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Аннотация. Проблемы личности и ее потенциала представляют область 
исследований, расположенную на стыке различных отраслей и являются 
предметом изучения различных социальных дисциплин. Это предполагает 
противоречивое сочетание теоретических концепций, из-за их индивиду-
альности и специфичности. Подразумевается, что совокупность фундамен-
тальных исследований, рассматривающих разные стороны проблемы, каче-
ственно улучшают познание, создавая взаимодополняемость и органическое 
единство. Однако, современное знание характеризуется поликонцептуально-
стью, многообразием форм и содержания, теоретической невыстроенностью 
рассматриваемой нами проблемы. 

В связи с этим, повышенный интерес для нашего исследования вызывает 
философская рефлексия целостного рассмотрения потенциала личности, через 
единение совокупности представленных научных взглядов, дающих спектр 
возможных решений поставленной проблемы. Осуществление изучения в 
рамках одной методологической концептуальной конструкции, изначально не 
идеальной и обладающей достоинствами и недостатками из-за односторонно-
сти отражения сути процесса, не позволяет осуществить необходимый охват 
всех сторон внутреннего и внешнего бытия человека и постичь глубину из-
учаемого. Поэтому осуществленный в работе анализ различных подходов по-
зволит, рассмотрев разные стороны бытия личности, более успешно раскрыть 
феномен и условия его реализации. При этом все подходы и теории не исклю-
чаются и отрицаются, а рассматриваются в единении и взаимодополнении. 
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Введение

Анализ современного развития человека и общества показывает, что оно 
осуществляется все более и более по принципу возрастающей дихотомии и 

Л
ичность. Д

уховность и ценности человеческой ж
изни



 62      ISSN 1999-5911. Әл-Фараби  | 1 (77) 2022                        www.alfarabijournal.org 

Личность. Духовность и ценности человеческой жизни

противоречивости. Многочисленные современные философские, психологи-
ческие, социологические исследования, останавливаясь на противоречиях, в 
рамках своих исследований прямо или косвенно показывают одной из глав-
ных причин – несовпадение сущего, заложенного в потенциале как человека, 
так и общества, с формой его проявления. Такой подход вынуждает подойти 
к осмыслению природы потенциального с позиций методологической опре-
деленности. 

Среди многочисленных теорий оценки значения потенциала личности 
много работ, посвященных анализу потенциала как показателя «запаса» люд-
ских ресурсов. В связи с этим, чаще всего потенциал рассматривается как 
ресурс, который необходимо использовать в разных сферах деятельности в 
виде знаний, умений, навыков. Особенностью изучения при этом является 
его проявление в материализованных объектах. 

Действительно, управление функционированием и развитием обще-
ства, воздействие на определенные группы социальной макро- и микросреды 
выдвигает на первый план, делая его центральным лишь внешний фактор, 
влияющий на качество жизни граждан. Отсюда, поиск формирования лишь 
оптимальных организационных, материально-технических, социально-эко-
номических, морально-психологических условий, эффективных механизмов 
реализации. В результате идет выстраивание концепций и методик, адекват-
ных сложившемуся пониманию потенциала в современной социокультурной 
ситуации развития России. Появляется разноплановость понимания потен-
циала, его сущности, структуры, механизма воспроизводства и особенностей 
ментального проявления, запуска механизма реализации. 

В исследовании проблемы существует и определенный дефицит адекватных 
новому времени конструктов и технологий, современных методов оценки их эф-
фективности. Все это вызывает необходимость более качественного изучения 
данного понятия, выявление его сути и механизмов реализации, рассмотрение 
особенностей проявления в разных сферах знаний, изучающих человека.

