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Аннотация. В статье описаны определения понятий «творчество», «способно-
сти», «творческие способности», дан анализ трактовки этих понятий в современ-
ной научной литературе, рассмотрены факторы, влияющие на развитие творче-
ских способностей. Автор дает своё собственное определение понятиям «твор-
ческие способности», «креативность».  
Ключевые слова: способности, творческие способности, творчество, креатив-
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Раздел: (02) комплексное изучение человека; психология; социальные проблемы 
медицины и экологии человека. 

 

Изменение образовательной парадигмы, заключающейся в переходе от знание-
вой к личностно ориентированной, появление новых образовательных стандартов 
наметили путь к кардинальной перестройке всего образовательного процесса. Наце-
ленность на гармоничное личностное развитие каждого и подготовку к быстро меняю-
щейся жизни в условиях быстрого развития техники, науки и других сфер жизни обще-
ства ставит проблему развития творческих способностей детей на первое место. А 
вопрос воспитания способностей остается одним из важнейших в педагогической и 
психологической науках. 

Для определения сущности творческих способностей обратимся сначала к рас-
смотрению необходимых для этого основных понятий. Для нашего исследования та-
ковыми являются «творчество» и «способности». 

В научной литературе существуют различные подходы к определению творчества. 
В Новой философской энциклопедии Института философии РАН творчество определя-
ется следующим образом: «Творчество – присущее индивиду иерархически структури-
рованное единство способностей, которые определяют уровень и качество мыслитель-
ных процессов, направленных на приспособление к изменяющимся и неизвестным усло-
виям в сенсомоторных, наглядных, оперативно-деятельностных и логико-теоретических 
формах. Творчество представляет собой также некоторый аспект развития личности, от-
носящийся к переходу на высокий интеллектуальный уровень» [1].  

Психологический словарь трактует творчество как «практическую или теоретиче-
скую деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъ-
екта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные 
продукты)» [2]. 

В педагогической энциклопедии творчество – «высшая форма активности и са-
мостоятельной деятельности человека. Творчество оценивается по его социальной 
значимости и оригинальности (новизне)» [3]. 

Целостная концепция творчества появилась в конце XVIII в. Ее создателем был 
И. Кант. Согласно его точке зрения, творческий процесс представляет собой общность 
сознания, субъективности представлений и воображения. Творческая способность – 
связь чувственных впечатлений и рассудка. Под воображением И. Кант понимал един-
ство сознательной и бессознательной деятельности [4]. 

http://e-koncept.ru/2015/
http://e-koncept.ru/2015/
mailto:nikpnd@gmail.com


Кондратьева Н. В. Сущность понятия «творческие способности» // Кон-
цепт. – 2015. – № 09 (сентябрь). – ART 15320. – 0,5 п. л. – URL: http://e-kon-
cept.ru/2015/15320.htm. – ISSN 2304-120X.  

2 
 

В экзистенциализме (А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.) субъектом и объектом творче-
ства является свободная личность, которая познает мир интуитивно. Выход за пре-
делы индивидуального, природного, социального и есть творчество [5].  

Н. А. Бердяев определяет творчество как свободу личности. Творчество очи-
щает, возвышает человека. Творчество есть всегда положительный опыт, раскрытие 
самости, глубокое переживание, преодоление себя [6]. 

М. Хайдеггер рассматривал творчество как «выход на “перекресток” множества 
равновероятных вариантов сущего» [7]. 

З. Фрейд интерпретировал творчество как активность личности, возникающую в 
процессе снятия внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на 
достижение социально приемлемых целей. Этот переход энергии исследователь 
назвал сублимацией [8].  

Марксистское понимание творчества исходит из определения его как социально 
полезной деятельности, характеризующейся оригинальностью и общественно-исто-
рической уникальностью [9].  

Взгляды на понимание творчества представителей гуманистической психологии 
оказались наиболее близкими к взглядам большинства отечественных психологов, 
исследующих творчество. А. Маслоу, К. Роджерс считают, что творчество – это спо-
собность к глубокому осознанию собственного опыта, это самоактуализация, самовы-
ражение [10]. 

Е. Л. Яковлева определяет творчество как реализацию человеком собственной 
индивидуальности [11]. 

