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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ  

В РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 

Проблема самореализации потенциала личности исторически привлекала внимание многих 
наук. Интерес представлял тот факт, что сущностное проявление потенциала определяет 
движущие силы, глубинное «Я» человека, его результаты. Решения современных кризисных 
общественных ситуаций требует изучения особенностей проявления сущностных сил через 
самореализацию потенциала личности. Целью работы становится рассмотрение комплекса 
условий, позволяющих обеспечить самореализацию духовно-нравственного потенциала 
личности, обусловленного ментальностью народа России. 

Реализация потенциала личности осуществляется в историческом пространстве российского 
бытия, создающим для его движения нравственные ограничения. Идентификация и 
самоопределение по отношению к духовному пробуждает глубинную сущностную духовную 
часть целостного потенциала личности, разворачивающуюся сущностными силами субъекта для 
достижения акме – духовных вершин самореализации. Осуществляется это в процессе движения 
личности по ступеням развития – жизнедеятельностной, социодинамической, социокультурной, 
деятельностной, культурной и духовной. 

Обеспечивают полноту общественного бытия, позволяя разворачиваться в духовном 
пространстве сущности и силе духовно-нравственного потенциала традиционные для России 
духовно-нравственные стандарты культуры. Способствует этому комплекс мер, включающий 
организацию индивидуального развития личности с учетом исторического, насыщенного 
духовно-нравственными ценностями духовного пространства России, организацию перехода 
личности по лестнице бытия к высшим духовно-сущностным основам развития.

Ключевые слова: духовно-нравственный потенциал, духовное пространство, духовно-
нравственные ценности, самореализация, личность, ментальность, общество.

D.B. Kazantseva
Southern Federal University, Russia, Rostov-on-Don  

 e-mail: dinasens@mail.ru

Creation of conditions for self-realization of spiritual  
and moral potential of a personality in russian society

 
The problem of self-realization of the potential of the individual has historically attracted the atten-

tion of many sciences. Of interest was the fact that the essential manifestation of potential determines the 
driving forces, the deep “I” of a person, his results. The solution of modern crisis social situations requires 
the study of the features of the manifestation of essential forces through the self-realization of the poten-
tial of the individual. The aim of the work is to consider a set of measures to ensure self-realization of the 
spiritual and moral potential of the individual, due to the mentality of the people of Russia.

The realization of the potential of the individual is carried out in the historical space of Russian life, 
which creates moral restrictions for his movement. Identification and self-determination in relation to 
the spiritual awakens the deep essential spiritual part of the integral potential of the individual, which 
unfolds by the essential forces of the subject to achieve acme – the spiritual heights of self-realization. 
This is done in the process of movement of the individual along the stages of development – vital, so-
ciodynamic, socio-cultural, activity, cultural and spiritual.

They provide the completeness of social life, allowing the essence and strength of the spiritual and 
moral potential to unfold in the spiritual space, the spiritual and moral standards of culture, traditional 
for Russia. This is facilitated by a set of measures, including the organization of individual development 
of the personality, taking into account the historical, saturated with spiritual and moral values   of the 
spiritual space of Russia, the organization of the transition of the individual along the ladder of being to 
the higher spiritual and essential foundations of development.

https://orcid.org/0000-0001-6977-0052
mailto:dinasens@mail.ru
mailto:dinasens@mail.ru
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Key words: spiritual and moral potential, spiritual space, spiritual and moral values, self-realization, 
personality, mentality, society.

Д.Б. Казанцева
Оңтүстік федералды университеті, Ресей, Ростов-на-Дону қ. 

e-mail: dinasens@mail.ru

 Ресей қоғамында тұлғаның рухани-аңгерлік  
әлеуетін өзін-өзі жасау үшін жағдайларды жасау

 
Жеке тұлғаның әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыру мәселесі тарихи тұрғыдан көптеген 

ғылымдардың назарын аударды. Әлеуеттің мәнді көрінісі адамның қозғаушы күштерін, терең 
«Менін», оның нәтижелерін анықтайтыны қызықты болды. Қазіргі дағдарыстық әлеуметтік 
жағдайларды шешу жеке тұлғаның әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыру арқылы маңызды күштердің 
көріну ерекшеліктерін зерттеуді талап етеді. Жұмыстың мақсаты – Ресей халқының менталитетіне 
байланысты тұлғаның рухани-адамгершілік әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыруды қамтамасыз ету 
бойынша шаралар кешенін қарастыру.