Методология 

В исследовании был использован трансдисциплинарный подход, пред-
ставляющий собой новую ступень развития науки [1], являющийся мощным 
координационным фактором дисциплинарных и междисциплинарных на-
учных исследований, разрабатывающий траекторию социального развития 
между ними [2]. Он – логическое продолжение и конкретизация идей пост-
неклассики [3, 4] с универсальной картиной мира, основой которой является 
синергетика, как катализатор новаций. В нем трансформируются способы 
современных научных исследований, связывается научное познание и реша-
ются реальные общественные проблемы. 
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Рассмотрение проблемы потенциала личности в дискурсе трансдисци-
плинарности послужило основанием для рассмотрения феномена на границе 
компетенций ряда знаний, а именно философии, социологии, психологии. 
Обобщение философскими суждениями метатеории, обладающей эвристи-
ческим потенциалом, позволило выявлять новые онтологические аспекты 
феномена. 

Научный дискурс о феномене потенциала личности

На данный момент феномен потенциала личности не является предметом 
целенаправленного системного анализа в работах современных философов, 
психологов, социологов. Назрела необходимость объединить в научном дис-
курсе обозначенные вопросы в единое целое и, как следствие, провести ком-
плексное и всестороннее изучение его сущности.

Философские воззрения на потенциал личности

Все философские работы, исследующие потенциал личности, можно 
условно разделить на два направления: включающие потенциальное как бо-
жественно проявленное и потенциальное как социокультурное, исторически 
обусловленное. К первому направлению относятся работы Л.Х. Газгирее-
вой, А.В. Ахутина, Э.А. Бирюковой, Е.Ф. Солопова и др. Так в своей работе                      
Л.Х. Газгиреева [5] базовым положением сделала тезис о том, что дух есть 
потенциально возможное, что может реализоваться, объективироваться в 
душе человека и в духовной жизни общества, а потенциальное это – то, что 
находится во внутреннем мире индивида в скрытом, не объективированном 
виде. Создание целостности осуществляется через преодоление своего ду-
ховного несовершенства. 

Интерес для нашего исследования представляют и работы А.В. Ахутина, 
Э.А. Бирюковой, Е.Ф. Солопова о виртуалах, образах внутреннего мира, где 
vrt, по мнению исследователей, – это и потенция, и действие, и результат. 
Философы отмечают, что скрытая виртуальность, вводимая христианскими бо-
гословами, снабжает каждую вещь и, главное, человека, некоей тайной, кото-
рая принадлежит Богу, воплощающему собой источник порождения всего [6, 
c.123]. Виртуальные образы – это вторичные образы внутреннего мира, или 
виртуалы, создающиеся за счет как бы списывания нового образа с первичного 
образа, имеющегося в сознании. 

Перед изменением состояния сознания в психике предпосылки реализа-
ции акта уже присутствуют в свернутом виде, их надо развернуть, совершить 
осуществление. Неразрывность связующей нити, соединяющей виртуальное и 
духовно оздоровляющее, духовную самотрансформацию человека, выводит на 
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идеал совершенства. В древности данная категория означала движение к со-
вершенству, в эпоху Средневековья – силу совершенства, его импульс, ведущий 
человека из небытия в бытие. Человек из-за своих природных возможностей, 
виртуально заложенных в его душе, подаренной ему Богом, сочетающих в 
себе духовную мощь всех живых видов, способен к самосовершенствованию. 
Способ осуществления погружения в виртуальное и последующий исход из 
него, идет в соответствии с Божьим Промыслом [7, с. 61–64]. 

Ко второму направлению, рассматривающему потенциальное как соци-
окультурное и исторически обусловленное, относятся современные много-
численные философские воззрения, в ряде исследований которых встреча-
ются основополагающие постулаты, раскрывающие прямо или косвенно 
суть и методологию раскрытия потенциального. Так работы Ю.Г. Волкова,                    
Г.И. Герасимова, А.В. Лубского, М.Б. Маринова и др. [8, 9] синтезируют на-
учные дисциплинарные и интердисциплинарные знания в этой области и 
переводят их на более высокий, метатеоретический уровень абстракции. 