Я. А. Пономарев рассматривает творчество как взаимодействие, ведущее к раз-
витию, как условие развития [12]. 

Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский, С. В. Максимова понимают творчество как 
проявление неадаптивной активности (стремление выйти за рамки, потребность в вы-
движении оригинальных познавательных задач, развертывание внутренних потенци-
алов) [13–15].  

Творчество есть необходимое условие развития личности, это деятельность со-
зидающая, ведущая к появлению новых идей, продуктов и открывающая новое в са-
мом субъекте и уже существующих формах культуры. Творческий процесс невозмо-
жен без участия познавательных способностей индивида, его мотивационной и цен-
ностной сфер.  

Обратимся к понятию «способности». 
Существуют различные определения понятия «способности». С. Л. Рубинштейн, 

основоположник философско-психологической теории деятельности, определял спо-
собность как сложное образование, содержащее ряд психологических особенностей 
личности, без которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятель-
ности, и свойств, которые в процессе этой деятельности и вырабатываются. «Способ-
ности – это закрепленная в индивиде система обобщенных психических деятельно-
стей. В отличие от навыков, способности – результаты закрепления не способов дей-
ствия, а психических процессов (“деятельностей”), посредством которых действия и 
деятельности регулируются» [16].  

К. К. Платонов, В. Э. Чудновский, Б. М. Теплов рассматривают способности как 
качество, как индивидуально-психологические особенности личности, приводящие к 
успеху в какой-либо деятельности [17–19]. 

Согласно Б. М. Теплову, способности возникают на основе задатков, врожденных 
особенностей индивидуума. Они не могут возникнуть вне деятельности. На развитие 
способностей влияют темперамент, мотивация и самооценка. 
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В. Д. Шадриков определяет способности с трёх позиций: индивида, субъекта де-
ятельности и личности. «Способности индивида отражают его природную сущность и 
проявляются как свойства функциональных систем, реализующих познавательные и 
психомоторные функции психики. На основе способностей индивида формируются 
способности субъекта деятельности за счет развития интеллектуальных операций 
(операционных механизмов). А постановка способностей под контроль личностных 
ценностей и смыслов переводит их в качество способностей личности, обеспечиваю-
щих успешность социального познания» [20].  

В. А. Крутецкий считает, что наряду с индивидуальными особенностями психиче-
ских процессов способностями являются и особенности эмоционально-волевой состав-
ляющей личности, ее отношение к деятельности. Любая деятельность требует от чело-
века целого ряда взаимосвязанных способностей. Исследователь указал на существо-
вание общих способностей, которые необходимы для выполнения любой деятельности, 
и специальных, без которых невозможно успешное выполнение какой-либо конкретной 
деятельности. Также В. А. Крутецкий разделил способности на теоретические и практи-
ческие. Первые связаны со склонностью человека к абстрактно-теоретическим умоза-
ключениям, а вторые – к конкретным практическим действиям [21]. 

Т. И. Артемьева подчеркивает индивидуализированность способностей. На это 
влияют особенности индивидуального пути развития индивида, характер его взаимо-
действия с действительностью, выработка типичного для индивида способа выполне-
ния деятельности. Развитие способностей происходит не только в деятельности, оно 
связано со всей системой воспитания, обучения, процесса общения и зависит от ак-
тивности самого индивида. Процесс развития способностей личности – качественные 
изменения имеющихся способностей. Именно поэтому Т. И. Артемьева делит способ-
ности не по видам деятельности, а на потенциальные и актуальные. Потенциальные 
способности определяются как возможные новообразования, возникающие на основе 
появления новых проблем и задач, требующих решения индивидом. Актуальные спо-
собности – способности, развивающиеся в конкретных условиях какого-либо вида де-
ятельности. Актуальные способности составляют лишь часть способностей потенци-
альных. Развитие потенциальных способностей возможно лишь в социальной среде 
с учетом психологической природы индивида. Способность, согласно Т. И. Артемье-
вой, это высший уровень развития психических процессов; психическая деятельность 
особого качества, обнаруживающая в себе психическую активность, высокую мотива-
ционную составляющую личности, что ведет к успешному выполнению той или иной 
деятельности [22]. 

