления в большинстве исследо-

ваний подчеркивается регулятивная функция рефлексии, направленная на об-

ращение к содержанию собственного сознания с целью переструктурирования 

наличного опыта [15]. Как показывают исследования Д.А. Леонтьева, Ю. Куля, 

К. Такано (К. Takano), С. Нолен-Хоксемы (S. Nolen-Hoeksema), Т. Пищински 

(T. Pyszczynski), Дж. Гринберга (J. Greenberg), рефлексия не всегда носит адап-

тивный характер, но в то же время она может оказывать позитивное воздей-

ствие на познавательные процессы за счет содержательного компонента и 

смыслообразующих механизмов (см. [4, 16–19]). Важной особенностью твор-

ческого мышления, связывающей его с рефлексией, является его проявление на 

высших уровнях структуры личности. Творчество, являясь актом самовыраже-

ния, затрагивает ценности и убеждения человека, что, согласно представлениям 

А.В. Карпова о рефлексии как интеграторе человеческой психики [10], может 

доказывать рефлексивную обусловленность творческого процесса. Подобная 

позиция отражена в работах Н.В. Шелепановой: автор рассматривает креатив-

ность и рефлексивность во взаимосвязи как способности творчески активной 

личности, а влияние рефлексии на успешность решения творческих задач объяс-

няется развитием самосознания, активизирующим креативные проявления [21]. 

Кроме того, творческое мышление связывают с работой бессознательного, ре-

флексия же является механизмом, благодаря которому происходит осознание 

продукта творческой деятельности (см. [22, 15]). 
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Рефлексия прерывает основную деятельность и направлена либо на адап-

тацию к изменившимся условиям, либо на оптимизацию деятельности. Однако 

сам факт прерывания деятельности может негативно сказаться на ее эффектив-

ности. Особый интерес представляет взаимосвязь креативности и рефлексивно-

сти как личностного качества, характеризующегося склонностью к самоанализу, 

связью с когнитивными ценностями, что может обуславливать позитивное воз-

действие рефлексии на показатели творческого мышления за счёт смыслового 

компонента личности. 

Очевидно, что вариативность взаимосвязей рефлексии с творческим мыш-

лением и познавательными состояниями проявляется за счет существования 

различных аспектов рефлексии, которые могут проявляться с разной степенью 

выраженности. В настоящее время практически не изучено дифференциальное 

влияние рефлексивности на переживание познавательных состояний в процессе 

выполнения творческих заданий с неопределенной целью. Из-за отсутствия 

единой классификации видов рефлексии проводимые в этой области исследова-

ния часто учитывают лишь некоторые ее аспекты. К тому же, связи рефлексии с 

познавательными состояниями являются сложными и нелинейными и требуют 

дополнительных уточнений. Всё это в совокупности с актуальностью изучения 

рефлексивной регуляции познавательных состояний и влияния рефлексии на 

эффективность творческой деятельности определяет теоретическую и практи-

ческую значимость исследования.  

Основная гипотеза исследования: продуктивность решения творческих задач 

и познавательные состояния, переживаемые во время их выполнения, зависят от 

уровня рефлексивности, причем различные виды рефлексии дифференцируют 

эту зависимость. 

Целью настоящего исследования является выявление роли различных ви-

дов рефлексии в актуализации определенных познавательных состояний при 

решении творческих задач. 

Методы исследования 

В исследовании приняло участие 65 юношей и девушек от 18 до 23 лет – 

студентов технических и гуманитарных специальностей Казанского федераль-

ного университета и Астраханского государственного университета. Испытуе-

мым было предложено ответить на вопросы методик измерения уровня рефлек-

сивности и выполнить два творческих задания: первое – тест вербальной креа-

тивности Медника [19], второе – субтест «Завершение картинок» методики ис-

следования креативности Э.П. Торренса [4]. Данные задания позволяют изме-

рить такие характеристики творческого мышления, как способность к преодо-

лению стереотипов, конвергентному мышлению, оригинальность, активность. 

В соответствии с инструкцией, перед началом, во время и после выполнения каж-

дого задания испытуемые отмечали, выбирая из предложенного перечня, акту-

альное познавательное психическое состояние. В перечень вошли наиболее часто 

встречающиеся в ходе познавательной деятельности состояния: вдумчивость, 

любопытство, озарение, рассеянность, скука, сосредоточенность, тупость, оза-

даченность, сомнение, удивление, умственное напряжение [23]. 
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Для исследования уровня рефлексивности студентов были использованы 

следующие методики:  

 методика уровня выраженности и направленности рефлексии М. Гранта 

в адаптации А.В. Карпова; 

 методика диагностики индивидуальной меры выраженности рефлексив-

ности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой; 

 методика дифференциальной диагностики рефлексивности Д.А. Леон-

тьева; 

 опросник метакогнитивной включенности в деятельность MAI Г. Шроу 

(G. Shrew), Р. С. Деннисона (R.S. Dennison) [24]; 

 методика диагностики рефлексивных умений на личностном уровне ре-

флексивной компетентности Е.В. Савченко [25]. 

