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Аннотация: В статье рассмотрены потенциал человека и общности через 
анализ динамики их развития. Автор вводит понятие потенциальное свой-
ство системы и предлагает к обсуждению схему его развития через переход 
от препотенциального (неосознаваемого) – к потенциальному (осознава-
емому) – далее, к пропотенциальному (осмысленному). Кривая развития 
потенциального свойства включает отрезки (этапы развития), соединенные 
точками, обозначающими содержательные и переходные характеристики 
динамической конструкции: базальная точка, точка бифуркации, точки ак-
тивации и успеха. Обозначены направления дальнейшего исследования по 
заданной тематике.
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Summary: The article examines the potential of a person and community 
through the analysis of the dynamics of their development. The author 
introduces the concept of a potential property of the system and suggests 
for discussion a scheme of its development through the transition from 
the prepotential (unconscious) to the potential (conscious) – further, 
to the propotential (meaningful). The development curve of a potential 
property includes segments (stages of development) connected by 
points denoting meaningful and transitional characteristics of a dynamic 
structure: basal point, bifurcation point, activation and success points. 
The directions of further research on a given topic are indicated.
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Введение

Понимание потенциала в гуманитарных исследо-
ваниях связано с ее имплицитным содержанием 
– скрытыми возможностями, которые могут быть 

использованы при определенных условиях для реше-
ния практических задач и достижения целей. Более того 
потенциал рассматривается «как направленность, при-
дающая человеческой жизни ценность и смысл» [1, с. 47]. 
Данная трактовка обозначает экзистенциальную значи-
мость потенциала, подчеркивает актуальность исследо-
ваний в данном направлении, усиленную стремительной 
динамикой во всех сферах нашей жизни. В подтвержде-
нии тезиса можно отметить растущий в последние годы 
интерес научной общественности к данной тематике. 
Потенциал рассматривается исследователями с разных 
сторон и в разных аспектах: как человеческий, личност-
ный, трудовой, профессиональный, кадровый, лидер-
ский, командный, адаптационный, духовный – и это еще 
не полный перечень. Увеличивается количество и меж-
дисциплинарных исследований, потому что проблему 
потенциала человека и общности по-другому рассма-
тривать явно не продуктивно.

Мы определяем, что потенциал, как категория 
гуманитарного научного знания, обозначает напря-
женность между актуальным ресурсным состоянием 
системы и возможностями использования этих ресур-
сов. Разрядка данного напряжения приводит к перехо-
ду потенциальной психической энергии в актуальную. 
С другой стороны, потенциал – часть неразрывного 
диалектического процесса: актуальное порождает 
потенциальное, а потенциальное формирует акту-
альное. Значение потенциала как категории культур-
но-исторической эволюции человеческой общности 
велико. Можно сказать, что потенциал человека – это 
то, что сохраняет культуру и творит историю. По-
тенциал формируется и проявляется в целенаправ-
ленной деятельности человека или общности. Важной 
в понимании сущности потенциала становится кате-
гория «границы возможного» – эти условные границы 
«устанавливаются» с помощью сдерживающих или 
активизирующих потенциал факторов (внутренних и 
внешних), и могут «исчезать» в сознании индивида или 
в групповом сознании во время пиковой активности 
(например, в состоянии потока).
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Схема развития потенциального свойства 
системы в гуманитарном исследовании

Потенциал системы (человека или общности) в гума-
нитарном исследовании состоит из взаимосвязанных 
потенциальных возможностей, находящихся в много-
уровневом динамическом единстве, рассмотрение от-
дельных элементов которого в отрыве друг от друга 
возможно теоретически. Такие элементы назовем по-
тенциальными свойствами системы, и для их описания 
используем нижеприведенную схему (Рисунок 1) и пояс-
нения к ней.

Потенциальное свойство системы – это гибкая струк-
тура, включающая отдельные потенциалы индивидуумов 
(индивидные свойства, способности, черты характера, 
мотивы, установки и цели) и их совокупность в общности 
(больших, средних и малых группах, а также микрокруппах) 
– потенциалы общности, условно относящиеся к отдельной 
направленности деятельности, включенной в поле иссле-
дования. Потенциальным свойством можно считать, напри-
мер, лидерский потенциал или потенциал музыкального 
творчества – в потенциале человека; потенциал слажен-
ности, сплоченности, комплементарности – в потенциале 
малой группы; общекультурный потенциал или потенциал 
здоровья нации – в потенциале большой группы.

