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Аннотация. Актуальность. Сохраняющийся интерес к субъектам педагогического образовательного 

процесса и трансформация их роли в условиях цифровизации общества приводит к необходимости 

исследования исторического развития педагогических идей потенциала личности. Оно раскрыто с 

учетом генезиса данного понятия и его междисциплинарности с позиций философских, психологических, 

акмеологических наук, а также педагогического маркетинга и информационной педагогики. В статье 

приведены результаты сравнительно-исторического обзора этапов исследования личности и ее 

потенциала, ставшего целью настоящего исследования. Реализации цели способствовали следующие 

методы: абстрактно-логический, системный и историографический подходы. С позиции обозначенных 

подходов личность может восполнять и сохранять свой потенциал, активизировать и расширять его. 

Применение обозначенных методов позволило определить основные этапы изучения потенциала 

личности (философский, психологический, акмеологический, маркетинговый, информационно-

ценностный) и тенденции изменения научного интереса к его проблематике. В заключении содержатся 

выводы об отсутствии четкой границы между этапами и объединяющем их фокусе научного 

исследования – первичности личности и ценности ее потенциала (он включает в себя внутренние 

ресурсы и целевую направленность их использования), а также возможности его развития. Степень и 

качество реализации возможностей представляют собой ступени развития личности. 
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Abstract. Relevance. The continuing interest in the subjects of the pedagogical educational process and the 

transformation of their role in the conditions of digitalization of society leads to the need to study the historical 

development of pedagogical ideas of the potential of the individual. It is revealed taking into account the genesis 

of this concept and its interdisciplinarity from the standpoint of philosophical, psychological, acmeological 

sciences, as well as pedagogical marketing and information pedagogy. The article presents the results of a 

comparative historical review of the stages of personality research and its potential, which became the purpose 
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of this study. The following methods contributed to the realization of the goal: abstract-logical, systematic and 

historiographical approaches. From the position of the indicated approaches, a person can replenish and preserve 

his potential, activate and expand it. The application of these methods allowed us to determine the main stages of 

studying the personality potential (philosophical, psychological, acmeological, marketing, information and value) 

and trends in changing scientific interest in its problems. The conclusion contains conclusions about the lack of 

a clear boundary between the stages and the unifying focus of scientific research – the primacy of personality 

and the value of its potential (it includes internal resources and the targeted orientation of their use), as well as 

the possibilities of its development. The degree and quality of realization of opportunities represent the stages 

of personal development. 

Keywords: personality, personality potential, potential development, periodization of development, comparative 

historical review 
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Введение 

Образование – основа формирования человече-

ского капитала и потенциала [1]. Актуальность его 

историко-педагогического исследования обуслов-

лена динамизмом развития общества и его цифро-

визацией, усилением и усложнением кадровой кон-

куренции, требующими осмысления исторического 

опыта развития профессионально-личностного по-

тенциала и понимания истоков его проблем.  

Обращение в его прошлое позволит обосновать 

педагогические условия развития потенциала 

личности в современных условиях, а также новые 

инструменты решения «старых» проблем. Они 

связаны со смещением акцентов от разобщенного 

применения традиционных и виртуальных техно-

логий в образовании и негативных последствий 

вторых (например, возникновение цифровой зави-

симости) в сторону их интеграции.  

 

Цель исследования: сравнительно-истори-

ческий обзор этапов исследования личности и ее 

потенциала. 

 

Материалы и методы 

Результаты анализа позволяют обнаружить 

преемственность идей о потенциале личности, 

как сложной педагогической категории, оценить 

вклад ученых в расширении представлений о 

его развитии.  

Методологическую основу исследования со-

ставили абстрактно-логический, системный и 

историографический анализ подходов к разви-

тию потенциала личности, включающий сравни-

тельный анализ существующих подходов к ее 

периодизации. 