В качестве методов статистических расчетов были использованы частотный 

анализ, факторный анализ, многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA). 

Обработка данных производилась с помощью программы статистического ана-

лиза SPSS Statistics 17.0. 

Результаты 

На первом этапе исследования был проведен анализ распределения частоты 

познавательных состояний. Было выявлено, что наиболее частыми познава-

тельными состояниями, переживаемыми при выполнении творческих задач, 

являются любопытство (17% от всех переживаемых в ходе выполнения задания 

состояний), вдумчивость (14%), сосредоточенность (12%), тогда как состояния 

тупости и рассеянности встречаются значительно реже (4%). Частота пережи-

вания состояний представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Частота актуализации познавательных состояний студентов: 1 – вдумчивость, 2 – 

любопытство, 3 – озадаченность, 4 – озарение, 5 – рассеянность, 6 – скука, 7 – сомнение, 

8 – сосредоточенность, 8 – тупость, 10 – удивление, 11 – умственное напряжение 
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Рис. 2. Распределение частоты познавательных состояний во время решения вербальных 

творческих задач 

 

Рис. 3. Распределение частоты познавательных состояний у студентов во время выпол-

нения невербальных творческих задач 

Далее была определена частота встречаемости состояний во время выполне-

ния каждого из двух заданий на творческое мышление в разрезе эффективности 

выполнения заданий. Для студентов, показавших низкие результаты выполнения 

невербальных задач, наиболее типично состояние вдумчивости (20%), для сред-

него результата характерно преобладание озадаченности (22%), а высокого – со-

средоточенности (30%). График распределения состояний представлен на рис. 2. 

Студенты, которые были успешны в решении задач на невербальную креа-

тивность, также чаще отмечали сосредоточенность (20%), а в группах со сред-

ним и низкими результатами преобладает любопытство с частотой актуализа-

ции 30% и 20% соответственно (рис. 3). 

Следующей задачей исследования было изучение роли рефлексии в орга-

низации познавательных состояний. Для этого показатели рефлексивности были 

систематизированы с помощью эксплораторного факторного анализа с исполь-

зованием метода главных компонент и варимакс вращения, в результате кото-

рого были получены четыре фактора, определяющие 70.7% дисперсии пере-

менных (табл. 1).  
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Табл. 1  

Доля дисперсии компонент 

Компонента Итого % дисперсии Кумулятивный % 

1 3.438 28.653 28.653 

2 2.598 21.647 50.300 

3 1.494 12.449 62.749 

4 .954 7.952 70.701 

 
Табл. 2 

Факторные нагрузки переменных 

 Компонента 

1 2 3 4 

Реструктуризация (Е.В. Савченко) 0.861 –0.122 0.096 –0.040 

Сопоставление ценностей (Е.В. Савченко) 0.837 0.042 0.055 0.141 

Самоанализ (Е.В. Савченко) 0.819 –0.012 0.130 –0.157 

Осмысление (Е.В. Савченко) 0.794 –0.048 0.272 –0.216 

Гибкость (Е.В. Савченко) 0.772 –0.189 –0.141 0.038 

Внутренний диалог (Е.В. Савченко) 0.761 –0.016 0.076 0.077 

Определение цели (Е.В. Савченко) 0.745 –0.007 –0.003 0.173 

Мониторинг (MAI) 0.630 –0.013 0.186 0.447 

Планирование (MAI) 0.558 0.046 0.122 0.548 

Оценка (MAI) 0.500 –0.025 0.357 0.450 

Квазирефлексия (Д.А. Леонтьев) 0.040 0.768 –0.143 –0.096 

Ретрорефлексия (А.В. Карпов) –0.123 0.759 0.120 0.249 

Рефлексия будущей деятельности (А.В. Карпов) 0.009 0.754 0.142 0.166 

Интроспеция (Д.А. Леонтьев) –0.089 0.662 0.169 –0.143 

Саморефлексия (М. Грант) 0.103 0.119 0.858 0.104 

Системная рефлексия (Д.А. Леонтьев) 0.128 0.148 0.831 0.191 

Рефлексия общения (А.В. Карпов) –0.211 0.255 0.074 0.718 

Социорефлексия (М. Грант) 0.160 –0.380 0.369 0.593 

 