Кривая развития потенциального свойства включена 
в систему координат, где ось х обозначает время (t), а ось 
у – качественные характеристики, отражающие состоя-
ние потенциального свойства, назовем эту ось «эффек-
тивность» (e).

Первая точка кривой развития потенциального свой-

ства – ненулевой уровень эффективности и нулевой 
уровень времени – начало рождения системы, уже име-
ющей потенциал: индивидные свойства человека (Б.Г. 
Ананьев), включающие тип нервной системы, характе-
ристики темперамента, задатки, способности и т.п.; в схе-
ме развития потенциального свойства общности эта точ-
ка имеет тоже самое расположение: нулевой временной 
уровень – начало деятельность конкретной группы; не-
нулевая сумма индивидных свойств участников группы 
и ее синергетические производные. Эту точку назовем 
«базальной», следуя подходу польского психолога Кази-
межа Обуховского, разделяющему в схеме организации 
личности две достаточно автономные подсистемы: под-
систему программирующих свойств личности (перера-
ботка информации) и базальную подсистему – формаль-
ные параметры личности, ее индивидные свойства [2].

Развитие потенциального свойства системы происхо-
дит не по прямой, а по экспоненте (непрерывный рост с 
коэффициентом), что обусловлено синергетическим эф-
фектом взаимовлияния программируемой подсистемы, 
которая включается в работу на этом этапе, и базальной 
подсистемы. Это первый этап развития потенциального 
свойства – оно уже зарождено, но не готово к проявле-
нию в реальности. Потенциальные возможности систе-
мы формируются, но пока не могут быть проявлены – это 
препотенциал, накопление ресурса, включающего раз-
розненные элементы, тяготеющие к объединению в це-
лое. Использованная нами приставка пре-, происходит 
от лат. prae (перед, впереди) и означает предшествова-
ние, нахождение перед чем-либо. Это уже потенциал, но 
не воспринимаемый системой как ресурс, возможности.

К примеру, девочка, имеющая определенную консти-

Рис. 1. Схема развития потенциального свойства системы
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туцию, гибкость, чувство ритма и понимание прекрасно-
го может стать видной спортсменкой в художественной 
гимнастике или фигурном катании, но пока на горизонте 
жизненного пути не замаячили такие перспективы – эти 
потенциальные возможности скрыты и ждут своего часа. 
Их развитие все равно происходит: человек осваивает 
свои индивидные свойства, корректирует их, они до-
полняются, видоизменяются в процессе социализации. 
Обычно потенциал понимается в научных исследовани-
ях именно как «скрытые способности и возможности, ко-
торые полежат выявлению и включению в деятельность 
с целью более полной самореализации субъекта в ней» 
[3, с. 75]. Другой пример может продемонстрировать 
развитие группового потенциального свойства: создан-
ная проектная группа из специалистов, ранее не рабо-
тавших друг с другом, не понимающих на что способны 
другие участники команды, на первом этапе своего су-
ществования представляет собой довольно аморфное 
объединение, которому предстоит стадия знакомства, 
притирки для понимания своих групповых потенциаль-
ных возможностей.

Вклад индивидных свойств в процесс развития лич-
ности и, в целом, в эволюционно-исторический процесс 
(А.Г. Асмолов), рассматривается в психологической на-
уке как предпосылки этого развития, усиливающие свое 
влияние через преобразование в целенаправленной 
деятельности. Биологическое и социальное в челове-
ке неразрывно связано, это выражается прежде всего 
в том, что индивидные (биологические, генетические) 
свойства подготовлены к совместной деятельности, со-
циальному образу жизни, способствуют включению в 
него, преобразуются под его влиянием. В процессе он-
тогенеза и социогенеза препотенциальное дополняется 
информацией о мире, знаниями, навыками, а задатки и 
в целом индивидные качества преобразуются с учетом 
этого развития: подстраиваются под образ жизни, ком-
пенсируются при напряженности их соответствия появ-
ляющимся жизненным смыслам. 

