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ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕТРОСПЕКТИВА

Д.Б. Казанцева 

АННОТАЦИЯ
Сущность потенциала личности является одной из важных 
характеристик осмысления человека как целостного сущес-
тва, созидающего индивидуальное пространство личных 
устремлений и ценностей. Истоки рассматриваемой пробле-
мы в разных формах присутствуют в философских размыш-
лениях многих исследователей и имеют давнюю историю. 
Еще Сократ, Плотин, Цицерон, Фома Аквинский обращали 
внимание на глубинные основы и духовную сущность че-
ловека, на наличие добродетелей, находящихся в состоя-
нии потенциальной стагнации, на необходимость их раз-
вития для достижения идеала совершенства. Н. Кузанский,                          
С.Л. Франк, П. И. Тиллих отмечали наличие развертываю-
щейся во времени латентной силы у живых существ, отказ 
от самости и внедрение в нечто более высокое, корреляцию 
божественного и человеческого, взаимосвязь вещей и собы-
тий и др. Современный мир актуализирует решение пробле-
мы, создавая условия для более глубокого осознания потен-
циала, рассмотрения его целостности и сущностных основ 
максимальной реализации. Кризис всех сфер жизнедеятель-
ности человека, экономической, политической, социальной 
требует квантового скачка в понимании потенциала и по-
строении, на основе современных исследований феномена, 
новых проектов преобразования реальности. В связи с этим, 
осмысление исторического аспекта изучения логики генези-
са потенциала вносит неоценимый вклад в решение данной 
проблемы. Понимание глубины философской мысли в исто-
рической ретроспективе о происхождении, возникновении 
и существовании потенциала позволит соединить прошлое 
и настоящее, качественно продвинуться в будущее..

Ключевые слова: потенциал, личность, духовность, Бог, 
общество, реализация, совершенствование.
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Жекелік потенциалы: тарихи рестроспектив

Аннотация. Тұлға потенциалының мәні – жеке ұмтылыстар мен құндылықтардың 
жеке кеңістігін құра отырып, адамды ажырамас болмыс ретінде түсінудің маңызды 
сипаттамаларының бірі. Әр түрлі формада қарастырылатын мәселенің шығу тегі көптеген 
зерттеушілердің философиялық толғаныстарында бар және тарихы ұзақ. Тіпті Сократ, Пло-
тин, Цицерон, Томас Аквинский адамның терең негіздері мен рухани болмысына, әлеуетті 
тоқырау жағдайында ізгіліктердің болуына, кемелдік мұратына жету үшін олардың даму 
қажеттілігіне назар аударды. Н. Кузанский, С.Л. Франк, П.И. Тиллич тірі жандарда уақыт ішінде 
пайда болатын жасырын күштің болуын, өздігінен бас тартуды және жоғары нәрсеге енуді, 
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құдай мен адамның өзара байланысын, заттар мен оқиғалардың өзара байланысын және 
т.б. қазіргі әлем потенциалды терең түсінуге, оның тұтастығы мен максималды іске асырудың 
маңызды негіздерін қарастыруға жағдай жасай отырып, мәселенің шешімін өзектендіреді. 
Адам өмірінің барлық салаларындағы дағдарыс, экономикалық, саяси, әлеуметтік, по-
тенциалды түсінуде және құруда кванттық секіріс қажет, құбылысты заманауи зерттеулер 
негізінде шындықты өзгертудің жаңа жобалары. Осыған байланысты потенциал генезисінің 
логикасын зерттеудің тарихи аспектісін түсіну бұл мәселені шешуге баға жетпес үлес 
қосады. Потенциалдың пайда болуы туралы тарихи ретроспективада философиялық ойдың 
тереңдігін түсіну сізге өткен мен бүгінді байланыстыруға, сонымен қатар болашаққа сапалы 
түрде ілгерілеуге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: потенциал, жеке тұлға, руханият, Құдай, қоғам, іске асыру, жетілдіру.