Большой интерес для нашего исследования представляют работы              
А.В. Лубского и его школы [10, 11]. Важно отметить, что исследователи обоб-
щают философскими суждениями такое понятие как менталитет, вскрывают 
его архитипичный уровень, родовое независимое существующее начало, а 
также его реализацию через ментальные программы на уровне поведения. 
Данные исследования позволяют рассматривать потенциал, через призму 
ментальности и ментальных программ, как возможность, опирающуюся на 
ресурсы, и изменяющуюся в ходе исторических трансформаций под влияни-
ем определенных регулятивов. 

В работах А.В. Лубского основы нашей проблемы можно увидеть через 
описанную неформальную ментальную матрицу, являющуюся основой со-
циокультурной памяти общества. Ментальные программы поведения лично-
сти становятся конструктами, изменяющими внутренний мир и задающими 
определенные стереотипы восприятия реальности и структуры сознания. 
Рассматривая сознательные и бессознательные структуры менталитета, вли-
яющие на формирование представлений, ценностей и установок, А.В. Луб-
ский отмечает их бинарный оппозиционный характер. Неосознанные ком-
поненты менталитета носят устойчивый характер и активизируются при 
создании благоприятных условий, выступая неосознанным мотивом поведе-
ния, Осознанные компоненты более разнообразны и неустойчивы, склонны к 
диверсификации под влиянием среды. 

В работах Г.А. Герасимова [12] через рассмотрение социального потенци-
ала образования явно просматриваются общие закономерности раскрытия ду-
ховных и социокультурных основ развития человека и общества, их единения. 
А также раскрываются сущностные основы любого потенциала. Автор пока-
зывает необходимость учета при этом: разрешения противоречия между сущ-
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ностным и формообразующим; наличия консервативности социокультурных 
моментов, работающих на самосохранение; существование в процессе рас-
крытия потенциала субъектов создания (творцов), субъектов воспроизводства 
культурных, духовных ценностей как объектов функционирования культуры, 
субъектов разноуровневой культурной деятельности; наличия системных ос-
нований, определяющих степень потенциала закрытой системой воспроиз-
водства опыта прошлого и открытой системой воспроизводства настоящего, 
а также открытой или закрытой, в зависимости от степени совпадения цен-
ностей вводимой системы и общества, системой производства будущего для 
стабилизации развития; модусов трансформации потенциала, сосредоточен-
ных вокруг преодоления разрывов между необходимыми для потенциала со-
ставляющими; необходимости формирования гуманитарного мышления, спо-
собствующего развертыванию сущностных сил человека; гуманитаризации в 
качестве социокультурной детерминанты, решающей проблему субъектности, 
творческой активной позиции человека; способности потенциала к сохране-
нию, передаче и развитию смыслообразующих координат; целевых ориенти-
ров определения индивидуальных траекторий развития, которыми являются 
универсальные способности, среди которых способность к концептуальному 
мышлению (целостному видению мира сквозь призму самореализации), спо-
собность к проживанию в обществе и сопереживание общему благу, способ-
ность воплощать целостное представление о мире в осмысленной творческой 
деятельности; имманентных качеств потенциала личности, которые выступа-
ют одновременно и факторами устойчивого развития общества. 

Работы Г.И. Герасимова показывают ту грань изучения потенциала, где 
он просматривается как возможность, переходящая в динамику действия в 
определенно-организованном культурно-образовательном пространстве, в 
котором сущность потенциала получает структурно-содержательное оформ-
ление. Реализуется с помощью определенного способа познания и преобра-
зования мира как ключа к коду потенциала. 

