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РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 
ГЛУБИННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Э.А. Помыткин 

 
Осуществлен анализ основных подходов к пониманию 

феноменов духовности и духовного развития человека, представлена 
психологическая модель развития духовного потенциала личности, 
позволяющая рассматривать этот процесс в единстве внутренних 
преобразований (ценностно-смысловых, интеллектуальных, 
эмоциональных и психофизиологических). Особое внимание уделено 
особенностям развития сознания и ценностной ориентации личности, 
а также спектру эмоций и чувств, сопровождающих процесс развития 
духовного потенциала человека. 

Ключевые слова: духовность, духовный потенциал личности, 
духовное развитие, психологические механизмы, мотивация, эмоции и 
чувства, жизненная траектория личности. 

 
В понимании духовности целесообразно выделить 

два основных подхода, сложившихся на протяжении 
человеческой истории – содержательный и 
функциональный. В соответствии с содержательным 
подходом, духовность определяется смыслосозидающими и 
ценностными категориями, которые могут носить либо 
светский  характер (Красота, Добро, Истина  – по Платону), 
либо религиозный (Вера в Бога, Надежда на спасение, 
Любовь, Покаяние и т.п. в христианстве). Согласно 
функциональному подходу, духовность характеризуется 
иерархической доминантностью развитых высших 
психологических функций личности, к которым относят 
сознание, самосознание и волю (Л.С.Выготский, И.Д.Бех). 
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Обобщая приведенные подходы, духовно развитую 
личность следует рассматривать как субъекта 
жизнетворческой активности, направленной на осознанное 
самосовершенствование, носителя идеалов, ценностей и 
смыслов Добра, Красоты и Истины, стремящегося к 
гармонизации поведения и образа жизни, обогащению 
духовного достояния человечества результатами 
собственной деятельности. 

Какие преобразования происходят во внутреннем 
мире человека в процессе развития его духовного 
потенциала? Как высшие психические функции 
взаимодействуют с более низшими – интеллектуальными и 
эмоциональными? Для изучения процесса духовного 
развития в соотношении с другими психическими 
процессами целесообразно воспользоваться 
психологической моделью, представленной на рис.1.  

При этом под актуализацией следует понимать 
переход от потенциального, неосознанного – к активному, 
осознанному и проявленному в личностных потребностях. 
Духовные потребности не возникают от рождения, так же, 
как не рождаются личностью, которой еще предстоит стать. 
В первые месяцы жизни ребенка более активны 
психофизиологические функции и процессы, которые 
обеспечивают физический рост тела, формирование 
органов и систем организма, обусловливают 
соответствующие потребности в физической активности, 
сне, еде, отдыхе, безопасности и комфорте. Эти 
потребности и процессы являются фундаментом личности, 
обусловливают соответствующие эмоциональные 
состояния и интеллектуальную активность. 

В дальнейшем ребенок все больше проявляет 
базовые эмоции – «комплекс оживления», когда чувствует 
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запах мамы, ощущает единство с ней, воспринимает ее 
заботу о себе, улыбается, когда узнает родных, радуется от 
удовольствия непосредственного  общения с ними и т.д. 
Потребности эмоционального развития удовлетворяются 
далее в разнообразных формах общения (сначала 
невербальных, а позже – вербальных), игре, различных 
видах совместной деятельности. 

 
Рис. 1. Психологическая модель развития духовного 

потенциала личности. 
С возрастом все большую активность приобретают 

интеллектуальные процессы – восприятие, внимание, 
память, мышление, воображение. Ребенок как 
первооткрыватель познает собственное тело и внешний 
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мир, проявляет интерес, задавая бесконечное количество 
вопросов взрослым. 

Удовлетворение базовых психофизиологических 
потребностей приводит возникновению потребностей 
социальных – в любви, уважении, оценке со стороны 
значимых личностей, самоактуализации (А.Маслоу). 
Мышление и эмоции «возвышаются» к поиску новых 
возможностей самораскрытия и реализации в социуме. 

Активность эмоциональных и интеллектуальных  
процессов личности составляет основу для формирования 
высших психических функций – сознания, самосознания и 
воли (И.Д.Бех, Л.С.Выготский), которые являются 
проекцией его духовного Я. При этом, важную роль играют 
благоприятные внешние условия – влияние семейного 
воспитания, образование, референтные личности. В 
процессе воспитания взрослые пытаются привлечь ребенка 
к самым высоким достижениям, существующим в социуме. 
Этот процесс успешен, если удается задействовать мотивы 
и психологические механизмы актуализации духовного 
потенциала личности. 