Potential of Personality: Historical Retrospective

Abstract. The essence of personality potential is one of the important characteristics of 
understanding a person as an integral being, creating an individual space of personal aspirations 
and values. The origins of the problem under consideration in various forms are present in the 
philosophical reflections of many researchers and have a long history. Even Socrates, Plotinus, 
Cicero, Thomas Aquinas drew attention to the deep foundations and spiritual essence of man, 
to the presence of virtues in a state of potential stagnation, to the need for their development in 
order to achieve the ideal of perfection. N. Kuzansky, S. L. Frank, P. I. Tillich noted the presence 
of latent force unfolding in time in living beings, the rejection of the self and introduction into 
something higher, the correlation of the divine and the human, the interconnection of things and 
events, etc. The modern world actualizes the solution to the problem, creating conditions for a 
deeper understanding of the potential, consideration of its integrity and the essential foundations 
of maximum realization. The crisis in all spheres of human life, economic, political, social, requires 
a quantum leap in understanding the potential and building, on the basis of modern studies of 
the phenomenon, new projects for transforming reality. In this regard, understanding the historical 
aspect of studying the logic of the genesis of potential makes an invaluable contribution to solving 
this problem. Understanding the depth of philosophical thought in a historical retrospective about 
the origin, emergence and existence of potential will allow you to connect the past and the present, 
as well as qualitatively advance into the future.

Key words: Potential, Personality, Spirituality, God, Society, Realization, Improvement.

Введение

Интерес, сложившийся исторически 
к рассмотрению понятия «потенциал», 
особенно обострился в современный 
период. Это обусловлено тем, что соз-
давшиеся условия в стране и мировом 
пространстве, требуют активного изу-
чения закономерностей становления 
личности, подбора оптимальных пси-
хологических способов влияния на ее 
развитие. Осуществлению контроля за 
результатами развития личности может 
способствовать раскрытие логики гене-
зиса изучаемого феномена – потенциа-
ла личности, выявление его сущностных 
характеристик, специфических особен-
ностей и условий становления.

Этот выбор нами сделан неслучайно. 
Несмотря на то, что во многих работах 
исследуется понятие «потенциал» и по-
казывается, как его надо формировать, 
практически остаются скрытыми мно-
гие важные моменты, позволяющие 
понять саму логику генезиса действия, 
дать ответ на вопрос, в чем специфика 
проявления потенциала, как он разво-
рачивается и переходит к реализации, 
какой комплекс условий этому способ-
ствует.

В современной науке понятие по-
тенциал используется достаточно часто. 
Оно легко узнаваемо и имеет разнооб-
разные трактовки, что затрудняет одноз-
начность его определения и приводит к 
неопределенности в понимании. С дру-
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гой стороны, потенциал относится к раз-
ряду мало исследованных явлений, так 
как, с точки зрения автора, представляет 
собой сложное и интегральное прояв-
ление сущностных сил человека, разво-
рачивающихся в непростой реальности 
развивающегося, противоречивого че-
ловеческого бытия. Это актуализирует 
потребность в понимании потенциала, 
особенно в современных российских 
реалиях, предъявляющих особые требо-
вания к личности и ее потенциалу. 

Анализ научных работ, в которых в той 
или иной мере рассматривается потен-
циал, предоставляет возможность уви-
деть историческую ретроспективу данно-
го феномена, позволяющую утверждать, 
что это одно из древнейших явлений в 
системе взаимодействия личности и об-
щественных отношений. Истоки такого 
подхода очевидны и просматриваются в 
разных формах в философских размыш-
лениях многих исследователей. 

Методология 

В качестве теоретико-методологи-
ческой базы исследования потенциала 
личности применяются культурно-исто-
рический, деятельностный и гуманисти-
ческий подходы, нормативно-ценност-
ная концепция социального действия и 
теория социальной установки. Исполь-
зуемый ретроспективный метод, как 
синоним дедуктивного метода, позво-
ляет рассмотреть потенциал личности в 
движении от следствия к первопричине, 
через реконструкцию прошлых изыс-
каний, отражающих взгляды ушедшей 
исторической реальности, что способст-
вует более глубокому его пониманию. 
Благодаря основной идее метода о эво-
люционном и закономерном характере 
развития человека и общества восста-
навливается логика генезиса феномена, 
выявляются причины и предпосылки 
его детерминирующие.