Психологические исследования потенциала личности

Понятие «потенциал» в настоящее время широко используется и в пси-
хологии, которая разрабатывает как общие теоретические основы проблемы, 
так и практические, соответствующие теоретическим, технологии решения. 
Результаты психологических исследований показывают, что применительно 
к разным сферам бытия исследуется специфика различных потенциалов че-
ловека: рефлексивно-инновационный и творческий потенциалы; личностно-
профессиональный потенциал и профессионально-личностный потенциалы; 
креативный потенциал; культурный потенциал; нравственный потенциал; 
ресурсный потенциал и мн. др. 
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Анализ работ показывает, что, в целом, под потенциалом в психологии 
подразумеваются зачастую способности, наследственные факторы, биоло-
гически обусловленные профессиональные качества и пр. Порой под ним 
рассматривают «ресурсы личности», их реализацию, способности человека, 
«человеческие возможности» (А. Маслоу, В. Райх, А. Лоуэн [13, 14, 15, 16]) 
и пр. К потенциалу добавляют систему постоянно возобновляющихся и ум-
ножающихся ресурсов – интеллектуальных, психологических, волевых и др., 
способствующих, по мнению исследователей, прогрессивному личностному 
и профессиональному развитию. При этом, в исследованиях не всегда ис-
пользуется само понятие «потенциал» или оно упоминается без пояснения 
его сути.

Современный отечественный исследователь потенциала В.Н. Марков 
[17], определил потенциал личности как социально-личностный феномен, 
где индивидуальная система оптимизируется воздействием суперпозицией 
многочисленных циклических процессов внешнего мира. Он выделил уров-
ни потенциала индивида, связанные с психической регуляцией и личност-
ным самоуправлением, которым соответствуют психический и личностный 
потенциал человека; уровни регуляции потенциала, количество которых за-
висит от разных оснований, в непрерывной системе индивидуальной регу-
ляции потенциала; нижний и верхний уровни ограничений в реализации по-
тенциала. 

Автор считает, что вследствие тенденции к реализации потенциала на 
уровне, превышающем уровень «ядра», возникает колебательный процесс 
под воздействием биологических причин или в результате внешних влияний 
среды (толчка, запускающего маятник). Этот процесс необходимо трансфор-
мировать в уменьшении амплитуды и частоты колебаний, что запрограмми-
ровано генетически на биологическом уровне и детерминировано внешними 
объективными циклическими процессами. Колебания резонируют с внешни-
ми воздействиями, обеспечивающими, как максимальную скорость реакции, 
так и оптимальность ее энергетики (максимальность коэффициента полез-
ного действия по использованию внутренней энергии человека), до полного 
устранения колебаний (что по мнению автора невозможно) для индивиду-
альной оптимизации реализации потенциала через устранение внутренних и 
внешних затрат энергии организма. 

Автор также отмечает необходимость сбалансирования всех уровней с 
учетом того, что вышележащие уровни иерархии предназначены для инфор-
мационно-ценностной регуляции нижележащих уровней. Реализация потен-
циала может зависеть от норм, которые личность усвоила в ходе социализа-
ции. Могут присутствовать нормы, которые заставляют ее реализовываться 
в областях, не соответствующих ее психофизиологическим и характерологи-
ческим особенностям и задаткам. В таком случае, расходуется не более 39% 
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потенциала, где 14% идет на реализацию, 25% – на адаптацию, оставшиеся 
61% – резервные, недоступны для произвольного использования. При пере-
нацеливании потенциала на социально значимое (сублимация по З. Фрей-
ду, замещение по К. Левину), но личностно не оптимальное, с точки зрения 
задатков и способностей, а также при желаниях личности меньших, чем ее 
потенциальные возможности, происходит потеря исходного личностного ре-
сурса, то есть снижение коэффициента полезного действия использования 
потенциала. Потенциал личности, как интегральный критерий оптимально-
сти развития личности, создает предельную величину «запаса развития» воз-
можностей личности и при стремлении достичь желаемого, формируемого 
обществом. Потенциал реализуется легко, если «хочу» и «могу» личности 
совпадает. 

Специфика изучения потенциала личности в социологии

В рамках социологии выход на проблему исследования решается в связи 
со следующей, специфически присущей данной науке, необходимостью: раз-
вития научных представлений о социальном потенциале общества; уточне-
ния содержания социального механизма формирования структур личности, 
в определенных условиях; потребности в теоретических и методологических 
разработках для реформирования субъектов управления через выстраивание 
социального механизма с познанием закономерностей его функционирова-
ния и др.

