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Резюме
Актуальность. Изучение культурной конгруэнтности как личностного свойства, определяющего регуляцию 
поведения подростка относительно типичных для возраста правил, является важной задачей для психологии 
развития. Спектр правил при всем их многообразии имеет инвариантный ряд. Для каждого возрастного этапа 
эта инвариантная часть многообразия специфична. Проблема исследования культурной конгруэнтности кре-
ативных подростков определяется противоречием, которое складывается между необходимостью следования 
типичным правилам и условиями развития креативности, связанной с атипичностью, оригинальностью продук-
тов творческой деятельности. Отмечается недостаточность исследований о характере соотношений антиподных 
психологических свойств подростков: культурной конгруэнтности и креативности.
Цель. Анализ характера взаимосвязи культурной конгруэнтности и креативности; изучение степени влияния 
дивергентного мышления на культурную конгруэнтность подростков.
Выборка. Исследование проводилось в 4 этапа в период с марта 2021 года по март 2022 года, в котором приня-
ли участие 272 подростка, в возрасте от 13 до 16 лет (М = 14,21; SD = 1,02). Из них 133 человека — женского пола, 
а 139 — мужского.
Методы. В батарею методик вошли: опросник творческих характеристик личности (Ф. Вильямс, адаптирован 
Е.Е. Туник, 2003), методика определения уровня культурной конгруэнтности для подростков (Л.Ф. Баянова, 
О.Г. Миняев, 2016), тест на определение творческих способностей (Х. Зиверт, 1998). В рамках исследования оце-
нивались такие параметры, как любознательность, воображение, склонность к риску, самоорганизованность, 
находчивость, дивергентное мышление, культурная конгруэнтность — способность к регуляции поведения от-
носительно правил, типичных для социальной ситуации развития в подростковом возрасте. Математическая 
обработка данных проводилась с помощью методов описательной статистики, корреляционного анализа по кри-
терию Пирсона r, шкалы Чеддока, однофакторного дисперсионного анализа ANOVA.
Результаты. В результате исследования показателей дивергентного мышления, творческих характеристик и куль-
турной конгруэнтности подростков из всего многообразия дихотомических связей, значимая обратная взаи-
мосвязь была обнаружена между структурной компонентой культурной конгруэнтности — «безопасностью» и 
дивергентным мышлением на уровне 95% достоверности (p ≤ 0,05; r = −0,12). Данный факт свидетельствует о том, 
что наша гипотеза подтвердилась. На последнем этапе исследования нами был проведен дисперсионный анализ 
с помощью однофакторного метода ANOVA. В результате данного анализа было установлено, что влияние дивер-
гентного мышления на культурную конгруэнтность подростков несущественно. 
Выводы. Данные, полученные в ходе исследования, указывают на слабую взаимосвязанность антитезных фак-
торов — креативности и культурной конгруэнтности. Результаты указывают на наличие обратной связи между 
креативностью и единственным параметром — шкалой «безопасность» по методике на определение культурной 
конгруэнтности подростков. Выявленные данные исследуемых показателей имеют различия с результатами, об-
наруженными ранее при изучении регуляции поведения и креативности детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста.
Ключевые слова: подросток, культурная конгруэнтность, креативность, дивергентное мышление, нормативная 
ситуация.
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Abstract
Background. The study of cultural congruence as a personality trait responsible for the regulation of adolescent behavior 
in relation to the rules typical for this age is one of the important tasks for developmental psychology. The range of rules 
despite its diversity has an invariant series. This invariant part of diversity is specific for each age stage. the contradiction 
between the need to follow generally accepted rules and conditions for the development of creativity associated with atypi-
cal and original products of creative activity makes up the problem of studying cultural congruence of creative teenagers. 
There is a lack of research on the relationship between two diametrically opposed psychological qualities of adolescents: 
cultural congruence and creativity.
The objective of the study is to analyze the correlation between cultural congruence and creativity; as well as to study the 
influence of divergent thinking on the cultural congruence in adolescents.
Sample. The research was conducted in 4 stages between March 2021 and March 2022 and involved 272 adolescents, ages 
13 to 16 (М = 14.21; SD = 1.02), (139 male and 133 female). Students of 7th, 8th, and 9th grades at four lyceums in Kazan took 
part in the study. 
Methods. The methods included the test of divergent creative thinking (F. Williams, modified by E.E. Tunik, 2003), the 
questionnaire to diagnose the level of cultural congruence for adolescents (L.F. Bayanova, O.G. Minyaev, 2016), the test 
to identify creative abilities (H. Zievert, 1998). The study assessed the following parameters: curiosity, imagination, risk-
taking, self-discipline, quick-thinking, divergent thinking, cultural сongruence as the ability to control behavior regarding 
the rules typical of the social situation of development in adolescence. Mathematical data processing was carried out us-
ing methods of descriptive statistics, Pearson correlation coefficient (r), Cheddock scale, the one-way analysis of variance 
(ANOVA).
Results. The research of the indicators of divergent thinking, creative characteristics, and cultural congruence of adoles-
cents concludes that of the variety of dichotomous relations, a significant inverse correlation was found between the struc-
tural component of cultural congruence, i.e., “safety” and divergent thinking (confidence level is 95% (p ≤ 0.05; r  = –0,12). 
It provides a partial confirmation of the hypothesis. The final stage of the research included an analysis of variance using 
the one-factor ANOVA method. Following the results of the analysis, it was found that the influence of divergent thinking 
on the cultural congruence of adolescents is not significant.
Conclusion. The data obtained indicate a weak correlation of the ambivalent factors, i.e., creativity and cultural congru-
ence. The results show an inverse correlation between creativity and the “safety” scale of the method for diagnosing the 
cultural congruence for adolescents. The revealed ambivalence of the studied indicators distinguishes the nature of cor-
relations, identified previously in the study of behavior regulation and creativity of preschool and primary school children.
Keywords: adolescent, cultural congruence, creativity, divergent thinking, normative situation.
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Введение