 

Результаты исследования, обсуждения 
Понятие «потенциал» (в пер. с лат. «potential» – 

сила, возможность, способность, ресурсы) было 

введено 30 лет назад, психологом А. М. Бод-

наром1. Задача раскрытия его содержания явля-

ется сложной, поскольку среди ученых нет един-

ства в понимании сущности потенциала и 

исторических периодов его развития.  

Широкая трактовка смыслового содержания 

термина «потенциал», приведенная в энциклопе-

диях и словарях, позволяет применить его к раз-

личным отраслям науки и практической деятель-

ности человека.  

Педагогическая трактовка понятия «потенци-

ал» включает:  

‒ во-первых, внутренние ресурсы и возмож-

ности личности, актуализируемые в образова-

тельном процессе;  

‒ во-вторых, развитие потенциала личности 

средствами образования. Комплекс применяемых 

для этой цели педагогических средств направлен 

на преобразование конкретных характеристик 

личности, интеграцию воспитательного и обуча-

ющего воздействия на личностный аспект педа-

гогической системы;  

———— 
1  Боднар А. М. Педагогический потенциал учителя (лич-

ностно гуманистический аспект) : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук. Екатеринбург, 1993. 13 с. URL: https://elar.rsvpu.ru/ 

bitstream/123456789/6995/1/rsvpu_thesis_00116.pdf (дата обра-

щения: 11.10.2023). 
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‒ в-третьих, разработку и создание педагоги-

ческих условий… раскрытия и развития потен-

циала личности [2, с. 12‒13]. 

В данном контексте под педагогическими 

условиями мы будем понимать сознательно скон-

струированное педагогом внешние обстоятель-

ства и меры воздействия, оказывающие влияние 

на эффективность протекания целостного педа-

гогического процесса [3]. 

Для раскрытия исторических периодов разви-

тия потенциала личности в педагогическом кон-

тексте обратимся к периодизации личностного 

развития Р. С. Немова (рис. 1).  

Представленная на рисунке 1 информация рас-

крывает ее периоды: философско-литературный 

(основа исследования – социальная нравственная 

природа человека); клинический («сужение» 

представлений о личности, как особом феномене, 

акцент на ее патологических или акцентуирован-

ных чертах); экспериментальный (широкое при-

менение экспериментальных методик исследова-

ний психических явлений) [4]. 

 
 Периоды изучения  

      

личности  

как психологической категории 
 потенциала личности 

как педагогической категории 

   

Исторический  

период 
Наименование периода 

 
Наименование периода 

От античности  

до XVIII века 
Философско-литературный 

 

 
Философский 

Философско- 

Нач. XIX века – 

нач. XX века Клинический 
 психологический 

 
Психологический 

Нач. ХХ века Экспериментальный 

 

Акмеологический 
(философско-социально-психологический) 

Маркетинговый 
(психологический маркетинг) 

Информационно-ценностный 

* составлено автором 

Рис. 1. Основные исторические периоды изучения потенциала личности /  

Fig. 1. Main historical periods in the study of personality potential 

 

Представленная на рисунке 1 информация рас-

крывает ее периоды: философско-литературный 

(основа исследования – социальная нравственная 

природа человека); клинический («сужение» 

представлений о личности, как особом феномене, 

акцент на ее патологических или акцентуирован-

ных чертах); экспериментальный (широкое при-

менение экспериментальных методик исследова-

ний психических явлений) [4]. 

В период античности педагогические знания 

являлись элементом философии, что определило 

философский период исследования потенциала 

личности. Термин «потенциал» упоминался 

древнегреческими философами. Аристотель дал 

определение понятию «потенциал» как внутрен-

ней силе, способной воплотиться в реальность 

посредством человеческой активности [5, с. 348]. 

По его мнению, он проявляется в способности 

человека воспринимать нравственные категории. 

Эпикур отмечал, что реализация внутреннего 

потенциала возможна, когда жизнь человека до-

ставляет удовольствие, то есть когда он живет 

разумно, нравственно, справедливо. 