Вторая точка кривой развития потенциального 
свойства – точка бифуркации (от лат. bifurcus – «раз-
двоенный», разделение, разветвление). Это тот момент 
развития системы, когда потенциальные свойства, зало-
женные природой и уже дополненные в процессе соци-
ализации, или станут проявлять себя через разного рода 
явления (в индивидуальном и групповом поведении, 
мыслях и эмоциях, коллективном творчестве и т.д.) или 
останутся запертыми в клетке страхов, запретов, само-
ограничений. 

Возвращаясь к нашей одаренной, но еще не знаю-
щей об этом девочке, представим, как она завороженно 
наблюдает за грациозно двигающейся гимнасткой или 
фигуристкой. Очарованная красотой движения, девочка 
преображается: «Я тоже хочу также красиво двигаться». 

Осознавая ситуацию такой, девочка может принять ре-
шение вступить на путь спортивной карьеры, начать це-
ленаправленную деятельность. Или же девочка грустно 
опускает глаза и думает: «Я так никогда не смогу, у меня 
все равно не получится». Не будем вдаваться в подробно-
сти того, какие сценарные планы привели ее ко второму 
заключению (очевидно, что программируемые свойства 
могут работать как в плюс, так и в минус относительно 
уверенности в своих потенциальных возможностях), 
но нам интересен сам выбор: в точке бифуркации про-
исходит осознание возможности или невозможности 
перехода потенциального в актуальное; здесь динамика 
потенциального свойства или приобретает дополни-
тельное ускорение или замедляется, оставаясь нереали-
зованной надеждой или несбыточной мечтой. 

В данном примере наглядно продемонстрировано 
как личность задает «означение» своим индивидным 
свойствам и определяет направленность потенциала, 
делает осмысленный выбор цели и средств ее достиже-
ния, что приводит не только к профессиональному само-
определению (выбору профессионального стиля), но и 
становлению индивидуальности (выбору индивидуаль-
ного стиля). Индивидуальный стиль по Е.А. Климову – это 
«индивидуально сообразная система психологических 
средств, к которым сознательно или стихийно прибега-
ет человек в целях наилучшего уравновешивания своей 
(типологически обусловленной) индивидуальности с 
предметными… условиями деятельности» [4, с. 48].

В групповом примере нахождение в точке бифурка-
ции выглядит аналогично: группа или успешно проходит 
стадию притирки и «ближнего боя», перейдя к целена-
правленной деятельности, или, терзаемая межличност-
ными противоречиями, распадается, так и не начав пол-
ноценную совместную деятельность. 

Позитивное разрешение бифуркационной коллизии 
переводит систему в этап «проб и ошибок», когда нара-
щиваются потенциальные свойства уже на мотивацион-
но-целевой основе. Запуск мотивационных механизмов 
происходит, когда неосознаваемые препотенциальные 
свойства стали осознаваемыми, а значит перестали быть 
препотенциальными. На этом этапе стоит ожидать дви-
жение кривой развития потенциального свойства по 
еще более крутой экспоненте. Степень значения этапа 
определяется тем, как пройдет проверка потенциально-
го свойства на прочность: система проверяет потенци-
альное, предоставив ему возможность себя показать в 
деле (в деятельности). 

Наша девочка приходит в спортивную секцию, с боль-
шой долей вероятности, при содействии референтных 
старших – содействие мы рассматриваем не только как 
основу социализации, но и как существенный механизм 
в развитии потенциальных свойств личности. В секции 
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юная спортсменка через пробы и ошибки как бы тести-
рует свои потенциальные возможности – оценивает (со-
знательно и неосознанно) их размер и силу, превраща-
ет их в навыки. Важно отметить, что развитие навыков 
происходит на протяжении всей жизни индивида на ос-
нове индивидуального опыта, что убедительно показы-
вает Н.А. Бернштейн на примере развития моторики [5]. 
Тренировка по закреплению умений и формированию 
навыков является, пожалуй, основным инструментом 
перевода потенциального в актуальное. «Вся диалекти-
ка развития навыка как раз и состоит в том, что там, где 
есть развитие, там каждое следующее исполнение луч-
ше предыдущего, т.е. не повторяет его; поэтому упраж-
нение есть, в частности, повторение без повторения» 
[5, с. 327].