На сегодняшний день поведение подростков пред-
ставляет интерес для многих исследователей. При 
этом изучаются различные формы поведения: деви-
антное, аддиктивное, нормативное поведение и т.д. 
В данном исследовании подробно рассматривается 

поведение подростков в соответствии с культурны-
ми нормами. Известно, что анализ поведения всегда 
связан с нормативной ситуацией, определяемой как 
«стандартная ситуация социального взаимодейст-
вия, в которой достаточно точно определены пра-
вила социального поведения» (Веракса, 2000, с. 84). 
Основой нормативной ситуации является прави-
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ло, относительно которого формируется регуля-
ция поведения. Правила, регулирующие поведение, 
при всем их многообразии, имеют инвариантный 
спектр, типичный для каждого возрастного этапа 
в онтогенезе.

В зарубежных исследованиях нормативный кон-
текст развития ребенка объясняется через кон-
структ культурная «ниша развития» (developmental 
niche) — некоторый набор ценностей, правил, целей, 
посредством которого культура влияет на детское 
развитие (Super & Harkness, 1997). «Ниша развития» 
оказывает значительное влияние на поведение ре-
бенка (Cazden, John & Hymes, 1972), а именно на фор-
мирование у него желаемых в культуре результатов 
(Albert & Trommsdorff, 2014), способствует становле-
нию субъектности (sense of self) (Markus & Kitayama, 
2010) и  саморегуляции (Trommsdorff & Cole, 2011). 
В  отечественных исследованиях выявлены типич-
ные правила, формирующие паттерны поведения 
в дошкольном возрасте (Bayanova & Mustafin, 2016), 
в младшем школьном возрасте (Bayanova et al., 2016) 
и в подростковом возрасте (Bayanova & Minyaev, 2019). 
Поскольку правила транслируются культурой и в ней 
же продуцируются, то регуляция поведения не может 
быть объяснена вне культуры. Устойчивое личност-
ное свойство, проявляющееся в регуляции поведе-
ния относительно типичных для социальной ситуа-
ции развития правил, определяется как культурная 
конгруэнтность. Отмечаем важное обстоятельство, 
что спектр правил при всем их многообразии имеет 
инвариантный ряд, специфичный для каждого воз-
растного этапа.