Жеке тұлғаның әлеуетін іске асыру оның қозғалысына моральдық шектеулер туғызатын орыс 
өмірінің тарихи кеңістігінде жүзеге асырылады. Руханиға қатысты сәйкестендіру және өзін-өзі 
анықтау жеке тұлғаның интегралды әлеуетінің терең маңызды рухани бөлігін оятады, ол акмеге 
жету үшін субъектінің маңызды күштері арқылы ашылады – өзін-өзі жүзеге асырудың рухани 
биіктері. Бұл жеке тұлғаның өмірлік, әлеуметтік-динамикалық, әлеуметтік-мәдени, белсенділік, 
мәдени-рухани даму кезеңдері бойынша қозғалыс процесінде жүзеге асырылады.

Олар рухани кеңістікте рухани-адамгершілік әлеуеттің мәні мен күшін, Ресей үшін дәстүрлі 
мәдениеттің рухани-адамгершілік нормаларын ашуға мүмкіндік беретін әлеуметтік өмірдің 
толықтығын қамтамасыз етеді. Бұған Ресейдің рухани кеңістігінің тарихи, рухани-адамгершілік 
құндылықтарымен қаныққан жеке тұлғаның дамуын ұйымдастыруды, жеке тұлғаның даму 
жолымен көшуін ұйымдастыруды қамтитын шаралар кешені ықпал етеді. дамудың жоғары 
рухани және маңызды негіздеріне болмыстың баспалдағы.

Түйін сөздер: рухани-адамгершілік потенциал, рухани кеңістік, рухани-адамгершілік 
құндылықтар, өзін-өзі жүзеге асыру, тұлға, менталдық, қоғам.

Введение 

Различные аспекты духовно-нравственного 
потенциала самореализации личности в россий-
ском обществе до недавнего времени уже явля-
лись предметом различных дисциплинарных на-
учно-исследовательских практик. Полученные 
знания создавали для развития личности широ-
кий арсенал возможностей, способствуя вхожде-
нию личности в общество и выбор жизненного 
пути, позволяли определить место в сложном, 
беспрестанно меняющемся современном мире. 

Полноценная и адекватная подготовка чело-
века к жизни включает в себя не только опреде-
ленную сумму знаний. Сложные условия совре-
менной российской реальности актуализируют 
потребность реализации заложенного в человеке 
потенциального, индивидуального и неповто-
римого, требуя максимальной проявленности 
его на практики. Это может помочь личности не 
только определить, но и занять достойное место 
в трансформирующемся мире. 

Современные ученые, исследующие соци-
альную природу личности, смысл ее существова-
ния в современном обществе, стремятся описать 

процесс самореализации и «русскую базовую 
личность» с российской идентичностью и вли-
янием ментальности на её формирование. Про-
ясняют феномен духовности и его влияние на 
развитие личности в российском обществе. Со-
циально-философское осмысление процесса са-
мореализации потенциала личности в простран-
стве современного российского общества наи-
более подробно описано в трудах О.С. Аниси-
мова, Д.Н. Батырева, В.Д. Байрамова, Ю.Г. Вол- 
кова, Г.И. Герасимова, А.А. Деркача, И.В. Вати-
на, Г.И. Колесниковой, В.А. Кирик, А.В. Лубско-
го, М.Б. Маринова, В.С. Малицкого, Е.В. Селез- 
нева, Т.Д. Скудновой, З.М. Хачезукова и  
А.В. Швец. 

В исследованиях О.С. Анисимова, А.А. Дер-
кача, Н.Б. Трофимовой проявлены и основы 
духовно-нравственного потенциала личности, 
осуществлено и соприкосновение с его законо-
мерностями, выраженными в виде возможных 
рефлексивных составляющих и их сущностных 
характеристик. Описание сторон духовно-нрав-
ственного потенциала, без концептуальной его 
характеристики, проявляется и в работах ученых 
разных сфер знания – С.Ф. Анисимова, Л.Х. Газ-
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гиреевой, Л.В. Камединой, К.Я. Вазиной, Н.А. Си - 
моновой, Б.С. Братусь, А.А. Тер-Акопова и др. 
В работах не рассматривается непосредствен-
но «духовно-нравственный потенциал», однако 
представлена часть его характеристик, представ-
ляющая интерес для исследования феномена, его 
влияния на процесс самореализации личности. 

