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Необходимость и уверенность в том, что в XXI веке будет 
происходить активный выход личностного человека на социально-
историческую арену, задает новую парадигму философско-научного 
сознания. На смену массовому человеку, который самостоятельно и 
добровольно «не созидает, даже если возможность и силы его огромны» [1, 
с. 43], приходит личностный человек, духовно-нравственный потенциал 
которого уже не может оставаться в стороне от происходящих в обществе 
преобразований.  

В современной гуманитарной науке широкие перспективы 
открываются в плане исследования человеческой субъективности и 
духовности. В этой связи особую актуальность и новый импульс развития 
получает моральная проблематика. Это обусловлено в первую очередь 
развитием современных научно-технических, информационно-
технологических, биотехнологических процессов. По мнению академика 
И. Т. Фролова, подобного рода достижения «в очень сильной степени 
затрагивают то, что мы называем сферой духовной жизни человека, – 
сферу нравственности. И, может быть, на ближайшее будущее основная 
наша деятельность в этом плане должна быть обращена именно к данной 
проблематике» [2, с. 233]. 

Ведущей движущей силой различных социальных процессов 
являются конкретные люди, в той или иной мере проявляющие себя как 
личности в общественной, государственной, частной жизни. В этой связи 
важно видеть пределы проявления личностной природы человека, которые, 
с одной стороны, задаются определенным уровнем конкретно-
исторического развития социума, той или иной формой государства и 
проводимой им политикой, с другой, определяются самим человеком, его 
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стремлением к самореализации и самосовершенствованию. «Каждая 
личность обладает целым ансамблем импульсов своей жизнедеятельности, 
своей социальной активности или пассивности, который включает в себя 
как факторы широкого общественного происхождения, так и неповторимо 
индивидуальные обстоятельства жизненного пути каждого человека. 
Будучи «заряжена» этим множеством импульсов, она живет, активно 
действует в обществе и выступает как его движущая сила» [3, с. 333]. И 
таковой силой личность становится прежде всего потому, «что качество 
быть движущей силой истории есть существенное имманентное качество 
человека вообще» [3, с. 334]. Как это качество проявляется, зависит в 
значительной степени и от самой личности, от уровня развития ее духовно-
нравственного потенциала.  

Личность как движущая сила социально-исторического процесса 
имеет свое собственное содержание, своеобразный морально-
психологический облик, который не растворяются ни в каких общностях, 
ни в каких совместных действиях. Концентрированное выражение 
личностного начала в человеке есть не что иное, как формирование и 
проявление собственно человеческого в нем. «Каждый становится 
человеком заново и каждый миг усилием своего Я должен воссоздавать в 
себе человеческое» [4, с. 41].  

Выход на личностный уровень позволяет более рельефно 
представить проявление моральных ценностей в качестве реальной 
социальной силы. Во-первых, признанные и усвоенные личностью 
социально значимые ценности служат основой функционирования 
механизмов регуляции и саморегуляции человеческой деятельности, тем 
самым способствуя установлению и сохранению стабильных отношений в 
социуме. Во-вторых, внешне заданные моральные ценности, критически 
воспринимаемые, отторгаемые личностью, расходящиеся с ее 
субъективными целями и убеждениями могут стать внутренним 
источником социального неблагополучия, нестабильности, нарастания 
кризисных явлений в жизни людей. В-третьих, духовно-нравственный 
потенциал личности, аккумулируя в себе позитивную духовно-культурную 
информацию, может стать своего рода предвестником грядущих 
социальных и индивидуальных преобразований, внутренним источником 
творческой, новаторской деятельности, задать ей определенный социально 
и личностно значимый смысл, обеспечивать ее интенсивность и 
эффективность. 
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Опираясь на теоретико-методологические положения, нашедшие 
отражение в работе Г. В. Плеханова «К вопросу о роли личности в 
истории» и переосмысленные с учетом происходящих в современном 
обществе изменений, можно выделить в структуре личностного фактора 
три взаимосвязанных и последовательно возрастающих уровня: 1) 
социально-объективный, на основе которого формируется 
«индивидуальная физиономия» исторических событий; 2) субъективно-
рациональный, который на основе научно обоснованных знаний 
предоставляет человеку реальные возможности рациональным путем 
изменять окружающий мир и себя самого как часть этого мира 
(сознательное выражение необходимости); 3) нравственно-
психологический, где посредством развития самосознания человек 
открывает в самом себе новые духовные силы, которые становятся 
внутренним добровольным источником его социальной активности 
(свободное выражение необходимости). На всех трех уровнях мы можем 
наблюдать проявление духовно-нравственного потенциала человека. На 
первом уровне его проявление минимально, детерминировано социально-
историческими условиями, на втором уровне диапазон проявления 
индивидуальной духовной свободы заметно расширяется за счет 
освоенных научных знаний, на третьем уровне посредством отражения и 
преобразования индивидуальным самосознанием различных внешних и 
внутренних социокультурных детерминант открываются реальные 
возможности для расширения процесса самоидентификации человека, 
свободного и творческого самовыражения его сущностных сил.  