Этап «проб и ошибок» на примере группы выглядит, 
как экспериментирование в групповой деятельности, 
сопровождающееся нарастающей интериоризацией об-
щих целей и ценностей в личностное пространство каж-
дого. На этой основе формируются групповые навыки, 
появляется слаженность в совместной работе, точнее, в 
выполнении отдельных ее элементов. Более четко обо-
значаются ролевые установки, появляются симпатии и 
антипатии, формируются микрогруппы. 

Третьей точкой кривой развития потенциального 
свойства становится точка активации потенциала 
(переход потенциального в актуальное) – уверенное 
проявление потенциальных свойств в деятельности, ко-
торое ощущается, например, через чувство компетент-
ности и профессионализма в работе, а также в состоянии 
потока (по М. Чиксентмихайи, когда то, что ты делаешь 
приносит ощущение счастья, потому что способности и 
нетривиальная трудность, сложность, заложенная в дея-
тельности, находятся в равновесии [6]).

Девочка, из нашего примера, уверенно выступает 
на соревнованиях, ей нравится свой новый статус спор-
тсменки, у которой получаются даже сложные элементы. 
Освоенная «роль для себя» может считаться результа-
том перехода потенциального в реальное: «я могу это 
делать, я стал(а)… (кем-то, каким-то)». Группа в данной 
точке переживает свой первый командный успех, за-
рождается «Мы-чувство», пока как предчувствие спло-
ченности, мощности коллективного действия. 

Активизация потенциала возможна как извне (внеш-
няя детерминация), так и изнутри (внутренняя детер-
минация). Внешняя детерминация объективизации 
потенциала в деятельности осуществляется через воз-
действие на человека со стороны общности, других 
людей, через заданные социальной средой рамки вза-
имодействия. Внутренняя детерминация обусловлена 
субъективной активностью человека, его способностью 
к самоопределению, самодетерминации (С.Л. Рубин-

штейн), ярко проявляемой в творческой деятельности. 
Внутренняя детерминация творческой деятельности 
рассматривается как акт субъектной активности по соз-
данию образа нового или обновленного объекта, про-
текающей в виртуальном пространстве личностного 
потенциала, инициированной его сущностными силами, 
потребностями и способностями [7, с. 182]. Внутренняя и 
внешняя детерминация активизации потенциала – взаи-
модополняющие и взаимообуславливающие понятия, их 
стоит рассматривать как единый процесс, имеющий две 
стороны. 

После перехода потенциального в актуальное, раз-
витие потенциального свойства не завершается, что 
следовало бы ожидать, но потенциальные возможности 
человека безграничны, а значит мотивационно-целевая 
сфера будет подвигать его на движение вперед, на раз-
витие собственных систем, интеграцию потенциальных 
свойств, стремление к самоактуализации, проявление 
лучшего в себе в совместной деятельности. Это идеаль-
ная модель. Ее мы можем наблюдать, видя непрерывный 
рост профессионализма увлеченного человека, или но-
вые успехи сплоченной проектной, управленческой или 
спортивной команды. Майкл Мэрфи, в работе «Будущее 
тела» показывает, что человек реализует за свою жизнь 
только небольшую часть своего потенциала, и опреде-
ляет направления поиска причин этого и возможностей 
дальнейшей эволюции человека, способного макси-
мально использовать свой потенциал. Ученый считает, 
что «каждая социальная группа стимулирует развитие 
только каких-то определенных человеческих способ-
ностей, пренебрегая другими или подавляя их, мы все 
больше начинаем понимать, что все мы обладаем огром-
ным потенциалом в плане развития» [8, с. 21].

Если на этапе препотенциала сам потенциал был 
не осознаваем, а на следующем потенциальном этапе 
уже осознаваем, то на этапе реального проявления по-
тенциала – он становится осмысленным, встроенным 
в смысловую карту личности или общности. Этот этап 
можно назвать пропотенциал. Здесь приставку про- мы 
используем в ее старорусском значении «ради», «для», 
т.е. придаем понятию потенциал смысловое значение, 
переносим его из операциональной сферы (сферы воз-
можностей – при анализе потенциала общности) в сферу 
направленности – ценностно-мотивационную. 