Методологическая база позволяет 
определить принадлежность изучаемо-
го феномена к всеобщим законам раз-

вития личности, не зависимым от эпохи, 
от различных национально-историче-
ских вариантов, выявить объективные 
закономерности развития потенциала 
личности, изучить феномен, одинаково 
проявляющий свою сущность в любой 
исторической реальности, через показ, 
независимых от времени, зафиксиро-
ванных в нашем сознании и бессозна-
тельном процессов, явлений, образов.

Необходимость соблюдения истори-
ческой преемственности процесса позво-
ляет уточнить этапы становления взглядов 
на феномен, рассмотреть тенденции эпох 
и полученные результаты, присутствие 
или отсутствием различия между взгля-
дами в прошлом, найти конкретный путь 
извлечения необходимых знаний, проне-
сенных сквозь время закономерностей. 
Историческая практика всегда проверяет 
выводы исследования. Таким образом, 
прошлое, являющееся частью настояще-
го, переходит в будущее. 

Основная часть

На всем протяжении развития чело-
веческого общества проблема актуа-
лизации потенциала личности через 
осмысление человека как целостного 
существа, идущего по пути духовного 
развития и созидающего индивидаль-
ное пространство личных устремле-
ний и ценностей, вызывала интерес 
философов-исследователей. Так Сократ 
призвал человека познать себя, свои 
глубинные основы, свою духовную сущ-
ность, свою особенную природу и пока-
зал, что общие для всех понятия добра, 
справедливости, нравственности, долга 
даны нам свыше, как основа нравствен-
ного воспитания. Плотин указывал на 
тот факт, что сущность человека (родо-
вое понятие) идентична с её причиной, 
объективна и не зависит от человека, 
каждый человек содержит в себе весь 
мир и является уникальной личностью, а 
состояние человека определяется струк-
турой бытия. Цицерон делал акцент на 
том, что в природе человека заложены 
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добродетели, находящиеся в состоянии 
потенциальной стагнации, которые мо-
гут остаться нереализованной возмож-
ностью если человек не заглянет в себя 
и не найдет их. Фома Аквинский описы-
вал импульс, заложенный в душе чело-
века, подаренный ему Богом, ведущий 
его из небытия в бытие и суть процес-
са духовного действия для достижения 
идеала совершенства, который проис-
ходит следующим образом: «каждому 
возникновению предшествует альте-
рация материи и полное уничтожение 
пребывающих в ней элементарных субс-
танциональных форм. Из смеси пре-
дельных показателей, скажем черного 
и белого, рождается новое качество – се-
рое, в котором крайности присутствуют 
не субстанционально, а виртуально 
(virtualiter), т. е. по своей действующей 
силе: как если бы они реально присут-
ствовали» [1, с. 65]. По мнению филосо-
фа именно Бог становится первопричи-
ной всех вещей, их образцом, поэтому в 
Божественной премудрости пребывают 
предначертания всех вещей, которые 
называются «идеями или образцовыми 
формами в уме Бога» [2, с. 838].

Гераклит, Платон, Аристотель, Дио-
ген, Сенека в своих философских трак-
татах рассматривая божественную душу 
человека, определяли ее как мыслящее 
«Я», регулирующее способности и даю-
щее возможность осознавать человеку 
себя в «морально-этическом поведе-
нии». Философы показывали, что имен-
но устремление души к духовному са-
мосовершенствованию и соединению 
с миром идей позволяет преодолеть 
дуальность сущности человека. В фило-
софии Ф. Александрийского, Августина 
Блаженного Святой Дух дарует душе 
бессмертие, соединяя человека с Богом, 
при этом единая целостность трех ликов 
Троицы, где, по мнению философов, и 
прячется личность, способствует ее пол-
ной реализации. 

Анализ работ философов, помогает 
увидеть сущностное, глубинное и потен-
циальное, выраженное через импульс, 

заложенный свыше в душе человека, 
идентичный с объективной первопри-
чиной, создающей его уникальность. 
В состоянии потенциальной стагнации 
находятся предначертания всех ве-
щей и добродетели, которые требуют 
реализации. Осознание внутреннего 
мира позволяет реализовать внутрен-
ние возможности, на которые влияет и 
структура бытия. Божественная душа че-
ловека предстает мыслящим «Я», регу-
лирующим способности и стремящимся 
к духовному совершенству. Именно это 
снимает дуальность сущности человека, 
способствуя его полной реализации. 