В первый фактор вошли показатели выраженности метакогнитивных про-

цессов и навыков методики диагностики рефлексивности Е.В. Савченко и опрос-

ника MAI. Максимальные нагрузки по второму фактору имеют шкалы «Квази-

рефлексия» и «Интроспекция» дифференциального теста Д.А. Леонтьева, «Ре-

троспективная рефлексия деятельности» и «Рефлексия будущей деятельности» 

методики А.В. Карпова. Наибольшие факторные нагрузки по третьему фактору 

имеют переменные «Ауторефлексия» методики М. Гранта и «Системная рефлек-

сия» Д.А. Леонтьева. К четвертому фактору были отнесены шкалы «Рефлексия 

общения» методики А.В. Карпова, «Социорефлексия» методики М. Гранта 

(табл. 2). 

Интерпретируя факторную структуру, удалось выделить виды рефлексии, 

отличные по предметной направленности, и установить соответствие с класси-

фикациями, разработанными С.Ю. Степановым, И.Н. Семеновым [26], Н.И. Гут-

киной [27], различающими интеллектуальную (логическую), личностную и ком-

муникативную рефлексию. Так, первый фактор, включающий шкалы оценки 

метакогнитивных навыков, отражает понимание интеллектуальной рефлексии, 
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четвертый содержит коммуникативный аспект рефлексии. Второй и третий фак-

торы характеризуют личностную рефлексию, однако отличаются степенью эксп-

лицированности регуляторного компонента. Так, большинство утверждений из 

шкал второго фактора содержит только описание процесса рефлексии и имеют 

либо познавательную, либо дезадаптивную направленность [16], но не связаны с 

получением конструктивного результата, что позволяет охарактеризовать дан-

ный фактор как личностную неадаптивную рефлексию. Утверждения третьего 

фактора помимо процессуальных характеристик рефлексии включают результат 

рефлексивной деятельности, выражающийся в получении нового знания о себе 

или других людях, и отражают суть личностной адаптивной рефлексии. Далее, 

в соответствии с результатами факторного анализа, каждый из участников ис-

следования был отнесен к одной из групп. 

На следующем этапе обработки результатов с помощью многофакторного 

дисперсионного анализа (MANOVA) удалось выявить влияние как отдельных 

факторов рефлексии, так и их взаимодействия на актуализацию познаватель-

ных состояний. Достоверную связь с распределением частот познавательных 

состояний по многомерному критерию «След Пиллая» показала интеллекту-

альная рефлексия (p = 0.03), а также взаимодействие факторов интеллектуаль-

ной и личностной адаптивной (p = 0.002) и интеллектуальной и личностной 

неадаптивной видов рефлексии (p = 0.025).  

Относительно отдельных состояний дисперсионный анализ показал, что 

наибольшему влиянию рефлексивных процессов подвержено состояние умствен-

ного напряжения. Так, испытуемые c высокими и низкими показателями интел-

лектуальной рефлексии значительно чаще переживают умственное напряжение 

в ходе решения творческих задач, чем испытуемые со средними показателями, 

а в группах с разной выраженностью личностной адаптивной рефлексии наблю-

дается обратная закономерность (рис. 4). 

На состояние умственного напряжения также влияет взаимодействие фак-

торов интеллектуальной и личностной неадаптивной рефлексии (F = 26.294, 

p < 0.001): при низкой выраженности личностной неадаптивной рефлексии ум-

ственное напряжение чаще переживается при низких показателях интеллекту-

альной рефлексии, а при средней и высокой выраженности личностной неадап-

тивной рефлексии, напротив, умственное напряжение характерно для высоко-

рефлексивных в аспекте интеллектуальной деятельности студентов (рис. 5). 

Обнаружено, что сочетание высокой личностной адаптивной и низкой ин-

теллектуальной рефлексии повышает частоту состояния умственного напряже-

ния (F = 19.704, p < 0.001) (рис. 6). 