На этом этапе особое значение имеют установки и 
ценности индивидуума или преобладающие в культуре 
общности, определяющие отношение к действительно-
сти, миру: как к тому, что должно быть стабильным или 
тому, что изменчиво и способно развиваться. Стрем-
ление к стабильности воспринимается в современном 
быстроменяющемся мире как неплохая, но утопическая 
идея. Приверженцы стабильности считаются консерва-
торами – противниками инноваций и развития. Такая 
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установка сдерживает развитие потенциала системы. 
Сторонники прогресса, понимающие неотвратимость 
изменений и важность управления этим процессом от-
личаются инициативностью и проактивным поведени-
ем. Инициативность/проактивность «определяется как 
устойчивое стремление индивида сосредотачивать свое 
внимание, силы, ресурсы на формировании образов же-
лаемого будущего — как лично своего, так и доверенных 
ему дела, деятельности, субъектов, объектов, а также на 
их реализации, воплощении в жизни» [9, с. 6]. 

Здесь мы видим неразрывную связь развития каждо-
го индивидуума, общества и мира в целом, как понятия, 
объединяющего сущее. В этой сингулярности и проис-
ходят процессы превращения потенциального в акту-
альное через исполненность развития совершенствую-
щегося субъекта, который, в процессе эволюции может: 
раскрыть как самого себя, так и дать дорасти до полноты 
всему сущему [10, с. 5]. Для индивидуума такое воспри-
ятие жизни зарождается на пути становления личности 
и закрепляется при осознании своей индивидуальности. 

Стоит предположить, что переход потенциально-
го свойства в актуальное в групповой деятельности 
происходит на стадии изменений: согласно теории не-
устойчивого равновесия развитие группы происходит 
скачкообразно – периоды стабильности чередуются с 
относительно краткосрочными стадиями изменений [11; 
12]. Понимание подобных механизмов перехода в общ-
ностях, в том числе больших группах – задача отдельно-
го исследования.

Путь осмысленного развития потенциала труден, т.к. 
требует все больше и больше усилий: по нашей гипотезе 
после третьей точки на схеме развития потенциально-
го свойства системы экспонента через какое-то время 
становится менее крутой – ее непрерывный рост замед-
ляется, но не прекращается. Конечно, эта гипотеза тре-
бует своего экспериментального подтверждения, как 
и общая гипотеза об этапах развития потенциального 
свойства, что включено в планы нашего дальнейшего ис-
следования.

Точку начала замедления на этапе после перехо-
да потенциального в актуальное мы назвали точкой 
успеха – это четвертая точка нашей схемы, после ко-
торой траектория развития потенциала мало предска-
зуема. Это может быть второй точкой бифуркации: до-
стигнутый успех по-разному воспринимается людьми, 
кого-то это может раззадорить на новые, еще более 
высокие достижения, кто-то успокоится на достигну-
том и будет «почивать на лаврах», кто-то воспримет 
ситуацию успеха как аванс или невозможное (случай-
ность), которое нужно подтвердить новым успехом. За 
точкой успеха возможно движение к цели по достиже-
нию самоактуализации.

Идея заложенных в человеке самоактуализирующих-
ся потенций стала основной идеей гуманистической 
психологии. «Процесс разворачивания и раскрытия за-
ложенных потенций описывался в русле этого подхода в 
терминах «полноценного человеческого функциониро-
вания» (К. Роджерс), «самоактуализации» (К. Гольдштейн, 
А. Маслоу), «самореализации» (Ш. Бюлер), «личностного 
роста» (К. Роджерс, К. Мустакас). Прикладная ветвь этого 
движения получила известность под названием «движе-
ние человеческого потенциала» [1, с. 46]. Яркий предста-
витель гуманистической психологии Карл Роджерс под 
стремлением к актуализации понимает свойственную 
всем живым организмам направленность – стремление 
к росту, развитию, созреванию, стремлению проявлять 
и активировать все способности организма в той мере, 
в какой эта активация способствует развитию организма 
и личности [13]. Другой представитель гуманистической 
психологии Абрахам Маслоу поместил самоактуали-
зацию на вершину пирамиды потребностей человека. 
Самоактуализация по Маслоу – это непрерывная реа-
лизация потенциальных возможностей, способностей и 
талантов, как свершение своей миссии, или призвания, 
судьбы и т.п., как более полное познание и, стало быть, 
приятие своей собственной изначальной природы, как 
неустанное стремление к единству, интеграции, или вну-
тренней синергии личности. Одновременно с этим са-
моактуализация определяется им как полное использо-
вание талантов, способностей, возможностей [14]. Путь 
осознанного развития человеком своего потенциала, 
начинающийся после его пробуждения в точке активи-
зации по нашей схеме, – это путь самоактуализации 
личности.