Обобщение многочисленных исследований по проблеме выявило сле-
дующее. Разные группы социологов охватывают большой спектр потен-
циалов, рассматривая и обосновывая их в рамках изучаемой ими системы. 
Представлены социокультурный потенциал, социальный потенциал, кадро-
вый потенциал, ценностно-мотивационный потенциал, потенциал культуры, 
ресурсный потенциал, природно-ресурсный потенциал, рискогенный по-
тенциал, научный потенциал, разрушительный потенциал, адаптационный 
потенциал, консолидирующий потенциал, духовный потенциал и др. Такое 
разнообразие улучшает качество изучения феномена, так как рассмотрение 
одного и того же вопроса «с десяти разных сторон есть наилучшее развива-
ющее обучение» [18, с. 22]. Однако, отсутствие описания сущностных основ 
потенциала и механизма его разворачивания не позволяет получить полное 
знание о феномене.

При этом, изучение разных потенциалов создает возможность лучшего 
понимания социокультурного состояния российского общества, повышения 
его консолидированного потенциала, определения перспектив развития и за-
щиты от различных угроз. В целом, исследователи рассматривают «потенци-
ал» как один из критериев качества жизни населения, а его развитие и актуа-
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лизацию как фактор, определяющий возможности общества к восхождению 
на новый уровень социального бытия. Потенциал представляется основным 
механизмом повышения эффективности деятельности в быстро изменяю-
щихся условиях. 

Проблема потенциального социологами связывается с проблемой форми-
рования ценностных и мотивационных установок личности и соответствия 
их современным профессиональным требованиям. Проясняются объектив-
ные и субъективные факторы, влияющие на процесс формирования. Одно-
временно с этим, учеными рассматривается действие социальных механиз-
мов на общество, его отдельные сферы, на кадровый потенциал, играющий 
ведущую роль в социальном развитии.

В социологическом исследовании Л. Л. Арушанян [19, с. 12–23], опреде-
ляющей «потенциал» как категорию, рассматривается потенциал личности, 
состоящий из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергий, кото-
рыми обладает человек для использования в течение определенного периода 
времени. Это согласуется с определением Г. Бове, который еще добавляет: 
«в целях производства товаров и услуг». Подчеркивается важность мнения 
П. Бурдье, что потенциал играет роль важнейшего символического капитала, 
так как человек живет в мире, опосредованном символами. 

Автор показывает, что существует совокупный общественный потенциал 
личности, который расщепляется на две составляющие: на способности, зна-
ния, навыки, востребованные и задействованные в производстве и находя-
щиеся в потенциале, представляющие будущую возможность. Доказывается, 
что понятие «потенциал личности» неразрывно связано с понятием «персо-
нальная модернизация», а стремление к успеху является важной составляю-
щей потенциала, проявляющейся в виде жизненного пути. 

Арушанян Л.Л. отмечает, что моделировать процесс формирования по-
тенциала личности можно весьма условно, как с экономических, так и с соци-
альных позиций. И сравнивает применение человеческого капитала с черным 
ящиком, где «черный ящик» и есть человеческий капитал, механизм формиро-
вания которого неясен. На его входе инвестиции, на выходе эффект, по величи-
не которого можно судить о величине примененного человеческого капитала.

Можно согласиться с автором, что на основании информации о входных 
и выходных параметрах можно судить об эффективности применения «чер-
ного ящика». Однако, отметим, что при этом будет затруднительно говорить 
о его «стоимости». В лучшем случае можно констатировать улучшение или 
ухудшение его качественных параметров. 

Интерес для нашего исследования представляют также и работы                  
З.А. Жапуева, И.А. Крапивки, Н.И Шаталовой. Так З.А. Жапуев [20, с. 28–35] 
рассматривает социокультурный потенциал как основу реализации стратегий 
в виде ценностных ориентаций, установок, потребностей и мечтаний рос-
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сиян, в ментальной структуре которых высокий уровень приверженности 
семейным ценностям, социальной справедливости – общенародной идее, 
выступающей в роли консолидирующей идеологии. Основой трансформаци-
онного потенциала общества исследователь считает регулирующие поведе-
ние ценности, установки, нормы, образцы поведения и идеалы, где социаль-
ная память выступает институциональным механизмом хранения и передачи 
социокультурного опыта и потенциала общества при учете цивилизационной 
и институциональной специфики общества.