В средние века в философском осмыс-
лении встречается характеристика троич-
ного начала человека – духа, души и тела. 
Индивидуальная жизнь человека, отно-
шения с миром и людьми опосредство-
ваны Богом, который внеположен миру, 
трансцендентен, присутствуя во всем. 
Каждому человеку Бог дарует «внутрен-
ний свет». Мера бытийственности вещи 
– мера присутствия Бога в ней. В против-
ном случае – мир разрушается. Нормы 
действования личности в мире заложе-
ны в свыше данном завете, охраняющем 
взаимодействие. Есть и образец, дающий 
пример для подражания реализации вну-
треннего и сущностного – Христос. 

Дионисий Ареопагит между край-
ними ступенями бытия, божественной 
и человеческой, отметил наличие про-
межуточных ступеней, где связь про-
является Истиной, Красотой, Благом. 
Господство иерархии, позволяющей 
двигаться вверх, устраняет дихотомию, 
разорванность целостности, ее противо-
поставленность, дает веру в существо-
вание прогресса и совершенствование. 
Выстроив стройную многоступенчатую 
концепцию Богопознания, Бонавентура 
продолжил описывать единство Бога и 
человека через представления о пред-
метах чувственно-конкретного бытия, 
являющихся копией идей или форм Бога. 

В дальнейшем, в работах Тертуллиана 
и Северина Боэция, можно наблюдать 
плавный переход к Богу как к равному, 

Казанцева Д.
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Persona, Лику, Личности. Именно пере-
ход от теизма (тео – Бог), с заложенным 
сущностным взаимоотношением к де-
изму Нового времени устранил Бога из 
мира, оставив лишь роль Творца и при-
сутствие неизменных законов функцио-
нирования. 

Очевидным становится факт состо-
явшегося разрыва, в представлениях и 
мировоззрении человека, единой связи 
бытия высшего и низшего, их жизненной 
необходимости взаимодействия. Можно 
констатировать смену мировидческих 
ориентиров. Первоначальное триединс-
тво духа, души и тела, где вся индивиду-
альная жизнь человека и нормы обще-
ственной жизни были опосредованы 
Богом, дающим «внутренний свет» и 
реализацию сущностного, сопряжен-
ного с истиной, красотой и благом, за-
меняются новыми взглядами, отодвигая 
Творца, устраняя его из мира и оставляя 
человека одного. Как следствие идет ди-
хотомия, разорванность целостности, 
противопоставление ее частей.

В эпоху возрождения духовный, выс-
ший мир рассматривался Н. Кузанским, 
Фичино как микрокосм, в котором раз-
вернуто все божественное. Б. Спиноза,     
Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, Ж. Ж. Руссо, в 
период нового времени, соединили во-
едино духовность и нравственность, по-
стижение смысла жизни, душу и тело, 
движение изменения внутреннего мира 
человека. Г. Гегель описал связь духов-
ности с абсолютным духом, достижение 
высшей свободы через субъективный 
дух. 

Непосредственно для исследования 
интерес представляет описание Н. Ку-
занским начала и причины, несущей в 
себе способность виртуально сверты-
вать суть вместе со всем, что требуется 
и вытекает из бытия, и разворачивать 
во времени. Метафорически опираясь 
на пример из жизни орехового дерева, 
он писал: «Так велика сладость, которой 
ты, Господи, питаешь мою душу, что она 
всеми силами стремится помочь себе 
опытом здешнего мира и внушаемыми 

тобой прекрасными уподоблениями. 
И вот, зная, что ты – сила, или начало, 
откуда все… я гляжу на стоящее пере-
до мной большое и высокое ореховое 
дерево и пытаюсь увидеть его начало. 
Я вижу телесными глазами, какое оно 
огромное, раскидистое, зеленое, отя-
гощенное ветвями, листвой и ореха-
ми. Потом умным оком я вижу, что то 
же дерево пребывало в своем семени 
не так, как я сейчас его разглядываю, 
а виртуально …, абсолютная и все пре-
восходящая сила дает всякой семенной 
силе способность виртуально сверты-
вать в себе дерево вместе со всем, что 
требуется для бытия чувственного де-
рева и что вытекает из бытия дерева; то 
есть в ней – начало и причина, несущая 
в себе свернуто и абсолютно как причи-
на всего, что она дает своему следствию 
… Ограниченная сила семени есть сила 
видовой природы, ограниченная преде-
лами вида и пребывающая в семени как 
конкретное начало. Но ты, мой Боже, 
абсолютная сила и потому природа всех 
природ» [3, с. 46–47]. 