Через общение, сказки, мифы и легенды 
смыслообразующие категории Добра, Красоты, Истины 
выступают предметом познания личности ребенка, и в 
случае благоприятных внутренних условий находят 
эмоциональный отклик, вызывают положительное 
эмоциональное отношение, в интеллектуальной сфере 
активизируют внимание, мышление, запоминаются и 
побуждают к развитию воображения, детской фантазии. 
Функциональная и содержательная согласованность между 
аффективной и интеллектуальной сферами приводит к 
формированию устойчивых мотивов духовного развития 
личности. Это в итоге способствует эстетическому 
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мировосприятию и направленности, стремлению к 
самосовершенствованию и совершенствованию мира; 
гуманистическому мировосприятию и направленности; 
стремлению к познанию, самопознанию и 
самосовершенствованию; упорядочению своей жизни в 
соответствии с духовными принципами; достижению 
наиболее полной духовной самореализации. 

Под влиянием духовной мотивации происходит 
актуализация психологических механизмов развития 
духовного потенциала личности. Так, актуализация 
психологического механизма идентификации вызывает 
отождествление с высокодуховными личностями, с 
собственным духовным Я. Идентифицируя себя с героями 
мифов и сказок, ребенок подражает их поведению и 
поступкам, мысленно переносит себя в игровых ситуациях 
из обычного мира в мир фантазии, обустраивает этот мир 
как альтернативную духовную реальность. 

Психологический механизм децентрации помогает 
освобождаться от эгоцентризма, учитывать потребности и 
интересы других, реализовать на личном опыте главные 
духовные заветы человечества, наставления духовных 
подвижников. 

Актуализация психологического механизма 
рефлексии даёт возможность обращать внимание на свой 
внутренний мир, размышлять над своим психическим 
состоянием, анализировать события собственной жизни, 
находить жизненные смыслы, осуществлять интеграцию 
личностных достижений в духовный опыт человечества. 

Психологический механизм трансценденции связан с 
вершинными переживаниями личности, стремлением к 
абсолютному, совершенному, условно идеальному, 
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возвышает человека над обыденностью, способствует 
развитию интуиции, творчества, любви к людям и миру. 

Психологический механизм осознания единства 
бытия способствует пониманию человеком себя как части 
единого целого – человеческого сообщества, природы, 
Вселенной, обеспечивает связь между поколениями людей, 
вызывает активность всех форм сознания: чувств, 
переживаний, мышления. 

Актуализация психологических механизмов 
духовного развития приводит к активности высших 
психических функций личности – сознания, самосознания и 
воли, «пробуждению» духовного Я человека, 
упорядочению идеалов, смыслов и ценностей. 

В процесс формирования идеалов, ценностей и 
смыслов первыми у ребенка формируются идеалы, 
которыми, в большинстве случаев, выступают родители. В 
дальнейшем же в подростковом возрасте идеализация 
родителей уступает место критическому осмыслению их 
недостатков и преимуществ, подростки как бы пытаются 
выйти за пределы семьи. Актуализация духовного 
потенциала человека сопровождается переориентацией с 
личностных на трансцендентные идеалы. Так, маленькие 
дети отмечают, что идеалами для них служат родители 
(«хочу быть похожим на папу, маму!»), но в дальнейшем им 
становится стыдно это признавать, так как они стремятся к 
взрослости, самостоятельности. Подростки мечтают быть 
похожими на молодежных лидеров, следуют поведению 
киногероев. 

В процессе развития ребёнок начинает разделять 
черты человека (животных, персонажей из мультфильмов) 
на положительные и отрицательные, постепенно определяя, 
что ему в них нравится, а что – нет. Таким образом, он все 
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больше осознает те черты, качества, которые в 
совокупности составляют  трансцендентный идеал. 

Для развития духовного потенциала чрезвычайную 
роль играет возможность ознакомления с духовными 
идеалами (как личностными, так и трансцендентными). 
Увлекаясь жизнью и установками духовных подвижников, 
и ребенок, и взрослый человек при наличии высокого 
духовного потенциала испытывают «родство», 
«сопричастность», особую духовную близость к ним. Это 
эмоциональное увлечение может быть достаточно мощным 
для ценностной переориентации, которая у многих 
наступает только вследствие жизненных потрясений. 

