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На данный момент в философской, психоло-
гической, педагогической литературе отражено 
множество подходов, связанных с понятием «твор-
ческий потенциал», сложившихся в результате 
осмысления предпосылок творческой деятельно-
сти. Творческий потенциал личности – одна из раз-
новидностей человеческого потенциала. Выявле-
ние сущности категории «творческий потенциал» 
требует исследования смысла родового по отноше-
нию к изучаемому понятию потенциала. Категория 
«потенциал» приобрела статус междисциплинар-
ного понятия достаточно высокого уровня обобще-
ния. Анализ содержания многих работ показывает, 
что, несмотря на частое использование в психо-
логической и педагогической научной литературе 
слов «потенциал» и «потенциальное», в том числе 
применительно к личности и деятельности педа-
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гога, до сих пор отсутствует его точное научное 
определение – такое, которое соответствовало бы 
общелингвистическому и общенаучному значению 
данного термина.

Потенциал – возможность, способность к дей-
ствию. Потенциальный – 

соответствующий возможности. Потенциальная 
энергия – энергия покоя, не преведённая в действие 
[1]. Противоположное качество – актуальность  
[2, с. 357]. Категория потенциального (возмож-
ного) характеризует внутренние тенденции разви-
тия явлений, определяемые их законами, а также 
наличие условий для их реализации.

Действительное (актуальное) – реализация 
возможного в виде вещи или явления. В действи-
тельном содержится возможное, происходит пре-
вращение возможного в новое действительное, 
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непрерывный процесс становления новых видов 
действительного. Принято различать абстрактную 
и реальную разновидности возможного. Для реа-
лизации абстрактного вида возможного, которое 
соответствует законам развития явлений, нет усло-
вий в действительном. Абстрактная возможность 
превратится в реальную тогда, когда в действи-
тельности появятся условия для ее реализации [3]. 
На уровне педагогики творческий потенциал – воз-
можность развития и саморазвития креативности 
каждого обучающегося [4].

В современных работах по философии, есте-
ственным наукам (математика, физика, химия 
и другие), акмеологии, психологии и педагогике 
слова «потенциал» и «потенциальное» употре-
бляются достаточно часто и в разных контекстах 
(С. И. Архангельский, А. Г. Асмолов, И. Г. Бессо-
нов, А. А. Вербицкий, А. А. Деркач, И. В. Дубро-
вина, В. Н. Марков, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, Д. А. Леонтьев, 
Ю. М. Орлов, П. Н. Осипов, А. И. Подольский, 
Л. С. Подымова, Я. А. Пономарев, В. А. Сластенин, 
Г. С. Сухобская, Л. М. Фридман и другие). Среди 
фундаментальных общепсихологических работ, 
в которых тема потенциала или потенциального 
получила развернутое научное определение, можно 
назвать труды Д. А. Леонтьева и Е. Л. Яковлевой. 
Понятие «творческий потенциал личности» давно 
и широко используется в психологии одаренности 
и творчества (Д. Б. Богоявленская, А. М. Матюш-
кин, Дж. Рензулли, В. И. Панов, Я. А. Пономарев, 
А. И. Савенков, Д. В. Ушаков, Н. Б. Шумакова, 
Е. И. Щебланова, Е. Л. Яковлева и др.). Здесь 

под творческим потенциалом личности понима-
ется своеобразный сплав интеллекта, креативности 
и социально-мотивационных характеристик, опре-
деляющих творческие достижения человека [5].

Нередко в психологической и педагогической 
научной литературе понятие «потенциал» употре-
бляется как синоним слова «возможности» или как  
термин, включающий и реальное, и потенциальное, 
и реализованное, и нереализованное, и высокораз-
витое, и слаборазвитое в личности и деятельности. 
Такое понимание потенциала и потенциального 
не соответствует изначальному и общеупотре-
бительному лингвистическому, философскому 
и естественнонаучному значению этого слова [6].

Сложность феномена потенциального позво-
ляет провести его анализ по разным основаниям 
(см. табл.). Различие потенциала по критерию 
автономности субъекта его реализации: автономно 
реализуемое в деятельности потенциальное – зона 
актуального развития, реализуемое с помощью 
извне – зона ближайшего развития. По степени 
актуализированности в индивидуальной психике 
потенциальное может быть: 1) отсутствующим 
у индивида, 2) недостаточно развитым, 3) разви-
тым, но не проявляющимся в деятельности. По сте-
пени актуализированности во внешней деятель-
ности потенциальное подразделяется на ресурс 
деятельности (служить инструментом достижения 
цели деятельности) и ресурс развития, саморазви-
тия (служить источником развития). По специфике 
профессиональной деятельности педагога потен-
циал может быть потенциалом воспитателя, иссле-
дователя, методиста, преподавателя-предметника 

Таблица 
Виды потенциалов

Критерий категоризации Категории потенциального
Источник происхождения потенциала универсальное, социогенное, биогенное, психогенное
Степень автономности субъекта реализации 
потенциала

потенциальное зоны актуального развития, потенциальное 
зоны ближайшего развития

По степени актуализированности в пространстве 
индивид-среда

1) отсутствующее у индивида 2) неразвитое, 3) 
нереализованное (в деятельности)

По выполняемой функции •	 потенциал развития
•	 потенциал саморазвития
•	 потенциал преобразовательной деятельности

По специфике профессиональной деятельности 
педагога 

потенциал воспитателя, исследователя, методиста, 
преподавателя-предметника и т. д.

По критерию устойчивости вариативное, инвариантное
По степени обусловленности безусловно-потенциальное (универсальное), условно-

потенциальное (социогенное, психогенное)
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и так далее. По критерию динамики во времени 
потенциальное делится на вариативное, инвариант-
ное. По степени обусловленности – безусловно-по-
тенциальным, условно-потенциальным. По степени 
обусловленности – безусловно-потенциальным, 
условно-потенциальным. Источниками, определя-
ющими творческий потенциал отдельного чело-
века, являются социум, генотип, личность. Поэ-
тому в зависимости от источника происхождения 
характеристики такого интегративного качества, 
как творческий потенциал, могут иметь сложную 
социогенную, биогенную, психогенную природу.

Итак, мы можем выделить несколько принципи-
альных подходов к изучению творческого потен-
циала. В контексте «широкого» подхода творче-
ский потенциал – это совокупность психических 
свойств и способностей, обеспечивающих возмож-
ность выхода за рамки достигнутого во внешней  
деятельности и саморазвитии.

Узкому определению творческого потенциала 
личности соответствует понимание его как сово-
купности психических свойств и способностей, 
обеспечивающих возможность выхода за рамки 
достигнутого, которые сформированы, но не реа-
лизуются в деятельности или реализуются, но еще 
слабо развиты и требуют дальнейшего развития.

Личность – субъект познания, переживания 
и преобразования внешнего и внутреннего мира, 
носитель творческого потенциала. Творчество – 
одна из конкретных форм проявления механизма 
саморазвития человека. Результатом творчества 
могут быть материальные творческие продукты, 

новые информационные целостности и внутри-
личностные изменения: совершенствование навы-
ков, умений, раскрытие способностей, появление 
нового отношения к окружающему миру, к себе. 
Эффективность творчества как деятельности обу-
словлена творческим потенциалом как личностным 
свойством.
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