И.А. Крапивка [21] определяет потенциал как внутренние, присущие яв-
лению или процессу, общественному или естественно-биологическому орга-
низму возможности роста, развития, саморазвития в качестве целостности, 
системы. Дополняет его видение исследование Н.И Шаталовлой [22, с. 71–76], 
описывающей на примере трудового потенциала морфологию потенциала и 
его психофизиологические компоненты, а именно: ценностно-ориентацион-
ные, нормативно-ролевые, адаптационные и статусные компоненты, позво-
ляющие раскрыть социальное содержание указанного феномена. 

В связи с тем, что понимание потенциала в разных отраслях знания раз-
лично и само определение понятия «потенциал» неоднозначно, оно нужда-
ется в продолжение исследования. Нуждается в дополнительном изучении и 
разграничение сути схожих, но в тоже время различных понятий «потенци-
ал» и «потенциал личности», часто используемых как синонимы.

Обобщение результатов рассмотрения понятий и их характеристик в 
многочисленных исследованиях многообразных сфер применения, позволяет 
учесть, приняв во внимание те общие и разноаспектные моменты, что про-
сматриваются у авторов. А также осуществить свой подход к определению 
понятия.

Происходит понятие «потенциал» от латинского «potential», что означа-
ет «мощь, сила». Слово «потенциальный» от «potentialis», лат. – «могущий 
быть» и от «potens», «могущий». Потенциал подразумевает нечто реальное 
и сформировавшееся, находящееся в готовом виде, «потенция» еще нерас-
крывшееся, создающее возможность. 

Рассмотрение сути потенциала дает многовариантность истоков опреде-
лений, которые можно разграничить: как средства, запас, источник, имеющи-
еся в наличии для мобилизации, приведения в действие для достижения це-
лей, плана, решения какой-либо частной задачи; как возможности отдельного 
лица, общества, государства в определенной области; как скрытой возмож-
ности реализации потенции и проявления сущности; как способности, силы, 
появляющейся при известных условиях; как достаточной силы проявления 
действий в деятельности, выражающей содержательный момент самоопре-
деления и воли; как величины, характеризующей широкий спектр силовых 
«полей» в данной точке и пр. 
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В зависимости от выбора основы понятия появляется разнообразие 
определений, способствующих выбору характеристик потенциала, часто не 
коррелирующих с основополагающими закономерностями его актуализа-
ции и реализации. Однако, любой феномен необходимо рассматривать через 
генетически исходное, определяющее реализацию. Такой подход, осущест-
вленный по отношению к потенциалу автором в более раннем исследовании 
[23, с. 55], позволяет определить потенциал как сущностное, имеющее свою 
структуру и характеристики, разворачивающееся при определенных усло-
виях в пространстве и времени, в непростой реальности развивающегося 
противоречивого человеческого бытия, представляющего собой сложную и 
интегральную структуру проявления сущностных сил человека.

В сфере социогуманитарного знания вводится и понятие «потенциал 
личности», поэтому, при его определении требуется уточнение уже и понятия 
«личность», а также оснований базирования феномена «потенциал лично-
сти», его сущностных основ и характеристик, осуществление актуализации и 
реализации, использование ресурсов и возможностей, особенностей связи со 
сферой реализации. При этом необходимо учитывать то, что каждая личность 
имеет общее – в сущности потенциала и разное, которое «раскручивается» 
только при определенном комплексе условий и в определенной среде.

В психологии личность и ее развитие напрямую связывают с развитием 
ее потенциала. Считается, что раскрытие потенциала происходит по мере ро-
ста и развития личности с момента рождения и до смерти. Непосредственно 
рассмотрение трактовки реализации потенциала личности осуществляется 
чаще всего в сложившейся определенной научной парадигме – личностно-
ориентированной, или «потенциалистской», гуманистической психологии. 
Предполагается наличие врожденного потенциала специфических человече-
ских свойств и характеристик, который должен при благоприятных условиях 
разворачиваться, переходя из потенциальной формы, в актуальную. 