Конкретизация исследования духовно-нрав-
ственного потенциала личности претворена в 
жизнь в работах Д.Б. Казанцевой. Автором опи-
саны его сущностные характеристики и законо-
мерности реализации. В работах делается акцент 
на необходимость рассмотрения специфики соз-
дания комплекса мер, способствующего про-
цессу самореализации духовно-нравственного 
потенциала личности в условиях современной 
России. 

При этом, современное состояние российско-
го общества XXI в. оценивается всеми учеными 
как тяжело больное, нуждающееся в срочном ду-
ховном оздоровлении. Анализ многочисленных 
исследований, создающих варианты решения 
проблемы, показывает отсутствие однозначного 
ответа на вопрос о механизмах оздоровления об-
щества, обоснованной стратегии такого «лече-
ния». К сожалению, данная проблема не рассма-
тривается учеными через призму духовно-нрав-
ственного потенциала, сущностное проявление 
которого позволяет поставить точный «диагноз» 
наболевших личностных и общественных про-
блем. О потенциале, как о главном способе тако-
го «лечения», вопрос вообще не возникает. 

Обоснование выбора темы

Вопрос о духовно-нравственном потенциа-
ле и особенно аспекте его реализации наименее 
проработан во всех сферах научного знания. В 
научных исследованиях можно встретить лишь 
описание некоторых его сторон. И это не смо-
тря на исторически длительный срок привлече-
ния к данной проблеме внимания многих наук 
и особенно таких, как философия, психология и 
социология. 

Сложность изучения духовно-нравственного 
потенциала личности, детерминированного мен-
тальностью народа России при его самореализа-
ции обуславлена необходимостью рассматрения 
феномена на более высоком метатеоретическом 
уровне, через синтез научных дисциплинарных 
и интердисциплинарных знаний. Изучение ком-
плекса мер, способствующего самореализации 
духовно-нравственного потенциала личности 

необходимо начинать с учетом того, что лич-
ность проходит путь индивидуального развития 
(онтогенеза) и исторического развития (фило-
генеза), двигаясь от низших ступеней развития 
к высшим, от старого состояния к новому. Ста-
новление человеческой личности происходит в 
социальных условиях сложившегося историче-
ского бытия, что обуславливает приобретение 
личностью черт среды. Содержание и развитие 
человека детерминировано как внутренними 
особенностями, так и общением с внешним ми-
ром. Интенциональность его мышления, направ-
ляясь на предметный мир, заставляет мыслить о 
конкретном. Определение в мире того, что мо-
жет быть познано неповторимыми индивидуаль-
ными особенностями и способностями, позволя-
ет находить тождественное и сопрягаться с ним. 

Полнота общественного бытия создает для 
развития личности через стандарты современ-
ных культур эталонные предметы и образы, 
актуализирующие внутреннее, сущностное, 
развивающее. Проявляющиеся через ментали-
тет народа, действующие в окружающем ма-
териально-вещественном мире объективные 
законы, способствуют гармоничной адаптации 
и социализации, при необходимости создавая 
психозащитные механизмы. Наличие в мен-
тальности российского (русского) человека ду-
ховных основ, делает возможным соприкосно-
вение с духовными, сверхобъективными зако-
нами, детерминирующими самоактуализацию 
духовно-нравственного потенциала личности. 
Устойчивость духовного в пространстве позво-
ляет прояснять сущностное в развитии и необъ-
яснимые, с точки зрения науки, талантливые 
явления и прозрения личности. 

Цели и задачи

В связи с вышеизложенным целью работы 
становится рассмотрение комплекса условий, 
позволяющих обеспечить самореализацию ду-
ховно-нравственного потенциала личности, об-
условленного ментальностью народа России. 

Реализуется цель путем постановки следую-
щих задач:

1) определить духовно-нравственный потен-
циал личности, как глубинную сущностную ду-
ховную часть целостного потенциала лич ности;

2) рассмотреть условия самореализации ду-
ховно-нравственного потенциала личности в 
социокультурном пространстве Российского 
общества, при которых личность самоопределя-
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ется по отношению к духовному, реализуя свой 
духовно-нравственный потенциал.