Более подробно в философии к из-
учению сущностного в процессе рас-
крытия потенциального, не останав-
ливаясь при этом на таком понятии, 
как потенциал, на наш взгляд подошел                                      
Г. Гегель, при рассмотрении абсолютно-
го духа, имманентной границы «нечто», 
генетически исходной клеточки явления 
или процесса, причины всего сущего, 
его самодвижении (активности) через 
разрешение противоречий. Деятель-
ность «абсолютной идеи» заключается, 
по мнению ученого, в мышлении, цель 
которого в самопознании, включаю-
щем пребывание «абсолютной идеи» в 
самой себе, ее проявление в природе, 
в развитии общества (в сфере челове-
ческой истории) и человеческого со-
знания (духа). Взаимосвязь всех вещей 
осуществляется через нарушение меры 
одного, что меняет качество и превра-
щает одну вещь в другую, перерывая 
постепенность, осуществляя качествен-
ный скачок в месте перехода (узла) к 
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новой мере. Все взаимосвязано и осу-
ществляется по траектории, представ-
ляющей собой цепочку перехода от 
одной меры к другой, с «узелками» на 
этапе перехода. Старое преодолевается 
новым, сохраняя преемственность раз-
вития и этот процесс бесконечен. Все 
служит материалом, исходной ступенью 
для появления нового, которое отрицая 
старое, в переработанном виде исполь-
зует его жизнеспособные элементы [4]. 

Дальнейшее рассмотрение исходно-
го, во всех его проявлениях, мы обна-
руживаем в работах И. Канта, Ф. Ницше, 
И. Фихте, Ф. Шеллинга и др. Очевидным 
становится тот факт, что мышление и 
другие познавательные психические 
процессы и свойства личности, даны не 
только для познания явлений и пред-
метов окружающей действительности. 
Они даны и для устремленности в выс-
шее, и для самопознания и реализации 
потенциального. 

Так И. Кант останавливается на изу-
чении трансцендентальной логики и 
чистого мышления [5]. Ф. Шеллинг, 
предметом мышления рассматривает 
возможное, а не действительное, а ис-
ходным пунктом «Я», самосознание 
(«абсолютный синтез»). Где целое – это 
замкнутый в себе мир, и «Я» как воз-
можность, потенциальность, которая 
требует разложения. В потенции, по 
мнению ученого, как раз и заключается 
«Я», а его сущность состоит в свободе и 
самоопределении. При этом условием 
самопознания, «самообнаружения», яв-
ляется рефлексия, где самопознание об-
ращено на себя [6]. По И. Фихте, именно 
сознание может осуществлять индиви-
дуальные вопросы конструирования, 
механизм развертывания, организацию 
расчлененного и саморасчленение (по-
рождение противоположностей из ра-
нее самотождественного), самосинте-
зирование (возврат к тождественности, 
с сохранением расчлененности) и само-
организацию с освобождением от фак-
тора случайных условий [7]. 

Г. Гегель, также затрагивая вопросы 

обнаружения и проявления внутреннего, 
отмечал, что способности сознания – во-
ображение, фантазии (самые абстракт-
ные) и др., порождая образ, могут нести в 
себе сущее, проявляющееся в процессе 
становления знака и выраженное в фор-
ме знака и символа. Сознание – поле и 
механизм обеспечивающий построение 
символа. Символ, более тождественен 
содержанию и представляет собой не-
которую реальность. Знак тождественен 
содержанию или отходит от него «соз-
давая новые миры». Сохраняя в себе 
первоначальное бытие, как снятое, знак 
выступает обнаружением и выражением 
внутреннего, показывая свою материаль-
ность и второе существование. Принцип 
отражения преодолевается в языке, и 
единицы чувственного материала ста-
новятся составными, состоящими из 
абстрактных элементов (движение губ, 
языка и т. д.), постепенно развиваясь до 
ограниченного набора правил [8]. 