В современных отечественных исследованиях куль-
турная конгруэнтность рассматривается в контексте 
разных психических явлений. К примеру, в связи 
с  регуляторными функциями (Veraksa et al., 2018) 
и типом мышления в дошкольном возрасте (Баяно-
ва, Мустафин, 2015). В том числе исследуются осо-
бенности проявления когнитивных регуляторных 
функций детей, обладающих разным уровнем куль-
турной конгруэнтности (Попова, 2020). Отдельного 
внимания заслуживает исследование, в рамках ко-
торого изучается специфика взаимосвязи культур-
ной конгруэнтности и способности к планированию 
в младшем школьном возрасте (Цивильская, 2018). 
Проводятся исследования среди младших школьни-
ков, в рамках которых изучаются корреляционные 
связи между уровнем культурной конгруэнтностью 
и интернет-зависимостью (Леонов и др., 2021). Ис-
следование уровня культурной конгруэнтности и 
личностных свойств тинейджеров демонстрирует ее 
интегрированность в систему личностных свойств 
(Баянова, Миняев, 2018). В зарубежных исследова-
ниях культурная конгруэнтность рассматривается 
под иным ракурсом: например, зарубежным ученым 
интересно, насколько ювеналы могут вести себя со-
образно культурным правилам сельской местности 
(Nimmo et al., 2020), насколько их поведение отли-
чается в  школьной и домашней среде (Foster,  Lewis 

& Onafowora, 2003), в цифровой среде (Lindgaard, 
Dudek & Chan, 2013). Также существуют исследова-
ния относительно нормативности поведения в  за-
висимости от особенностей языка (Labov, 1972); 
анализировались различия в поведении между пред-
ставителями американской и корейской культур (Ko, 
Seo & Jung, 2015) и культуры маори (Huriwai, 2002). 
Исследовалась культурная конгруэнтность среди но-
сителей американской культуры с разной расовой 
принадлежностью (Solon, 1972). Нейропсихологами 
проинициировано масштабное исследование, в рам-
ках которого проводился сравнительный анализ би-
ологической структуры головного мозга подростков 
с социально ожидаемым и девиантным поведением 
(Fairchild et al., 2016), по результатам которого было 
выяснено, что орбитофронтальная кора головного 
мозга подростков указанных групп имеет разную 
структуру. Многообразие исследований зарубежных 
и отечественных ученых показывают, что причины 
инконгруэнтного культуре поведения подростков 
могут заключаться не только в социально-психоло-
гических причинах, но и в антропобиологических 
особенностях развития. 

Самостоятельной линией наших исследований 
стало изучение связи культурной конгруэнтности 
и  креативности. Здесь мы обнаружили общую кар-
тину обратных связей культурной конгруэнтности 
и креативности. В исследовании детей пяти-шести-
летнего возраста выявлено, что дети-дошкольники с 
высоким уровнем креативности имеют низкие пока-
затели культурной конгруэнтности (Bayanova, 2014). 
Аналогичные тенденции того, что креативность не 
коррелирует с культурной конгруэнтностью, пока-
зана в исследованиях выборки младших школьников 
(Bayanova & Chulyukin, 2018), среди молодежи (Zheng 
et al., 2023) и представителей пожилого возраста 
(Goulding et al., 2018). Результаты изучения креатив-
ности (Баянова, Хаматвалеева, 2022) в корреляции 
с культурной конгруэнтностью отчасти позволяют 
внести ясность в существующее представление о том, 
что творческая личность менее склонна следовать 
правилам. 