Методология исследования

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили культурно-исторический, 
деятельностный и гуманистический подходы, 
нормативно-ценностная концепция социально-
го действия. Рассмотрение развития потенциала 
для самореализации в контексте индивидуаль-
ного развития (онтогенеза), исторического раз-
вития (филогенеза), пути от низшего к высше-
му, состояния от старого к новому, позволяет 
использовать рефлексивный подход (Лепский, 
2009:208; В.Е. Лепский, 2010:255). Благода-
ря данному подходу осуществляется переход к 
позднеклассической рациональности, преодоле-
вающей ограниченность классической и неклас-
сической рациональности – через метасубъекта 
и саморазвивающуюся среду на основе реф-
лексивной активности, привлечения культуры, 
сборки субъектов стратегического управления, 
критериальной поддержки с глубоким учетом 
факторов субъективности. В основу исследова-
ния положен субъектный подход, подразумева-
ющий концепцию субъекта, как специфического 
способа организации целостной системы, где его 
сущность рассматривается через упорядочен-
ность, целостность и гармоничность разрешения 
противоречий. Позволяет обобщить философ-
скими суждениями метатеорию различных науч-
ных дисциплин и объединить единой целью все 
подходы и теории разработанная А.В. Лубским 
(Лубский, 2016: 59–73) трансдисциплинарная 
методология – синтез научных дисциплинарных 
и интердисциплинарных знаний на более высо-
ком метатеоретическом уровне. 

Результаты исследования

Д.Б. Казанцева определила основание по-
тенциала личности, как сущностное, генетиче-
ски исходное, разворачивающееся потенцией 
сущностных жизненных сил через субъектное 
становление в движении к акме (Казанцева, 
2020:50–55]. Рассматривая в данном ракурсе 
духовно-нравственный потенциал, выделим его 
первоосновой духовность и нравственность. Ду-
ховно-нравственный потенциал, таким образом, 
начинает представать как глубинная сущност-
ная духовная часть целостного потенциала лич-
ности, основа, определяющая движущие силы, 

глубинное «Я» человека и его потенции, изна-
чально свернутая, познаваемая лишь сакраль-
ным мироощущением и выражаемая совестью, 
разворачивающаяся из глубины потенцией сущ-
ностных жизненных духовных сил субъекта, в 
условиях духовного пространства, способству-
ющего актуализации ядра потенциала, его само-
реализации, достижению акме. 

Исследование вопроса реализации духовно-
нравственного потенциала показывает первооче-
редную необходимость наличия социокультур-
ного пространства наполненного духовно-нрав-
ственным, пространства формирования метас-
мыслов. Благодаря нравственным принципам, 
подчиненным духовности, в таком пространстве 
вводятся в материальный мир духовные ограни-
чения, создающие единую духовно-материаль-
ную канву целостности человеческого бытия, 
очерчивающие границы движения потенциала. 
Соблюдение нравственных норм снимает дихо-
томию внутреннего и внешнего, гармонизирует 
внутренний мир личности, способствует транс-
формации физических инстинктов в нормиро-
ванную нравственностью активность, влияя тем 
самым на регуляцию всех внутренних и внеш-
них действий. Нравственные нормы являются 
фильтром, пропускающим все содействующее 
самореализации духовно-нравственного потен-
циала. Соединяющееся внутреннее, потенциаль-
ное с высшим, сущностным формирует духовно-
нравственного отношения личности к миру.

Внутренний (ментальный) мир личности 
является частью реального, внешнего мира, ко-
торый существует лишь при условии деятель-
ности в нем личности, как неразрывной инте-
гральной его части (Леонтьев, 2001:266). По 
мнению ученых, осуществление личных целей 
и интересов человек достигает лишь при непо-
средственном соприкосновении с внешним ми-
ром (Выготский, 1986:54–59). Во внешней сре-
де реализуется «интраиндивидуальная струк-
тура» личности (Ананьев, 2005: 174-286; Ана-
ньев, 1967:235-249; Ананьев, 2001:131-183), а 
именно индивидуальные особенности высшей 
нервной деятельности, потребности, установ-
ки, чувства, способности, личностные смыслы, 
ценностные ориентации, система навыков, при-
вычек, знаний, отражающих индивидуальный 
опыт человека и усвоенный опыт человечества 
(Шорохова, 1969:363). 