Анализ научной литературы показывает, что внутренний мир личности 
определяется индивидуальным уровнем энергодинамических возможностей 
(определенный уровень обмена, активности гормональной сферы, особенно-
сти нервных процессов и т. д.); включенностью в деятельность (независимо 
от мотивов, целей и т. д.), что неизбежно приводит к оптимально сопряжен-
ной с деятельностью обобщенной интеграции всех биологических индивид-
ных свойств; реализацией потенциала, исходя из генетических природных 
предпосылок (заданных от природы, генетически детерминированных), ин-
дивидуально-психофизиологических особенностей. 

Потенциал определяет генерализованную реакцию на ситуации и про-
блемы. Однако, его реализация подвергается коррекции под влиянием сре-
дового фактора – социальных условий его разворачивания, максимальной 
активной адаптации при оптимизации и реализации внутренних ресурсов. 
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Если рассматривать личность в контексте исследований психологии как 
некое ядро, интегрирующее начало (по И. С. Кону), связывающее воедино 
разные психические процессы индивида, обеспечивающие его поведение не-
обходимой последовательностью и устойчивостью, особым качеством, при-
обретаемым в социокультурной среде, в процессе совместной деятельности 
и общения, то психологический уровень анализа проблемы личности вклю-
чает в себя вопросы о мотивах, потребностях, темпераменте, характере, о 
субъективном представлении человека о себе, то есть о самосознании, образе 
Я, самооценки и самоуважении, от чего зависят уровень притязаний и реаль-
ное индивидуальное поведение. 

Анализ многоаспектности самой личности, которая до сих пор не до-
статочно изучена и до сих пор нет единого сущностного ее определения, 
позволяет увидеть причины разницы и в подходах к изучению потенциала 
личности. Однако, стоит отметить, что качественное определение понятия, 
достигается опорой только на сущностное. Поэтому определение потенциала 
личности, как сущностного, интегративного понятия, при учете сущностной 
характеристики потенциала можно выразить следующим образом. Потенци-
ал личности есть сущностное, генетически исходное, имеющее свою струк-
туру и характеристики, изначально свернутое, разворачивающееся потенци-
ей сущностных жизненных сил через субъектное становление и движение к 
вершинам развития, в пространстве и времени, при определенных внутрен-
них и внешних условиях, где внутренними являются отождествление свое-
го «Я» с генетически исходным, синхронизация с ним структур личности, 
внешними – идентификация личности с культурой общества.

Заключение

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что на настоящий период 
времени в философской, психологической и социологической сферах знания 
достаточно мало работ, посвященных проблеме изучения сущности потенциала 
личности. В каждой сфере недостаточно осмыслены вопросы сути самого по-
нятия «потенциал», его структуры, динамики и механизма формирования. Име-
ющиеся определения и интерпретации понятий «потенциал» и «потенциал лич-
ности» вскрывают лишь стремления исследователей приблизиться к пониманию 
их основ и особенностей реализации в конкретной сфере деятельности. Из-за не-
однозначности понимания сути часто осуществляется подмена понятий други-
ми, близкими по содержанию, что приводит к необходимости концептуализации. 
Положительным при этом является сам факт проведения работ по выявлению 
потенциала и описанию его характеристик на конкретных примерах, что позво-
ляет выделить и рассмотреть более детально основополагающие моменты для 
создания целостной картины видения потенциала личности. 
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В целом, многочисленность исследований и разнообразие сфер изучения 
показывает озабоченность общества воспроизводством человека в современ-
ном мире, его жизнеспособностью, существующее стремление снять явно 
проступающее ментальное напряжение и цивилизационную неадекватность. 
В связи с этим сохраняется острая необходимость конкретизации исследо-
ваний потенциала личности во всех областях знания, достижения единства 
осмысления и понимания этого феномена, значимость продолжения дальней-
ших разработок. Результатом данной работы и явилось осмысление феноме-
на «потенциал личности», осуществленное через сущностное и генетически 
исходное, разворачивающееся к вершинам развития, при определенных вну-
тренних и внешних условиях.
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Казанцева Д.Б.
Тұлға әлеуетін әлеуметтік-философиялық талдау