Проблема регуляции поведения относительно пра-
вил и креативности связана, на наш взгляд, с тем, что 
творческое решение, как правило, является следстви-
ем выхода за рамки общепринятого (Богоявленская, 
2002). Творческая личность склонна к автономности, 
нонконформизму (Любарт, 2009); интересной в обсу-
ждаемом ключе представляется связь креативности 
с конфликтностью (Федорова, 2019), дисциплиниро-
ванностью (Дорфман и др., 2021) и девиантным пове-
дением (Мешкова, Ениколопов, 2020). Есть отдельная 
когорта исследований, в рамках которых исследуется 
креативность, однако во взаимосвязи с корпоратив-
ной культурой (Charness & Grieco, 2021), где экспери-
ментальным путем доказывается, что при высокораз-
витой корпоративной культуре производительность 
труда и креативные способности сотрудников повы-
шаются. 
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В рамках нашего изыскания исследовательский во-
прос заключается в уточнении того, насколько у под-
ростков согласованы культурная конгруэнтность 
и креативность. А именно склонны ли подростки, 
обладающие высоким уровнем креативности, прояв-
лять сообразность поведения согласно культурным 
правилам на таком же высоком уровне.

Цель исследования: анализ характера взаимосвязей 
культурной конгруэнтности и креативности подрост-
ков; определение степени влияния дивергентного 
мышления на развитие культурной конгруэнтности 
подростков.

Гипотеза исследования основана на предположе-
нии о том, что культурная конгруэнтность и творче-
ский потенциал подростков слабо взаимосвязаны и 
данные свойства имеют слабое влияние друг на друга 
в указанном возрасте.

Выборка

В рамках настоящего исследования нами прово-
дится анализ тестовых результатов 272 подростков, 
в возрасте от 13 до 16 лет (М = 14,21; SD = 1,02). Из 
них 133 человека — женского пола, а 139 — мужско-
го. Учащиеся являются представителями 7, 8, 9-х 
классов IТ-лицея КФУ, лицея имени Н.И. Лобачев-
ского, «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», Инженерного лицея — интернат 
КНИТУ-КАИ и Многопрофильного лицея №  187 
г.  Казани. В общей выборке учащихся 7-х клас-
сов — 110 человек, 8-х классов — 71 человек и 9-х 
классов — 91 человек.

Методы

В батарею методик вошли: методика «Определе-
ние уровня культурной конгруэнтности для под-
ростков» (Л.Ф. Баянова, О.Г. Миняев, 2016), кото-
рая позволяет выявлять соответствие поведения 
подростков относительно культурных правил. Тест 
состоит из 51 различных утверждений, отражающих 
типичные для подросткового возраста правила. При 
психометрической оценке методики были выявлены 
факторы, в которые данные правила сгруппирова-
ны. В  рамках методики сообразность поведения 
подростков исследуется по 5 шкалам: самооргани-
зованность, безопасное поведение, социальное взаи-
модействие и отношение к учебной деятельности 
и общий показатель культурной конгруэнтности. 
Проверка внутренней согласованности шкал мето-
дики показала, что коэффициент α Кронбаха равен 
0,949 (высокая степень надежности теста), данный 
факт свидетельствует о  возможности применения 
данной методики для проверки конгруэнтности по-
ведения подростков относительно культурных пра-
вил.

В набор методик также были включены надежные 
и адаптированные методики, которые масштабно 
использовались в разное время в научных иссле-
дованиях для изучения дивергентного мышления: 
1)  креативный тест «Оценка творческих способно-
стей» (Х. Зиверт, 1998), позволяющий оценить сле-
дующие компоненты креативности опрашиваемых: 
находчивость (шкала H) и дивергентное мышление 
(шкала D), (коэффициент α Кронбаха = 0,692) через 
подбор слов, которые начинаются на определенные 
буквы (например, «но…») и предложения всевоз-
можных вариантов ответов о различных способах 
использования предметов (например, «газеты») за 
60 секунд при каждом подходе; 2) опросник «Твор-
ческие характеристики личности» (Ф.  Вильямс, 
адаптирован Е.Е. Туник, 2003), который позволяет 
оценить совокупность интеллектуальных и лич-
ностных креативных качеств подростков по че-
тырем шкалам: любознательность, воображение, 
склонность к риску, личностные проявления (коэф-
фициент α Кронбаха = 0,921). 