В cредневековой христианской философии 

действительное (актуальное) и возможное (потен-

циальное) бытие различали между собой [6, с. 68]. 
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Для мыслителей эпохи Возрождения человек – 

личность, обладающая безграничными возможно-

стями, находящаяся в органической связи с мак-

рокосмом [7]. Например, по Д. Алигьери, индивид 

обязан максимально использовать время и свой 

потенциал для реализации самого себя [8].  

В эпоху Возрождения зарождалась гумани-

стическая психология, в основе которой лежал 

интерес к человеческой личности и ее возможно-

стям, поэтому четкой границы между философ-

ским и психологическим периодами изучения 

потенциала личности нет. На рисунке 1 это обо-

значено серым цветом (промежуточный фило-

софско-психологический период изучения по-

тенциала личности, или этап философской 

психологии). Личность представляется здесь как 

субъект, стремящийся к самосохранению, самопо-

знанию и саморазвитию; индивидуальность – как 

важнейшее свойство социального потенциала. 

В соответствии с философией Нового време-

ни человек, как природно-социальное существо, 

способно к развитию и защите своей индивиду-

альности. Классическая философия выстраива-

лась на основе переосмысления наследия антич-

ности. Основа трудов философов этого периода – 

человек и его возможности по саморазвитию и 

взаимодействию с миром, то есть потенциал, со-

циальный потенциал личности.  

В целом с философской точки зрения под по-

тенциалом понималась энергия, находящаяся 

внутри человека (нереализованные возможно-

сти); под развитием потенциала – его активность, 

способность воспринимать нравственные катего-

рии и внешний мир.  

Начало психологического периода исследова-

ния потенциала личности связано с поэтапным 

отделением психологии от области философии и 

ее развитием как автономной науки, многогран-

ностью феноменологии личности и возникнове-

нием различных отраслей психологии (диффе-

ренциальная, социальная, педагогическая, др.). 

Каждая из них «прикасается» к проблеме выяв-

ления источников личностного развития.  

Стремление к полному воплощению своих воз-

можностей или потенций К. Юнг считает основ-

ным содержанием психической жизни человека [9]. 

Л. С. Выготский рассматривает феномен потенциа-

ла через призму зон ближайшего и актуального 

развития [10]. Первая выступает как зона возмож-

ного роста – потенциал развития. Согласно данной 

концепции, для обеспечения перехода в зону бли-

жайшего развития необходима те только мотивация 

к развитию, но и сформированность соответству-

ющих внутренних функций и структур как предпо-

сылок готовности совершить этот переход.  

Особенностью следующего периода, связан-

ного с предложенным в 1928 г.  термином «ак-

меология», является целостность понимания 

личности при неоднозначной трактовке ее по-

тенциала. Развитие акмеологии, как философско-

го раздела психологии развития, многообразие и 

глубина ее связей с другими областями совре-

менного обществознания (фундаментальными и 

прикладными), возрастающая ценность форми-

рования акмеологической позиции субъектов 

учебно-воспитательного процесса стали основой 

акмеологического периода. 

Контуры маркетингового периода изучения по-

тенциала личности обозначила теория и практика 

рыночной экономики, характеризуемая исследо-

ваниями конкурентной позиции организации и 

конкурентоспособности личности. Ее определяют 

как комплексную способность, в структуре кото-

рой психологические и психодинамические харак-

теристики дают личности возможность быть 

успешной и эффективной при максимальной реа-

лизации собственного потенциала в изменяющих-

ся условиях жизнедеятельности [11].  

На данном этапе изучения потенциала иссле-

дуются различные его составляющие: 

‒ в структуре конкурентоспособности лично-

сти (например, творческий потенциал как пред-

посылка для саморазвития конкурентоспособной 

личности специалиста) [12]; 

‒ как фактора формирования конкурентоспо-

собного специалиста (например, развитие аксио-

логического потенциала личности как важного 

фактора и условия становления его конкурент-

ных преимуществ) [13]; 

‒ как фактор конкурентоспособности лично-

сти (например, адаптивный потенциал молодого 

руководителя образовательной организации как 

фактор его конкурентоспособности) [14]. 