Возрастание меры личностного воздействия на ход истории всецело 
зависит, во-первых, от развития научного (рационального) освоения мира 
человеком, во-вторых, от развития процесса его нравственного 
самосовершенствования. «Великий человек велик не тем, – пишет 
Плеханов, – что его личные особенности придают индивидуальную 
физиономию великим историческим событиям, а тем, что у него есть 
особенности, делающие его наиболее способным для служения великим 
общественным нуждам своего времени» [5, с. 333]. Плеханов считает, что 
высшим проявлением личностного начала в истории является деятельность 
«начинателей», которые «видят дальше других и хотят сильнее других», т. 
е. не только знают, что и как необходимо делать, но и сами убежденно, 
уверенно действуют в этом направлении, показывая личный пример 
другим людям. Далее он называет «великих людей», которые по своим 
умственным и моральным характеристикам способны решать «великие 
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общественные задачи», т. е. перестройку общественных учреждений в 
соответствии с изменившимися объективными условиями жизни. А также, 
по мнению Плеханова, «не для одних только «начинателей», не для одних 
«великих» людей открыто широкое поле действия. Оно открыто для всех, 
имеющих очи, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы любить 
своих ближних… В нравственном смысле велик каждый, кто, по 
евангельскому выражению, «полагает душу свою за други своя» [5, с. 334]. 
Каждый человек, ставя во главу угла высокие нравственные цели, не на 
словах, а на деле претворяя в своей жизни духовно-нравственные 
ценности, становится мощной социальной силой, способной изменить мир 
к лучшему. 

Человек по своей природе – уникальное существо, обладающее 
мощнейшими внутренними резервами, о наличии которых он сам до поры 
до времени может и не подозревать, но именно они являются тем 
жизненно необходимым источником, который дает ему физические силы и 
духовную энергию для его земного бытия. Духовно-нравственный 
потенциал личности реально проявляется прежде всего в таком феномене, 
как, говоря словами Канта, «достоинство человеческого в нас», которое 
«как некая абсолютная внутренняя ценность» приводит в движение весь 
комплекс личностных качеств человека, притягивает к себе внимание 
других людей и порождает у них чувство уважения к нему. Человек «не 
должен отрекаться от высокой моральной оценки самого себя, имея в виду 
это достоинство, т. е. он должен добиваться своей цели, которая сама по 
себе есть долг, не раболепно, не холопски, как если бы он добивался 
милости, не отрекаться от своего достоинства, а всегда [добиваться своей 
цели] с сознанием возвышенности своих моральных задатков» [6, c. 458]. 

Таким образом, каждый человек по-разному может оказывать 
воздействие на ход социально-исторического процесса. Действие 
личностного фактора только начинается с невольного участия человека 
посредством свои индивидуальных особенностей в формировании 
«индивидуальной физиономии событий», но по мере возрастания его 
интеллектуального и духовно-нравственного потенциала увеличивается и 
сила его влияния на жизнь социума, способствуя тем самым 
последовательному преобразованию стихийного хода истории в процесс 
сознательной и свободной деятельности личностей. Причем, следует особо 
подчеркнуть ту незаметную на первый взгляд, но чрезвычайно важную в 
практическом отношении роль духовно-нравственного потенциала 
личности как движущей силы социального развития. Именно духовно-
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нравственный потенциал является жизненно необходимым источником 
зарождения и накопления духовных сил личности, своеобразным 
«аккумулятором» ее духовной энергии. 

 
Литература 

1. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 
2005.  

2. Фролов, И. Т. К постижению человека разумного и гуманного / 
И. Т. Фролов // Многомерный образ человека. – М., 2001.  

3. Барулин, В. С. Социальная философия / В. С. Барулин. – М., 
2000. 

4. Корсаков, С.Н. Методологические проблемы постижения 
человеческой индивидуальности / С. Н. Корсаков // Многомерный образ 
человека. – М., 2001. 

5. Плеханов, Г.В. Избран. философск. произв. / Г. В. Плеханов. – 
М., 1956. Т. 2. 

6.  Кант, И. Критика практического разума / И. Кант. – Издание 
второе, стереотипное. Публик. По изданию: Иммануил Кант. Сочинения в 
шести томах. М, 1963-1966 (Т. 4, ч. 1, 2). – СПб, 2005. 

 
  