Первые ценности в жизни человека связаны с ним 
самим, с потребностями тела (безопасность, здоровье, 
комфорт и т.д.). Ценными для ребенка также являются 
направленные на него положительные эмоции – любовь, 
забота. Природный эгоцентризм является условием его 
выживания, а проявление беззащитности, 
непосредственности, искренности становится эффективным 
оружием во «взрослом мире». Даже дикие животные 
беспомощны перед улыбкой Маугли. 

Актуализация в человеке его духовного потенциала 
предопределяет переориентацию от потребления к 
самоотдаче. Доминантными для него становятся духовные 
ценности, в частности, гуманистические (добро, 
благотворительность); эстетические (красота, гармония, 
совершенство в природе и в человеке); экологические 
(чистота, сохранение планеты от экологической 
катастрофы); ценности самопознания (интроспекция, 
самосозерцание, самосознание); самосовершенствования 
(поиск путей и методов улучшения себя, приобретения 
новых положительных личностных качеств) и ценности 
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самореализации (раскрытие собственного личностного 
потенциала в служении ближним, Родине, человечеству, 
природе, Богу). 

Смыслы в возрастном измерении личности 
формируются позже, ведь их осознание требует 
интеллектуальной и моральной саморефлексии, которая не 
под силу ребенку. Первые смыслы формируются в 
большинстве случаев под влиянием сказок, семейных 
установок. В дальнейшем же подросток подвергает 
сомнению усвоенное и стремится к созданию собственных 
смысловых ориентиров. 

Основные смыслы духовного порядка связаны с 
важнейшими проблемами человеческого бытия, в 
частности, его назначением, свободой и ответственностью, 
самосовершенствованием и высшей духовной 
самореализацией. 

Активизация, «пробуждение» духовного Я 
обусловливает возникновение совершенно новых для 
человека потребностей развития, которые он стремится 
понять и определить свое эмоционально-оценочное 
отношение к ним. Как свидетельствуют биографические 
данные жизни Сковороды, Матери Терезы и других 
подвижников, духовные потребности приходят изнутри и 
осознаются как зов сердца, голос совести, стремления 
души, жизненная необходимость, по сравнению с которой 
все остальное теряет смысл [8]. При этом наше внимание 
как интеллектуальный процесс  может быть направлено и 
на внешний мир (через 5 органов восприятия), и на 
внутренний. Несоответствие между первым и вторым 
наводит на размышления о несовершенстве мира и 
собственном несовершенстве, об идеальных образцах 
совершенства и необходимых шагах для приближения к 
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ним. Уравновешивание противоречий побуждает личность 
к раскрытию и обогащению духовного потенциала, к 
дальнейшему духовному развитию.  

В целом духовное развитие целесообразно понимать 
как процесс сознательного самосовершенствования 
личности, который направляет человека на подчинение 
своего биологического и социального Я высшим идеалам, 
ценностям и смыслам Добра, Красоты и Истины, на 
гармонизацию поведения и образа жизни, обогащение 
духовного достояния человечества результатами 
собственной деятельности. 

Духовные потребности, как зов собственного 
духовного Я, могут быть осознаны в любом возрасте. 
Однако, нередко, этому мешает избыточная активность 
интеллектуальной или аффективной сферы. Непрерывная 
интеллектуальная активность или эмоциональная 
несдержанность не могут трансформироваться в развитие 
духовного потенциала личности, поскольку духовное 
развитие требует иерархического подчинения процессов 
мышления и эмоционального реагирования процессам 
сознания, самосознания и воли. 

В частности, в функциональном измерении 
актуализация духовного потенциала личности происходит 
через: 

- рефлексию интеллектуальной активности; 
- упорядочение собственных мыслей; 
- контроль интеллектуальной активности; 
- рефлексию эмоциональной активности; 
- уравновешивание эмоциональных состояний. 
В содержательном измерении актуализация 

духовного потенциала требует: 
- рефлексии направленности мышления; 
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- ориентации  мышления на высшие духовные 
понятия и категории, духовное творчество; 

- недопущения «низких», недостойных мыслей; 
- овладения высшими эмоционально-чувственными 

состояниями и их содержанием; 
- исключения негативных эмоций и чувств. 
Чаще всего, человек в процессе духовного развития 

использует общеизвестные на протяжении тысячелетий 
духовные практики: различные виды сосредоточения, 
медитации,  контроля мыслей и эмоций, молитвы для 
направления мышления в единое русло, аскетизм для 
подчинения желаний и влечений и тому подобное. 