Детерминантами развития россиянина (рус-
ского человека), фактором социализации лично-
сти, помогающим личности самоопределиться 
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и при идентификации с духовным, реализовать 
духовно-нравственный потенциал, становятся 
духовно-нравственные ценности. Сложившие-
ся в процессе специфического развития России, 
обеспечивающие на протяжении многих веков 
необходимое стабильное существование и раз-
витие общества, как единого социального орга-
низма, они гарантированы уникальной традици-
онностью и нравственными принципами. 

Субъективирующиеся духовные ценности, 
принципы и нормы являются метафизическим 
основанием духовно-нравственного потенциала 
самореализации личности. Они усиливают мо-
тивы и побуждают к работе над собой, оказыва-
ясь целостной развернутой программой совер-
шенствования личности, принадлежащей опре-
деленному ментальному человеческому бытию. 
В результате, личность, как активный субъект 
деятельности, становится инициативной в про-
цессе своего совершенствования, не «жертвой 
обстоятельств», самостоятельно создает условия 
достижения целей самореализации. Гармониза-
ция ее бытия в мире всегда обеспечена внешним 
ограничением, а именно системой универсаль-
ных трансцендентных ценностей. 

Изучение российской ментальности и про-
цесса идентификации личности с основополага-
ющими ментальными смыслами, Д.Б. Казанце-
вой, Е.Г. Климовой, Т.Е. Чернышевой (Казан-
цева, Климова, 2015:190; Казанцева, Климова, 
Чернышева, 2020: 174-188) показало, что ду-
ховно-нравственные ценности являются ядром 
российской идентичности. Механизм формиро-
вания идентичности и ее ценностной основы, 
заключается в присвоении, интериоризации ду-
ховно-нравственных ценностей личностью ре-
бенка в ходе воспитания и самовоспитания, при 
погружении в общественно-полезную и соци-
ально-культурную деятельность. Посредством 
идентификации «в трех плоскостях: эмоциональ-
ном (формирование позитивного, эмоционально 
привлекательного и притягательного образа), 
когнитивном (становление знаниевых компо-
нентов), поведенческом (формирование устано-
вок относительно поведения)» социальная среда 
влияет на целостное становление личности рос-
сиянина и формирование ее субъектности. 

Ориентируясь на внутренние убеждения и 
установки, задействуя субъектность как ресурс, 
личность развивает свою субъективность благо-
даря соприкосновению реального действия с за-
труднением, в результате чего, рефлексируя на-
ходит способ преодоления затруднения. Во всех 

психических механизмах – интеллектуальном, 
чувственном, самоорганизационном (волевом) 
и их единстве при этом происходят изменения. 
Такое самовоспитание целенаправленно форми-
рует личность, в соответствии с социокультур-
ными, традиционными для России нормами и 
смыслами. 

Именно в процессе воспитания и самовос-
питания, заключающемся в освоении знаний 
культуры и образцов нравственного поведения, 
происходит освоение духовно-нравственных 
ценностей, необходимое для самореализации 
духовно-нравственного потенциала. Личность 
развиваясь, присваивает духовный опыт своих 
предков и всего человечества, и воспроизводит 
этот опыт в своей деятельности. По мнению 
И.П. Павлова (Ярошевский6 2004:358), воспи-
тание есть и механизм обеспечения сохранения 
исторической памяти популяции. 

О.С. Анисимов (Анисимова, 2015:536), осу-
ществляя акцент на влияние духовного на про-
цесс формирования личности, в своих много-
численных работах показал, что объективные 
воззрения человека на мир и реализацию своего 
потенциала, своего предназначения формируют-
ся в процессе непосредственно духовного вос-
питания, подразумевающего трансляцию вос-
питуемым высших духовных критериев самоор-
ганизации. Автор подробно описал проявление 
потенциального в конкретно исторических усло-
виях развития России. Ученый неоднократно в 
своих трудах отмечал необходимость в процессе 
воспитания личности опираться на культурно-
духовный код своего народа, как осознаваемое и 
неосознаваемое средство его самоопределения. 
Он утверждал, что самосознание себя, специфи-
ки этнического и культурно-духовного кода, по-
ложительного потенциала славянства, историче-
ского и цивилизационного прошлого определяет 
возможности будущего каждой личности в дан-
ной стране. 