Многие показатели конкурентоспособности 

личности связаны с применением ею информаци-

онно-коммуникационных технологий. Интенсив-

ность информационных потоков требует направ-

ленного воздействия на их параметры и развитых 

цифровых компетенций. Коммуникации человека, 

применяющего безопасные цифровые технологии, 

расширяют его индивидуальное «поле развития» 

и создают фактически новое социокультурное 
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пространство с новыми возможностями и инстру-

ментами их раскрытия. Данный период его изуче-

ния мы назвали информационно-ценностным.  

Он предполагает решение актуальных вопро-

сов конструктивного развития личностно-

профессионального потенциала под влиянием 

сетевого социального окружения в период цифро-

вой трансформации. Возможности современных 

информационно-коммуникационных технологий 

можно считать потенциалом возникновения допол-

ненной виртуальной реальности, способной созда-

вать множественные слои информационных мат-

риц. В них формируется новый когнитивный 

формат развития, способствующий дальнейшему 

расширению мировосприятия человека, что позво-

ляет ему реализоваться как сложной интеллекту-

альной системе, сохраняющей баланс своих взаи-

мосвязей с экосистемой, несмотря на наличие 

значительных рисков [15, с. 64]. В условиях циф-

ровой реальности формируется гуманистический 

потенциал формирования личности [16]. 

Таким образом, в истории развития потенци-

ала личности мы выделяем философский, пси-

хологический, акмеологический, маркетинговый 

и информационно-ценностный этапы развития 

(рис. 2). 

 

 

* составлено автором 

Рис. 2. Исторические этапы развития потенциала личности /  

Fig. 2. Historical stages of personality potential development 

 

Как видим из рисунка 2, они: 

‒ раскрывают исторические аспекты изучения 

потенциала личности (как педагогической кате-

гории, динамической характеристики человека), 

специфику его историко-педагогического иссле-

дования; 

‒ определяют ценность его дискурса, позво-

ляющего не только развивать научные взгляды в 

эпоху цифровизации и привлекать внимание к 

педагогическим вопросам, но и решать их, рас-

ширять их профессиональные горизонты. 

Заключение 

В условиях дигитализации образовательного 

пространства мы вновь и вновь возвращаемся к 

личности. Каков ее потенциал и каковы попытки ее 

раскрытия в разные исторические периоды? Какие 

подходы предлагались мыслителями прошлого и 

применяются учеными современности к исследо-

ванию и созданию педагогических условий для 

развития потенциала личности? 

Поиск ответов на эти вопросы позволил на 

основе проведения сравнительно-исторического 
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обзора этапов исследования личности и ее потен-

циала выявить основные этапы его изучения: фи-

лософский, психологический, акмеологический, 

маркетинговый, информационно-ценностный. Чет-

кой границы между ними нет.  

Через все периоды сквозным потоком проходит: 

‒ интерес к человеческой личности и цен-

ность ее потенциала. Детерминация научно-

технического прогресса в современном россий-

ском обществе требует рассмотрения потенциала 

личности профессионала как главной части про-

изводства [17, с. 46]; 

‒ первичность личности и личностных аспек-

тов над технологическими. С современных пози-

ций это выражается в том, что никакая цифровая 

технология не заменит человека и не сможет 

стать заменой педагогической составляющей об-

разовательного процесса [18]; 

‒ практическая возможность перехода скры-

того (потенциального) в актуальное (реальное). 

Степень и качество реализации возможностей 

представляют собой своеобразные ступени раз-

вития личности. Опора на потенциальное (фор-

мирующееся, «созревающее»), сонастроенность 

и согласованность социально-цифрового и инди-

видуально-психологического [19], проявлении 

созидательной активности позволяет личности 

менять субъективную и социальную реальность.  
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