Определим сущность и механизм возникновения творческих способностей. У 
многих исследователей креативность отождествляется с творческими способно-
стями, а творчество – со способностью к творчеству. 

В начале XX в. возникла психоаналитическая теория творчества, основополож-
ником которой был З. Фрейд. Согласно ей творчество – это перенос сексуальной энер-
гии в творческую созидательную деятельность. В творчестве находят воплощение вы-
тесненные стремления и переживания, так называемая сублимация. Способности, 
творческие способности, рассматриваются как индивидуальные врожденные характе-
ристики, включенные в структуру Эго. Подсознание является важнейшим источником 
творчества [23]. 

К. Юнг объясняет творчество как процесс самоактуализации, работу по преобра-
зованию своей личности [24]. 

М. Вертгеймер, один из основателей гештальтпсихологии, описывает творчество 
как разрушение существующего гештальта для построения наиболее подходящего к 
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ситуации. Творческие способности понимаются им как психологические особенности 
личности, направленные на достижение равновесия [25]. 

Дж. Келли, автор теории личностных конструктов, видит в каждом индивиде ис-
следователя и рассматривает творчество как альтернативу банальному [26]. 

А. Адлер, создатель системы индивидуальной психологии, полагал, что каждый 
человек изначально обладает творческой силой, благодаря которой управляет своей 
жизнью. Вся человеческая культура – способ компенсации человеком своих несовер-
шенств [27]. 

Э. Фромм рассматривает творческие способности как врожденные потенциаль-
ные способности, дремлющие в каждом человеке [28]. 

Л. Терстоун отмечает, что развитию творческих способностей способствуют осо-
бенности темперамента, способность быстро усваивать и порождать идеи. Творче-
ские решения приходят в момент релаксации, рассредоточения [29]. 

С. Герберт, сторонник когнитивной психологии, считает, что творческие способ-
ности не несут какой-либо уникальности и не отличаются от других познавательных 
процессов [30]. 

Дж. Гилфорд считает креативность универсальной познавательной творческой 
способностью. Основой креативности является дивергентное мышление, которое 
направлено на поиск нескольких вариантов решения проблемы и выходит за пределы 
существующих стандартов [31]. 

По мнению А. Ребера, креативность – психический процесс, который приводит к 
уникальным результатам [32]. 

Г. Айзенк определил креативность как «способность, которая помогает человеку 
выдвигать идеи». По его мнению, креативность – составляющая общей умственной 
одаренности [33]. 

Е. Торренс подчеркивает, что творческие способности – это высший мыслитель-
ный процесс, связанный с инсайтом – яркой догадкой, соединяющей в себе новые 
ассоциации с решаемой проблемой [34]. 

Представители гуманистической психологии считают, что творческие способности 
присущи каждому из нас. Творческие способности созвучны понятию «самоактуализиру-
ющейся личности». Они проявляются в деятельности. По мнению А. Маслоу, источником 
творчества является потребность в самоактуализации и самореализации [35]. 

По мнению К. Роджерса, творческие способности направлены на достижение 
«идеального Я» [36]. 

Ф. Баррон рассматривает творчество как общее необходимое условие развития 
человека. Творчество – это способность адаптивно реагировать на меняющиеся усло-
вия жизни, способность к созданию чего-то нового. Это «новое» может носить и субъ-
ективный характер [37]. 

На рубеже XIX–XX вв. сложилось отдельное направление – психология творче-
ства. Б. Г. Ананьев называет творчество «высшей интеграцией субъектных свойств» 
человека [38]. Развитие общих способностей приведет к развитию способности к ка-
кой-либо конкретной деятельности. 

С точки зрения А. Н. Леонтьева, творческие способности – это результат овла-
дения человеком знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного 
вида творчества (художественного, музыкального, технического и т. д.) [39]. 

С точки зрения А. Г. Маклакова, творческие способности – это специальные спо-
собности, определяющие успех творчества [40]. 
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А. Н. Лук в определении творческих способностей уделил большое внимание 
приемам мышления, особенностям восприятия, памяти и мотивации. Творческие спо-
собности присущи каждому, однако уровень их развития зависит от индивидуальных 
особенностей, среды, в которую заключен индивид, воспитательных воздействий и 
личности воспитывающего [41]. 