Действительно, сложившиеся в России вза-
имоотношения с социумом, традиционный ба-
ланс духовного и материального определяют и 
формируют состояние потребностей, мотивов, 
притязаний, способностей, мировоззрения, ха-
рактера личности. Влияние духовного простран-
ства на биосоциальный фактор обуславливает 
выбор личностью возможных вариантов разви-
тия и детерминирует осознанность выбора спо-
соба жизни, наиболее соответствующего ее при-
родным возможностям и особенностям; понима-
ние основ раскрытия потенциала и влияния на 
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его реализацию условий воспитания и обучения; 
достижение в духовном пространстве развития 
состояния целостности, гармонии, позволяюще-
го активно и самостоятельно создавать условия 
успешной самореализации, решать поставлен-
ные задачи; механизм запуска внутреннего ис-
точника активности, внутренней мотивации и 
становление самомотивирующейся личности. 

Целостное рассмотрение духовно-нрав-
ственного потенциала личности, как потенциала 
сущностных сил человека, разворачивающихся 
в духовном пространстве, позволяет интерпре-
тировать сущность потенциала личности, с по-
зиции динамически изменяющегося субъекта, 
реализующегося в процессе движения по сту-
пеням личностного развития к акме. С точки 
зрения О.С. Анисимова (Анисимова, 2008:482), 
этапы такого становления – «лестница типов бы-
тия», включает шесть ступеней – жизнедеятель-
ностную, социодинамическую, социокультур-
ную, деятельностную, культурную и духовную. 
Каждая ступень различается характером взаимо-
действия человека с обществом, его самооргани-
зацией, имеющей относительную самостоятель-
ность развития и функционирования психиче-
ских механизмов динамически воздействующих 
друг на друга.

По мнению автора, на этапе духовного раз-
вития появляются особые требования к высше-
му развитию и динамической гармоничной вза-
имосвязи всех психических механизмов, совме-
щенности в их соразвитии. Стремясь к достиже-
нию одноуровневого гармоничного состояния, 
один механизм, развиваясь, вызывает развитие 
(или доразвитие) других механизмов. При этом, 
гармоничная организация механизмов предпо-
лагает максимальную готовность к воспроизвод-
ству внутреннего бытия в разных типах сред, ре-
ализацию функций. Положительным моментом 
при этом могут быть – нахождение организма в 
«зоне» оптимальных для развития внутренних и 
внешних условий. На этом этапе большое значе-
ние отводится динамике развития субъективно-
сти, проявлению духовно-нравственных ценно-
стей. Самореализация потенциального начинает 
осуществляться с опорой на духовный механизм 
и высшую развитость психических механизмов. 
Именно на этом этапе можно говорить о полноте 
реализации потенциального, как целостного, так 
и особого, духовно-нравственного. 

При этом отметим, что дисгармония в про-
цессе связанности механизмов на одном уровне 
и при совмещении разноуровневых состояний 

различных механизмов ведет к снижению по-
тенциальности бытия психофизического и эф-
фективность бытия социального. Длительность 
дисгармонизации приводит к сбою и появлению 
ограничений достижения высших уровней субъ-
ективного развития, затруднению и даже невоз-
можности возврата в гармоничное состояние. 
Началом дисгармонизации может выступить 
яркое преимущественное развитие одного из 
механизмов, не учитывающее в своем развитии 
или мало учитывающее необходимость одновре-
менного развития других механизмов. В связи с 
этим, проявление дисгармонии функционирова-
ния и развития становится основополагающей 
проблемой при самореализации потенциала, 
нуждающейся в устранении. 

Обсуждение

Отсутствие полноты понимания механизмов 
функционирования потенциального приводит к 
тому, что создание комплекса условий для до-
стижения самореализации потенциала лично-
сти усложнено. В результате не раскрываются в 
полном объеме движущие силы, глубинное «Я» 
человека, нивелируются его результаты. Иссле-
дования Н.В. Кузьминой (Кузьмина, 1989: 91) 
показывают низкую самореализацию подавля-
ющего большинства населения нашей страны. 
Связывая самореализацию с достижением про-
фессионализма, автор делает вывод, что про-
фессионалами становятся только 5 % населения. 
А.А. Деркач (Деркач, 1993:156), отмечая, что, 
так как потребности в самореализации у пода-
вляющего большинства людей остаются наиме-
нее удовлетворенными, а, следовательно, остро-
актуальными, это влияет на развитие личности, 
ее самооценку, приводит к негативным послед-
ствиям для нее и для общества. Для того, чтобы 
изменить ситуацию и личности достичь вершин 
в развитии – акме, автор предлагает осущест-
влять целенаправленное воспитание с раннего 
детского возраста.