Аңдатпа. Тұлға мәселелері мен оның әлеуеті әр түрлі салалардың қиылысында 
орналасқан зерттеу саласы болып табылады және әр түрлі әлеуметтік пәндердің зерт-
теу пәні болып табылады. Бұл олардың даралығы мен ерекшеліктеріне байланы-
сты теориялық ұғымдардың қайшылықты комбинациясын білдіреді. Мәселенің әр 
түрлі жақтарын ескере отырып, іргелі зерттеулер жиынтығы танымды сапалы түрде 
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жақсартады, бірін-бірі толықтырады және органикалық бірлікті құрайды. Алайда, 
қазіргі білім поликонцептивтілікпен, формалар мен мазмұнның алуан түрлілігімен, 
қарастырылып отырған мәселенің теориялық сәйкестігінің болмауымен сипатталады.

Осыған байланысты, біздің зерттеуге деген қызығушылықтың артуы ұсынылған 
ғылыми көзқарастардың жиынтығының бірлігі арқылы жеке тұлғаның әлеуетін кешенді 
түрде қарастырудың философиялық рефлексиясынан туындайды, олар қойылған мәселені 
шешудің мүмкін болатын ауқымын береді. . Зерттеуді бір әдістемелік тұжырымдамалық 
құрылым шеңберінде жүргізу, бастапқыда идеалды емес және процестің мәнін 
көрсетудің біржақты болуына байланысты артықшылықтары мен кемшіліктері бар, ішкі 
және барлық аспектілерін қажетті түрде қамтуға мүмкіндік бермейді. адамның сыртқы 
өмірі және зерттелетін нәрсенің тереңдігін түсіну. Сондықтан жұмыста жүргізілген әр 
түрлі тәсілдерді талдау адамның болмысының әр түрлі аспектілерін қарастыра отырып, 
құбылыс пен оны жүзеге асыру шарттарын табысты ашуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, барлық тәсілдер мен теориялар алынып тасталмайды және қабылданбайды, бірақ 
олар бірлікте және бірін -бірі толықтыруда қарастырылады.

Түйін сөздер: потенциал, тұлғаның потенциалы, іске асыру, философия, психоло-
гия, әлеуметтану, руханият, менталитет, құндылықтар, қоғам, мәдениет.

Kazantseva D.
Socio-Philosophical Analysis of Personality Potential

Abstract. The problems of personality and its potential are an area of research located at 
the intersection of various industries and are the subject of study of various social disciplines. 
This implies a contradictory combination of theoretical concepts, due to their individuality 
and specificity. It is understood that the totality of fundamental research, considering different 
sides of the problem, qualitatively improves cognition, creating complementarity and organic 
unity. However, modern knowledge is characterized by polyconceptuality, variety of forms and 
content, theoretical lack of alignment of the problem we are considering.

In this regard, the increased interest for our research is caused by the philosophical 
reflection of the holistic consideration of the potential of the individual, through the unity of 
the totality of the presented scientific views, which give a range of possible solutions to the 
problem posed. Carrying out the study within the framework of one methodological conceptual 
structure, initially not ideal and having advantages and disadvantages due to the one-sidedness 
of the reflection of the essence of the process, does not allow the necessary coverage of all 
aspects of the inner and outer life of a person and to comprehend the depth of what is being 
studied. Therefore, the analysis of various approaches carried out in the work will make it 
possible, having considered different aspects of a person’s being, to more successfully reveal 
the phenomenon and the conditions for its implementation. At the same time, all approaches 
and theories are not excluded and rejected, but are considered in unity and complementarity.

Key words: potential, personality potential, realization, philosophy, psychology, sociology, 
spirituality, mentality, values, society, culture.