А. М. Матюшкин подчеркивает обязательное наличие высокой познавательной 
мотивации и исследовательской активности у детей с развитыми творческими способ-
ностями [42]. 

В. И. Андреев указывает на мотивационно-творческую активность и общую 
направленность личности (творческий интерес, любознательность, стремление к ли-
дерству, самообразованию), без которых не может быть развитых творческих способ-
ностей [43]. 

С. Медник способность к творчеству интерпретирует как способность преодоле-
вать стереотипы и способность к продуцированию большого количества ассоциаций. 
Исследователь рассматривает творческий процесс как синтез конвергентной и дивер-
гентной составляющих [44]. 

Н. С. Лейтес определил креативность как особый склад ума, особое качество ум-
ственных процессов [45]. 

Согласно М. А. Холодной, дивергентные способности и есть креативность [46]. 
Е. Л. Яковлева дает определение творческости как реализации человеком соб-

ственной индивидуальности [47]. 
А. В. Хуторской не говорит о творческих способностях как таковых, он рассмат-

ривает их как креативные качества (образность, ассоциативность, созерцательность, 
воображение, фантазия, инициативность, способность к генерации идей, независи-
мость, склонность к риску и т. д.) личности, входящие в интегративное понятие креа-
тивности, которая составляет наряду с когнитивными качествами и оргдеятельност-
ными сущность выделенных исследователем эвристических способностей [48]. 

В. А. Петровский вычленил и обосновал понятие «неадаптивная активность» 
(«надситуативная»), которая является составляющей механизма творческого про-
цесса. Это способность подниматься над проблемой, ставить избыточные согласно 
положению проблем цели, преодолевать внешние и внутренние ограничения дея-
тельности. В понятие «неадаптивная активность» входят и личностные особенности, 
такие как тяга к риску, альтруизм, «сверхнормативность» в деятельности, глубокая 
саморефлексия [49]. 

В. Н. Дружинин понимает творчество как активность личности. А способность чело-
века к такому роду активности есть креативность. Индивидуальные особенности приво-
дят к доминированию либо надситуативной (творческой), либо адаптивной (нетворче-
ской) активности, что позволяет делить людей на более и менее творческих [50]. 

Согласно Д. Б. Богоявленской, источником творчества является неадаптивная 
активность, а показателем творческости считается интеллектуальная активность 
(одно из проявлений неадаптивной активности), сочетающая в себе общие умствен-
ные способности и высокий уровень мотивации к исследовательской работе [51]. 

С. В. Максимовой была разработана концепция «дуальности неадаптивных и 
адаптивных проявлений в творчестве». Согласно концепции в творческом процессе 
различают два вида активности: неадаптивную активность, необходимую для генера-
ции новых идей, целей и т. д., и адаптивную активность, важную для их претворения 
в жизнь. На этапе неадаптивной активности происходит постановка цели, порождение 
гипотезы, идеи, образа; задействованы дивергентное и образное мышление, интуи-
ция, активизировано правое полушарие. На этапе адаптивной активности происходит 
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воплощение образа, идеи, решение проблемы, появление творческого продукта; пре-
обладают конвергентное мышление, логика, вербальный интеллект, активизировано 
левое полушарие [52]. 

Теоретический анализ понятий «творчество», «способности» и «творческие спо-
собности» позволяет нам дать собственное определение. Творческие способности – 
синтез индивидуально-психофизиологических особенностей личности и новых каче-
ственных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, 
мотивационной сфере), возникающих в процессе новой для индивида деятельности 
(в процессе решения новых проблем, задач), что ведет к её успешному выполнению 
или появлению субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художе-
ственного произведения и т. д.). Креативность мы рассматриваем как качественное 
изменение психики индивида, влияющее на весь опыт его жизнедеятельности, харак-
теризующийся принятием нетипичных решений, интересом к исследовательской дея-
тельности, саморазвитию, и позволяющее создавать принципиально новые идеи, про-
дукты. Процесс развития творческих способностей ведет к возникновению креативно-
сти, устойчивого свойства личности с высокой мотивацией к творческой деятельности. 
Творческие способности присущи каждому индивиду, они возникают и развиваются в 
процессе деятельности. Большое значение для развития творческих способностей 
имеет социальная, воспитательно-образовательная среда. 
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