Заключение

Развитие потенциального свойства встраивается в 
социально-исторический и культурный контекст общ-
ности. Особенность и некая парадоксальность этого 
процесса в том, что мы имеем неповторимый состав 
индивидных качеств и личностных характеристик: пред-
ставители одного биологического вида уже рождаются 
разными – с разным генетически обусловленным набо-
ром свойств, а далее, даже находясь в одинаковой среде 
в рамках заданной общности, по-разному осваивают эту 
среду – имеют отличительные характеристики личности, 
формируют свою индивидуальность. Как же в этой не-
разберихе выявить закономерности и установить взаи-
мосвязи? Общее мы находим в процессах, а не в резуль-
татах. Человек как субъект деятельности проявляется 
себя на основе социальной обусловленности – «обще-
ство… предоставляет «кирпичики», из которых индивид 
строит свою жизнь» [15, с. 57]. Можно ли при такой поста-
новке проблемы прогнозировать развитие потенциаль-
ных свойств и, в целом, поведение личности? Ответ на 
этот вопрос стоит искать в анализе факторов, детерми-
нирующих эти процессы. Этими факторами, по мнению  
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В.А. Ядова, «наряду с объективно заданными конкретны-
ми социальными обстоятельствами и общественными 
функциями, следует считать различные структурные об-
разования субъективных отношений индивида к внеш-
нему миру, которые, в свою очередь, подлежат объясне-
нию со стороны конкретных условий его социализации 
и его индивидуально-природных особенностей» [16,  
с. 17]. 

В целом, проблематика детерминации потенциала и 
динамики его формирования – активации – развития 
требует детального рассмотрения, что является целью на-
шего дальнейшего исследования. Кроме того, нерешен-
ными проблемами остаются вопросы соотнесения схемы 
развития потенциальных свойств с периодизацией пси-
хического развития человека. Очевидно, что первые эта-
пы становления личности и начало развития ее потенци-
альных возможностей соответствуют друг другу, при этом 
дальнейший ход жизненного пути и темпов психического 
развития происходит индивидуально и не совпадает по 
отдельным потенциальным свойствам (группам свойств) 
даже у конкретного человека, не говоря уже о разности 
сравнительных характеристик развития разных людей.

Проблема, в которую стоит еще погрузиться – это 
соотношение особенностей конкретных этапов разви-
тия личности с тем, как в соответствии с этими этапами 
проявляет себя личность, развивая и реализуя свои по-
тенциальные свойства. Учитывая особенности ведущей 
деятельности на разных этапах развития человека, мы 

можем утверждать, что выбор в точках бифуркации в схе-
ме развития потенциальных свойств будет отличаться в 
зависимости от уровня развития личности. Более того, 
с каждым следующим этапом жизни человек по-новому 
воспринимает свои потенциальные возможности, пере-
оценивает их с позиций «нового» психологического воз-
раста, с учетом жизненного опыта и, «добавленных» в 
ходе его получения, личностных смыслов. Дополнитель-
но здесь стоит изучить вопрос о влиянии внешних фак-
торов на выбор в точке бифуркации.

И третьей нерешенной проблемой мы обозначим 
анализ стратегии, вырабатываемой человеком, желаю-
щим реализовать себя в определенной деятельности, 
при недостатке потенциальных ресурсов. Может ли 
бифуркационный выбор происходить в пользу исполь-
зования недостаточно наполненного потенциального 
свойства? Мы знаем много примеров, что может: чело-
век, получающий отрицательную обратную связь о сво-
их возможностях заниматься какой-либо деятельностью, 
«назло» этим оценкам, стремясь к своей мечте, развива-
ет себя, тренирует навыки, повышает уровень знаний 
и добивается, наконец, уважения референтной группы 
или профессионального сообщества. В основе такого 
жизненного выбора лежит потенциал индивидуально-
сти: упорство, воля, характер. Задача будущих исследо-
ваний – изучить влияние этих и иных характеристик на 
реализацию недостаточно выраженных потенциальных 
свойств и их развитие.
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