Осознание необходимости создания ком-
плекса мер, способствующих самореализации 
потенциала личности и, непосредственно, само-
реализации духовно-нравственного потенциала 
личности, характерного для российской мен-
тальности, достигается рассмотрением понима-
ния его характеристик, механизма и закономер-
ностей реализации. Так, Д.А. Леонтьев (Леон-
тьев, 1997:156–176), процесс самореализации 
определил, как процесс опредмечивания сущ-
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ностных сил человека, мотивированного стрем-
лением продолжить свое бытие как личности в 
других людях через их изменение и трансляцию 
своей индивидуальности в создаваемых произ-
ведениях. Под сущностными силами автор по-
нимает определенные универсально-деятельные 
способности, наполненные конкретно-историче-
ским содержанием. С позиции общества – кон-
кретно-исторические общественные отношения, 
облеченные в форму деятельных способностей 
людей, реализующих эти отношения. 

Так как в процессе самореализации люди не-
прерывно обмениваются сущностными силами 
и, таким образом, взаимно обогащают друг дру-
га, они создают цепочку поступательно развива-
ющегося исторического процесса, способствуя 
его развитию через сохранение сущностного. 
Единичные человеческие ресурсы складыва-
ются, увеличивая общественные возможности. 
При этом, по мнению Э.В. Галажинского (Гала-
жинский, 2000:30–33), самореализации достига-
ет именно тот, кто развил сущностные силы до 
уровня превосходящего исторически накоплен-
ные родовые способности человечества и обо-
гатил их. 

Сбалансировать ситуацию и осуществить 
формирование продуктивной личности в со-
циуме, реализующей свой потенциал, с точки 
зрения Е.В. Селезневой (Селезнева, 2004:84–95) 
помогают процессы, регулирующие движение 
по специфическим этапам или стадиям само-
развития, которыми выступают самоактуализа-
ция, самосовершенствование и самореализация. 
Сущность самоактуализации состоит в процессе 
самоорганизации, упорядочивании компонентов 
системы потенциала саморазвития в состоянии 
неустойчивости. Сущность самосовершенство-
вания – в опредмечивании сущностных сил че-
ловека, трансляции его индивидуальности через 
результаты труда, изменения в себе самом. Сущ-
ность самореализации в противоречивом движе-
нии человека к раскрытию потенциала самораз-
вития в ходе жизненного пути, представляющего 
собой социально-историческое, специфическое 
для человека качество индивидуального бытия, 
жизни человека как личности. 

Таким образом, с точки зрения ряда авторов, 
можно определить, что остроактуальная потреб-
ность личности в самореализации, как опред-
мечивании сущностных сил человека, удовлет-
воряется при целенаправленном воспитании, с 
раннего возраста, продуктивной личности, чьи 
универсальные способности наполняются кон-

кретно-историческим содержанием, реализуе-
мым в дальнейшем в конкретно-исторических 
общественных отношениях, в пространстве ко-
торых организован обмен взаимно обогащающи-
ми людей сущностными силами. Необходимыми 
этапами развития становятся изменения в себе 
самом и самоорганизация компонентов системы 
потенциала, опредмечивание сущностных сил 
и их трансляция в результаты труда, раскрытие 
потенциала саморазвития в ходе жизненного 
пути, в специфичном социально-историческом, 
для человека качестве индивидуального бытия, 
достижение профессионализма и вершин в раз-
витии – акме. 

А. Маслоу подчеркивал, что самоактуали-
зированные индивидуумы мотивированы пер-
спективой развития, управляемы высшими мо-
тивами, принимают высшие духовные ценности, 
поэтому они более зрелы и человечны и явля-
ются неким образцом «качественного челове-
ка», максимально выражающего человеческую 
сущность (Маслок, 1999:77-105). Анализ работ  
О.А. Анисимова (Анисимова, 2015:132) позволя-
ет сделать вывод, что личность, следует законам 
и нормам самореализации потенциального толь-
ко при условии самоопределения по отношению 
к духовному, существующему и хранящемуся в 
традиционной культуре России, принимая, та-
ким образом, себя частью высшего, духовного. 
Именно такое самоопределение запускает про-
цессы формирования субъекта, самодетермини-
рованного сущим, процесс самореализации его 
потенциала и развитие основных психических 
механизмов. 