Итоговые результаты по всем перечисленным ме-
тодикам подвергаются математической обработке с 
помощью: методов описательной статистики; коэф-
фициента корреляции Пирсона и однофакторного 
дисперсионного анализа ANOVA.

результаты

На первом этапе проведена описательная статисти-
ка для определения методов выявления корреляции и 
дисперсии между показателями. По результатам опи-
сательной статистики средняя мода и медиана равны 
по большинству показателей, а асимметрия и эксцесс 
не выходят за пределы 1, что дает возможность ис-
пользовать параметрические методы.

На втором этапе работы были проанализированы 
взаимосвязи между межтестовыми показателями с 
применением корреляционного метода Пирсона. Изу-
чались интеркорреляционные связи между шкалами 
всех методик. Критические значения коэффициентов 
корреляции анализировалась по шкале Чеддока. По-
лученные данные представлены в табл. 1:

Таблица 1. Корреляционная связь между показателями культур-
ной конгруэнтности и дивергентного мышления подростков

Показатели Дивергентное мышление
(корреляция Пирсона) 

Менеджмент –0,03

Безопасность –0,12*

Учеба –0,04

Социальное взаимодействие –0,01

Общий уровень культурной 
конгруэнтности –0,03

Примечание: * — p < 0,05 (R-критерий Пирсона)
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Table 1. Correlational relationship between cultural congruence and 
divergent thinking in adolescents

Indicators Divergent thinking 
(Pearson correlation)

Management –0.03

Safety –0.12*

Academic competence –0.04

Social interaction –0.01

General level of cultural con-
gruence –0.03

Note: * — p < 0.05 (Pearson’s R-criterion)

Как показано в табл. 1, имеется значимая до-
стоверная обратная взаимосвязь между «дивер-
гентным мышлением» и шкалой «безопасность»  
(p ≤ 0,05; r = −0,12). Данный факт может свидетель-
ствовать о том, что чем меньше подростки чувству-
ют себя защищенными, тем больше они вынуждены 
прибегать к дивергентному мышлению и думать над 
разными вариантами преодоления трудностей. 

По правилам корреляции для определения степе-
ни тесноты взаимосвязи прибегнем к коэффициенту 
детерминации R. Нам важно определить, насколько 
вариабельность одной переменной можно объяснить 
вариабельностью второй переменной. Путем расче-
тов определяем, что наличие слабой корреляционной 
связи (r = −0,12) между «культурной конгруэнтно-
стью» и «дивергентнным мышлением» может лишь 
на 1% объяснить вариабельность последнего. 

Далее в рамках нашей работы обратимся к резуль-
татам корреляционного анализа на наличие взаи-
мосвязей между тестовыми значениями «культурной 
конгруэнтности» и «творческим личностным потен-
циалом» подростков. Результаты свидетельствуют об 
отсутствии корреляционных связей между: способ-
ностью организовывать свое время и пространство, 
безопасным поведением, стремлением к учебе, бла-
гоприятным социальным взаимодействием, общей 
культурной конгруэнтностью и любознательностью, 
развитым воображением, многогранностью, склон-
ностью к риску и личностными проявлениями. Это 
может свидетельствовать о том, что развитие куль-
турной конгруэнтности не обусловлено уровнем раз-
вития творческих характеристик подростков. 