Размышления классических фило-
софов о знаке и символе качественно 
продолжены и дополнены в дальней-
шем работами А. Ф. Лосева [9, 10], под 
символом понимающего обобщающий 
принцип дальнейшего развертывания 
свернутого в нем смыслового содержа-
ния, а в воплощении смысла – возмож-
ность его построения и раскрытия того, 
что в нем предполагалось.

Анализ работ и интеграция взглядов 
исследователей по проблеме, их обоб-
щение и вычленение необходимого по-
зволяет увидеть потенциальное и логику 
его разворачивания. Существующее в 
классической философии мировосприя-
тие связывает божественное бытие и 
существование человека в одно единое 
целое, показывая божественное прояв-
ление во всех процессах индивидуально-
го человеческого бытия, в их взаимосвя-
зи и единстве. Под генетически исходным 
просматривается сущее, свернутое в ин-
дивидуальном, в виде потенциального. 
Как и в примере с деревом, где «слепок» 
дерева – в его семечке, хранящем прояв-
ленность всей совокупности подобного 
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как родового, несущего смыслообразую-
щее и алгоритм процесса развития. Пре-
образование формы выражения сущего, 
генетически исходного, божественного, 
подразумевает появление иных форм, их 
многообразие. 

В человеке, как части природы, за-
ложено родовое и особенное, харак-
терное для развития всего человечес-
кого вида. Выявление сущностного и 
его проявление в индивидуальном, 
возможно через потенциал. Это соз-
дает перспективу перехода от внутрен-
не возможного к внешне реальному, 
конкретному, воплощенному. Потенци-
ал разворачивается как семечко дерева 
лишь при определенных благоприятных 
внутренних и внешних условиях. Про-
цесс раскрытия связан с переработкой 
имеющегося ресурсного  познаватель-
ными процессами и превращением 
возможного в средство преображения 
реальности. Потенциал и предназна-
чен для преобразования окружающей 
реальности. Однако, зачастую сущност-
ный смысл раскрываемой, внутренне 
потенциальной части не просматривает-
ся явно, а требует выявления, как вну-
треннего условия, детерминирующего 
развитие. Наиболее явно он выступает 
через идентичность потенциального 
форме его воплощения. 

Заключение

Анализ научных источников, выявле-
ние исходных положений исследуемой 
проблемы, ее переосмысление показы-
вает, что на всем протяжении развития 
человеческого общества она вызывала 
интерес исследователей, понимавших, 
что человек является носителем своего 
глубинного, потенциального, сущностно-
го, определяющего его жизнь и его опыт, 
которое разворачивается из «семени» в 
пространстве в виде определенно дан-
ного. Историческая ретроспектива по-
зволяет лучше рассмотреть суть и исто-
ки потенциала, а также сам потенциал в 
контексте изучаемой проблематики. 

Становится очевидным, что понять 
потенциал, значит выявить его сущ-
ность, чему служит именно открытие 
«его генетически исходного, существен-
ного, всеобщего отношения как основы 
внутреннего единства этого целого» [11 
с. 127] и осуществление воспроизводс-
тва «сущности предмета как всеобщего 
закона его развития» [12, с. 3], а также 
овладение общим способом ориентации 
в многочисленных проявлениях потен-
циального, как «частных случаев этого 
всеобщего» [13, с. 3]. 

Прямое указание в работах филосо-
фов наличия абсолютной силы, конкрет-
ного начала и причины, несущей в себе 
способность свертывать суть, порожда-
ющую следствие, разворачивающееся 
во времени, позволяет увидеть в че-
ловеке глубинное, заложенное свыше, 
идущее через импульс при проявлении 
объективной первопричины, создаю-
щей в человеке уникальность. Потен-
циальная стагнация требует реализации 
внутренних возможностей, через сло-
жившиеся структуры бытия. Реализация 
сущностного останавливает дихотомию, 
разорванность целостности, разрешает 
внутренние противоречия, способствуя 
изменению и улучшению бытия. Пред-
назначенный для преобразования 
реальности потенциал требует условий, 
детерминирующих его развитие. Все это 
позволяет актуализировать внимание 
на дальнейшем изучении потенциала 
личности через сущностное и глубин-
ное, абсолютное и закономерное.
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