Раскрывая потенциализацию, как процесс 
перехода «нечто» из состояния проявленности 
в состояние непроявленности, а потенциаль-
ность как суммарную изменяемость нефикси-
рованного множества «нечто» в пространстве 
и времени, автор подчеркивает, что адекват-
ность бытия человека и сообществ может быть 
лишь при соответствии первопричинам бытия, 
в универсуме и при вписанности в универсум. 
Именно это, а также следование «законам», 
вытекающим из первопричины, позволяет до-
стичь «идеала» духовного бытия, что и явля-
ется общим предназначением и смыслом жиз-
ни как отдельно взятого человека, так и всего 
сообщества людей. Опорой при этом является 
потенциал высших психических механизмов, 
имеющийся у людей, а также внутренняя «уни-
версумальная» интуиция, присущая от рожде-
ния. Способствуют духовному самоопределе-
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ниию и выявлению духовного «требующего Я» 
частные механизмы, а именно мышление, со-
знание, самосознание, воля, самоопределение, 
рефлексия и т. п. 

Показывая закономерности самореализации 
потенциального в особенностях российского 
бытия, имеющего духовно-нравственные ос-
нования, отмечая, что реализация потенциала 
осуществляется в благоприятных условиях по-
этапного движения по лестнице бытия к дости-
жению духовного уровня, автор, в какой-то мере 
затрагивает и основы духовно-нравственного 
потенциала. 

Многочисленные научные исследования 
создают особую призму комплексного анализа 
данной проблематики. В них особо ясно про-
является то, что для человека интеллектуаль-
ной мыслительной культуры раскрытие духов-
но-нравственного потенциала сопряжено с по-
стижением духовной культуры, позволяющей 
осуществить исследование данного потенциала 
глубже, сущностно. Такой подход позволяет 
разграничить такие феномены как «потенциал» 
и «духовно-нравственный потенциал», постичь 
их общее и специфичное, особенное.

Заключение и выводы

Самореализация духовно-нравственного по-
тенциала личности выступает средством, спосо-
бом достижения общественного результата. Вы-
ражая духовное и сущностное через материаль-
ное, личность сопрягает индивидуальную цель 
своего развития с созидательной целью развития 
общества. Для достижения такого результата и 
его стабилизации:

1. Духовно-нравственный потенциал не-
обходимо рассматривать как глубинную сущ-
ностную духовную часть целостного потенциа-

ла личности, основу, определяющую движущие 
силы, глубинное «Я» человека и его потенции.

2. Процесс создания комплекса условий для 
самореализации духовно-нравственного потен-
циала личности подразумевает в первую оче-
редь организацию индивидуального развития 
личности (онтогенеза) и учет исторического 
развития (филогенеза), в духовном простран-
стве российского общества. При социализации в 
таком социокультурном пространстве личность 
самоопределяется по отношению к духовному, 
реализуя духовно-нравственный потенциал. 

3. Социокультурное пространство и все сфе-
ры жизни личности должны быть насыщены ду-
ховно-нравственными ценностями. Традицион-
ное создание в России полного ресурсного про-
странства, наполненного духовным, выступает 
главным фактором процесса самореализации 
духовно-нравственного потенциала личности. 
Именно исторически выверенная идентичность 
и ментальность Российского общества, с харак-
терными для него, духовно-нравственными цен-
ностями, влияет на становление личности и реа-
лизацию её потенциала. 

4. Реализация осуществляется в социальных 
условиях сложившегося исторического бытия 
при организованном движении личности к выс-
шим духовным сущностным основам ее развития 
по ступеням лестницы бытия, – жизнедеятель-
ностной, социодинамической, социокультурной, 
деятельностной, культурной и духовной. 

5. Полнота общественного бытия, обеспе-
ченная традиционными духовно-нравственны-
ми стандартами культуры, позволяет поэтапно 
разворачиваться в духовном пространстве сущ-
ности потенциала и его глубинной сущностной 
духовной части, раскрывающейся сущностными 
силами именно субъекта ради достижения акме 
– духовных вершин самореализации личности.
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