Далее рассмотрим показатели между нешаблонным, 
разнообразным мышлением и характеристиками, 
свойственными для творческой личности. Как видно 
из табл. 1, корреляционной связи между тестовыми 
показателями «дивергентного мышления» и «твор-
ческих характеристик личности» подростков не об-
наружено. Это может говорить о том, что творческое 
многообразие подростков может проявляться неза-
висимо: дивергентное мышление может проявляться 
самостоятельно, несмотря на наличие или отсутствие 
любознательности, воображения, многогранности 
личности и склонности к риску.

Резюмируя проделанную нами работу по корре-
ляционному анализу по r-критерию Пирсона, стоит 
отметить, что имеется обратная взаимосвязь между 
показателем «дивергентного мышления» и «безопас-
ностью» тинейджеров. Данная закономерность со-
гласована с выдвинутой нами гипотезой о том, что 
между культурной конгруэнтностью и творческим 
потенциалом подростков существует слабая отрица-
тельная взаимосвязь.

Далее с целью определения степени влияния дивер-
гентного мышления на культурную конгруэнтность 
проведем однофакторный анализ ANOVA. В качестве 
фактора мы определяем уровень культурной конгру-
энтности и анализируем, как творческое мышление 
влияет на склонность подростка придерживаться ти-
пичных для возраста правил. 

Для достижения поставленной цели было решено 
установить значимость отличий средних значений 
дивергентного мышления для трех групп с разным 
уровнем (низкий, средний, высокий) культурной 
конгруэнтности.

По результатам было выявлено, что 83 человека 
(31%) имеют низкий уровень дивергентного мышле-
ния, 137 человек (49%) — средний уровень, а 52 под-
росткам (20%) свойственен высокий уровень дивер-
гентного мышления. 

Анализ распределения по показателю культурной 
конгруэнтности показал, что 17 подростков имеют 
низкий уровень культурной конгруэнтности (6%), 165 
человек (60%) имеют средний уровень выраженности 
культурной конгруэнтности и 90 тинейджеров (34%) 
имеют высокий уровень развития культурной кон-
груэнтности. Данные показатели интересны, однако 
они не будут учитываться при дальнейших подсчетах, 
а являются лишь сопутствующими данными, харак-
теризующими выборку.

С целью подтверждения нашего предположения 
о  сходстве средних значений дивергентного твор-
ческого мышления для трех выборок с различным 
уровнем культурной конгруэнтности был произведен 
дисперсионный анализ. Анализ данных представлен 
в табл. 2.

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа путем вычисле-
ния однофакторным ANOVA

Источник 
вариации SS df MS F P — зна-

чение
F — кри-
тическое

Между 
группами 2493,49 2,00 1246,75 1,7333 0,18 3,03

Внутри 
групп 193374 269 718,86      

Итого 195867,5 271        

В рамках данного этапа исследования было установ-
лено, что дивергентное нешаблонное мышление не 
оказывает значимого влияния на культурную кон-
груэнтность, что согласовывается с нашей изначаль-
но выдвинутой гипотезой. 
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Table 2. Results of analysis of variance using the one-factor ANOVA 
method