Что касается взаимодействия личностной адаптивной и личностной не-

адаптивной рефлексии, различия наблюдаются только в группе с высокими по-

казателями неадаптивной рефлексии: низкорефлексивные в аспекте личностной 

адаптивной рефлексии студенты испытывают умственное напряжение чаще, чем 

другие (F = 4.137, p = 0.013). Закономерности взаимодействия данных факто-

ров представлены на рис. 7. 
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Рис. 4. Влияние интеллектуальной (слева) и личностной адаптивной (справа) видов 

рефлексии на частоту состояния умственного напряжения 

 

Рис. 5. Влияние личностной неадаптивной рефлексии 

 

Рис. 6. Влияние взаимодействия факторов интеллектуальной и личностной адаптивной 

рефлексии на состояние умственного напряжения 

Другим состоянием, испытывающим воздействие рефлексивных механизмов, 

является озадаченность. Данное состояние является типичным для творческих 

задач и, так же как и умственное напряжение, связано с затруднением мышле-

ния и обусловлено выраженностью интеллектуальной рефлексии (F = 3.762, 

p = 0.041), однако в отличие от умственного напряжения наиболее высокие ча-

стоты состояния озадаченности обнаружены у группы среднерефлексивных ис-

пытуемых. 
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Рис. 7. Влияние взаимодействия факторов личностной адаптивной и неадаптивной ре-

флексии на состояние умственного напряжения 

 

Рис. 8. Влияние взаимодействия факторов интеллектуальной и личностной адаптивной 

рефлексии на состояние тупости 

Еще одним состоянием, возникающим при затруднении умственной дея-

тельности, является состояние тупости (F = 5.057, p = 0.017). Обнаружена схожая 

тенденция к переживанию данного состояния студентами со средним уровнем 

личностной неадаптивной рефлексии.  

Можно добавить, что данное состояние по-разному проявляется в группах 

с различным уровнем выраженности интеллектуальной и личностной адаптив-

ной рефлексии: при высоких значениях личностной адаптивной рефлексии фак-

тор интеллектуальной снижает частоту переживания состояния тупости при вы-

соких и низких показателях и повышает при средних (рис. 8). 

Следующая задача исследования заключалась в анализе непосредственного 

влияния рефлексии на показатели креативности. С помощью многофакторного 

дисперсионного анализа (ANOVA) было обнаружено, что эффективность реше-

ния заданий на вербальную креативность обусловлена выраженностью интел-

лектуальной рефлексии (F = 5.63, p = 0.011): чем выше показатель рефлексии в 

группе, тем выше средний показатель вербальной креативности. 

Значимые различия в эффективности решения задач, связанных с оценкой 

невербальной креативности, были получены в группах с разным уровнем лич-

ностной неадаптивной рефлексии (F = 4.11, p = 0.027). Так, было выявлено, что 
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высокорефлексивные студенты показали более высокий уровень невербальной 

креативности, чем среднерефлексивные, а те, в свою очередь, оказались продук-

тивнее низкорефлексивных.  

Анализ различий в составляющих признаках креативности показал, что 

главным компонентом, обуславливающим дифференцированность средних зна-

чений в группах с различными показателями личностной неадаптивной рефлек-

сии, является разработанность (F = 5.13, p = 0.016), тогда как различий в показа-

телях беглости, оригинальности и сопротивления замыканию выявлено не было. 

Обсуждение результатов 

Результаты исследования позволяют говорить о рефлексии как о факторе 

актуализации познавательных состояний умственного напряжения, озадачен-

ности и тупости во время выполнения творческих заданий. Примечательно, что 

из предложенного перечня познавательных состояний именно эти три в боль-

шей степени выражают субъективное затруднение умственной деятельности. 

Для всех обнаруженных закономерностей влияние рефлексии является не-

линейным, причем личностная и интеллектуальная рефлексивность противопо-

ложным образом воздействуют на распределение частот состояний, что обу-

словлено разной направленностью данных видов рефлексии. Многие обнару-

женные закономерности показывают примерно одинаковые частоты актуали-

зации познавательных состояний у низкорефлексивных и высокорефлексивных 

студентов, но статистически значимо отличающиеся у среднерефлексивных. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для каждого вида рефлексии 

определяющими являются средние значения. Данный тезис соответствует ре-

зультатам предыдущих исследований, выявивших снижение интенсивности 

переживания познавательных состояний при высоких и низких значениях ре-

флексии хотя бы одного из факторов: рефлексии себя или рефлексии деятель-

ности [14]. При выполнении творческих заданий среднерефлексивные студенты 

чаще переживали состояние тупости, при этом данное состояние связано с лич-

ностной рефлексией: как с адаптивной, так и с неадаптивной. Данный вид ре-

флексии также способствует росту умственного напряжения, а интеллектуальная 

рефлексия снижает проявление данных состояний, активизируя состояние озада-

ченности. Таким образом, исходя из полученных результатов, можно проследить 

дихотомические отношения различных видов рефлексии: интеллектуальной 

и личностной, а также личностной адаптивной и личностной неадаптивной.  