Source of 
variation SS df MS F P — 

Value
F — Critical

Value
Between 
groups 2493.49 2.00 1246.75 1.73 0.18 3.03

Within 
groups 193374 269 718.86      

Total 195867.5 271        

обсуждение результатов

В результате исследования было установлено, что 
показатели «творческого потенциала» и «культурной 
конгруэнтности» у большинства респондентов имеют 
среднюю выраженность. Анализ наличия взаимосвя-
зей в межтестовых показателях выявил, что имеется 
обратная слабая взаимосвязь между шкалой «без-
опасность» (по методике определения «Культурной 
конгруэнтности подростков») и дивергентным мыш-
лением (по опроснику «Творческих характеристик 
личности»). Влияние дивергентного мышления на 
культурную конгруэнтность в результате однофак-
торного анализа ANOVA не нашло подтверждения. 
Тенденция обратной связи между «креативностью» 
и  «культурной конгруэнтностью», выявленная в ис-
следованиях дошкольников (Bayanova, 2014), младших 
школьников (Bayanova & Chulyukin, 2018), молодежи 
(Zheng et al., 2023) и пожилых (Goulding et al., 2018) 
в подростковом возрасте сохраняется лишь частично 
и проявляется относительно правил, касающихся без-
опасности. Следовательно, в нормативной ситуации, 
относительно правил безопасности поведение под-
ростков с низким уровнем креативности более конгру-
энтно, и наоборот, креативные подростки в ситуации, 
касающейся безопасности, могут проявлять поведение 
вне правил. Исходя из ранее проведенных исследо-
ваний связи креативности и  культурной конгруэнт-
ности на различных выборках, данное исследование 
показывает существенные различия. В подростковом 
возрасте диссонанс между креативностью и способ-
ностью к регуляции поведения относительно типич-
ных правил проявляется в минимальной степени и по 
единственному фактору. Невзаимосвязанность креа-
тивности и культурной конгруэнтности может быть 
следствием сформированной к началу подросткового 
возраста произвольности и усилением регуляторных 
возможностей подростков в сопоставлении с предста-
вителями предшествующих периодов развития.

Таким образом, исследование показало, что в под-
ростковом возрасте могут сочетаться такие анти-
тезные качества, как культурная конгруэнтность 
и  креативность, поскольку данным исследованием 
показано наличие слабой взаимосвязи между этими 
факторами. Результаты позволяют прийти к выводу 
о том, что творческость, нешаблонное мышление, со-
образительность не влияют на склонность соблюдать 

регламентированные правила в подростковом возра-
сте. Однако в нашем исследовании показан факт того, 
что правила, касающиеся безопасности, требуют ско-
рее шаблонных, некреативных решений, поскольку 
в данном аспекте выявлена обратная корреляция.

Выводы

Обобщая полученные результаты в ходе исследова-
ния, можно сделать следующие выводы:

1. Выявлено, что в рамках возрастной психологии 
мало изучался характер взаимоотношения таких 
личностных характеристик подростков как куль-
турная конгруэнтность и креативность подростков. 
Согласно научной парадигме эти характеристики яв-
ляются антиподными, что подтверждается и в рам-
ках эмпирических исследований, проведенных среди 
дошкольников и младших школьников. Однако, как 
показало настоящее исследование, в подростковом 
возрасте наблюдается слабая взаимосвязь и отсут-
ствие влияния между культурной конгруэнтностью 
и креативностью подростков. 

2. Выявлено, что культурная конгруэнтность в под-
ростковом возрасте имеет слабую отрицательную 
взаимосвязь с креативностью и только по одному па-
раметру — по критерию «безопасность». 

3. Установлено, что степень развитости культур-
ной конгруэнтности не отражается на способности 
проявлять творческий потенциал и дивергентность 
мышления. Следовательно, стоит предположить, что 
на развитие данных свойств имеют влияние иные 
факторы, которые стоит установить в ходе последу-
ющих исследований.

4. Результаты указывают на то, что влияние куль-
турной конгруэнтности на креативность в подрост-
ковом возрасте вовсе нивелируется и что нешаблон-
ное мышление, сообразительность не влияют на 
склонность соблюдать регламентированные правила 
в подростковом возрасте.

Практическое применение результатов 
исследования

Практическое значение исследования заключается 
в возможности применения результатов при социа-
лизации подростков, где фокус внимания может быть 
сосредоточен на формировании дивергентного мыш-
ления и творческой личности, в которой культурная 
конгруэнтность как личностное свойство, определя-
ющее регуляцию поведения относительно типичных 
правил социальной ситуации развития подростков, 
достаточно автономна относительно креативности. 
В практике работы с подростками, имеющими высо-
кий регуляторный потенциал, проявляющийся в со-
ответствии поведения подростков типичным для их 
возраста правилам, следует ожидать вариабельность 
их креативности. 
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