Что касается влияния рефлексии на творческое мышление, наблюдается 

прямая зависимость его продуктивности от интеллектуальной рефлексии, что 

может быть отчасти обусловлено наличием выраженного вербального компонента 

в метакогнитивных процессах. Личностная неадаптивная рефлексия, положи-

тельно влияющая на невербальную креативность, не направлена на внешнюю 

деятельность, но связана с мечтательностью и преобладанием ценностей позна-

ния и самопознания, что проявляется в готовности к самовыражению и творче-

ской активности. 

Еще один полученный фактор рефлексивности – коммуникативный – не ока-

зывает воздействия ни на актуализацию познавательных состояний, ни на эф-
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фективность решения задач, вероятно, в связи с индивидуальной формой дея-

тельности и отсутствием межличностного компонента в приведенных заданиях. 

Заключение 

В настоящем исследовании была подтверждена гипотеза о рефлексивной 

детерминации познавательных состояний и их дифференцированном проявлении 

в зависимости от различных видов рефлексии во время выполнения заданий на 

вербальную и невербальную креативность. Получены статистически значимые 

данные о различии частот актуализации состояний умственного напряжения, 

тупости и озадаченности в зависимости от выраженности регулятивных или со-

держательных компонентов рефлексии.  

Кроме того, выявлена зависимость эффективности творческого мышления 

при выполнении заданий на вербальную креативность от интеллектуальной ре-

флексии и на невербальную – от личностной неадаптивной. При этом ключевым 

показателем креативности, испытывающим воздействие рефлексии, является 

разработанность. Характерно, что средние показатели эффективности в группе 

увеличиваются с возрастанием уровня рефлексивности, тогда как частоты по-

знавательных состояний нелинейно связаны с рефлексией. 

Таким образом, посредством анализа взаимосвязей между рефлексивностью, 

познавательными состояниями и творческим мышлением данное исследование 

раскрывает особенности рефлексивной регуляции познавательных состояний и 

вносит вклад в изучение места познавательных состояний в системе психиче-

ских явлений. 
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Abstract 

The cognitive states developing while solving verbal and non-verbal creative tasks and their reflec-

tive conditions were discussed. The main approaches to solving the problem of interrelation between 

creative thinking, cognitive states, and reflection were considered. Students of technical and humanitari-

an specialties participated in the experiment. Five questionnaires on the reflection ability, as well as 

Torrance’s test of creative thinking and the remote associates test were used to study the impact of re-

flection on the cognitive states while solving creative tasks. The differentiated influence of reflection 

was investigated by the method of factor analysis. We identified four types of reflection that describe its 

subject content and regulatory level: intellectual, communicative, personal adaptive and personal non-

adaptive. It was found that the states of mental tension and “mental slowness” are more often experi-

enced by students with an average level of personal reflection. Intellectual reflection, on the contrary, 

reduces the manifestation of these states. At the same time, the average level of intellectual reflection 

increases the frequency of experiencing a state of perplexity. Personal and intellectual reflection, as well 

as personal adaptive and personal non-adaptive types of reflection, form dichotomous pairs, thereby 

affecting the distribution of states in the opposite way. Moreover, the dependence of cognitive states 

display on reflection is non-linear. The results obtained confirm the impact of the studied types of reflec-

tion on the effectiveness while solving creative tasks. 

Keywords: cognitive states, intellectual reflection, personal reflection, creative tasks, creativity 
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Figure Captions 

Fig. 1. Display frequency of the cognitive states experienced by students: 1 – thoughtfulness, 2 – curiosity, 

3 – perplexity, 4 – insight, 5 – distraction, 6 – boredom, 7 – hesitation, 8 – concentration, 8 – mental 

slowness, 10 – amazement, 11 – mental tension. 

Fig. 2. Frequency of cognitive states experienced by students while solving verbal creative tasks. 

Fig. 3. Frequency of cognitive states experienced by students while solving non-verbal creative tasks. 

Fig. 4. Effect of intellectual (on the left) and personal adaptive (on the right) types of reflection on 

the frequency of experiencing the state of mental tension. 

Fig. 5. Effects of personal non-adaptive reflection. 
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Fig. 6. Effect of the interaction of intellectual and personal adaptive reflection factors on the state of 

mental tension. 

Fig. 7. Effect of the interaction of personal adaptive and non-adaptive reflection on the state of mental 

tension. 

Fig. 8. Effect of the interaction of intellectual and personal adaptive reflection factors on the state of 

mental slowness. 
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