Развитие сознания является наиболее сложным 
процессом. Характеризуя различные качественные 
признаки, в речевом обороте используют такие 
словосочетания, как «ограниченное сознание», 
«эгоцентрическое сознание», «низкое сознание», 
«высокосознательная личность», «расширенное сознание», 
«бытийное сознание», «космическое сознание» и др. 
Безусловно, высокий духовный потенциал характеризуется 
особым уровнем сознания, сознательной активностью 
личности, проявляется в её поведении и деятельности. 

В методическом плане распределение сознания на 
качественные уровни целесообразно осуществлять, 
опираясь на психологическую модель развития сознания и 
указанные в ней уровни личностных ценностей, что 
представлено на рис. 2. Согласно этой модели, развитие 
ценностных ориентаций личности происходит поочередно, 
начиная с 1-го до 5-го условно определенного уровня. При 
этом в онтогенезе уровни отождествляются с этапами 
процесса духовного развития личности и осознания 
единства бытия. Так, еще до рождения ребенок находится в 
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состоянии бессознательного единства с организмом матери, 
а теряя это единство в момент рождения, в дальнейшем 
стремится к его восстановлению на сущностно новом 
уровне. 

 

 
 

Рис.2. Психологическая модель развития 
сознания и ценностной ориентации личности 

          
Невозможность непосредственного восстановления 

единства и гармонии с организмом матери, утраченных 
ребёнком в момент рождения, приводит к активизации 
инстинктов самосохранения и выживания. Таким образом, 
первая ступень развития сознания – эгоцентризм – 
характерна для ребенка, который требует от внешнего мира 
внимания, заботы, любви. Наиболее актуальными для него 
становятся слова: «Я», «Мне», «Я сам». Если человек 
остается на первом уровне cознания в течение дальнейшей 
жизни – его называют эгоистичным. 

В процессе перехода на второй уровень возрастает 
значение заботы о близких людях – родителей, родных. Для 
второго уровня сознания приоритетные ценности и 
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потребности – это ценности и потребности собственной 
семьи. Ребенок, подрастая, берет на себя решение семейных 
проблем, то есть мировоззрение расширяется до семейного 
круга, что сказывается на ответственности. При этом 
утраченное при рождении единство с организмом матери 
реализуется через единство семейного круга. Высказывание 
«хороший семьянин» соотносится именно с этим уровнем. 
Вместе с тем, безоговорочное утверждение правоты и 
ценностей только своей семьи порождает конфликты с 
теми, кто к этой семье не принадлежит и имеет отличную 
точку зрения, отстаивает другие интересы. 

 Дальнейшее развитие сознания человека 
способствует пониманию того, что его личная жизнь, жизнь 
семьи тесно связаны с жизнью общества, нации, народа. 
Таким образом, улучшение общественной жизни 
положительно отразится также на жизни семей, из которых 
состоит общество. Благодаря осознанию этого факта (что, к 
сожалению, случается не всегда), человек «переходит» на 
третий уровень – к гражданской активности, 
государственному патриотизму, национальному 
самосознанию. Его не перестают волновать семейные или 
личные ценности, однако в случае необходимости человек 
может отодвинуть их на второй план, жертвуя собственным 
ради общего. Утраченное единство восстанавливается через 
любовь к родному краю, народу.  

Противоречием тут может оставаться разделение 
людей на своих и чужих, признание интересов одной 
социальной группы единственно важными, что может 
порождать конфликты на межнациональном уровне или 
между различными государствами.  

Следующий, четвертый, уровень – это уровень 
принятия и понимания другого человека независимо от его 
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национальных признаков или веры. Принятие каждого 
человека как индивидуальности, признание права каждого 
на собственные убеждения, осознание факта, что 
человечество – единый взаимосвязанный организм, в 
котором каждый выполняет свою роль – характеризует 
уровень общечеловеческих ценностей. Этот уровень 
сознания освобождает человека из замкнутого круга «мое – 
чужое», «друзья – враги». Основным принципом, который 
присущ мировоззрению четвертого уровня, является так 
называемое «золотое правило» Иисуса Христа: «Не делай 
другим того, чего не хочешь себе». На этом уровне 
утраченное единство реализуется не только в семейных и 
общественных отношениях, но и на уровне человечества в 
целом. 

Однако человек не отделен от природы, планетарной 
жизни, космоса со всеми явлениями, которые осознаются и 
не осознаются человеком. Вместе с тем, все космические 
процессы непосредственно влияют на человечество, и 
понимание, переживание этого факта расширяет сознание 
до космического масштаба. Этот уровень сознания человека 
характеризуется пониманием, что Вселенная – единый 
организм, а Земля со всеми обитающими на ней 
существами – его неотъемлемая часть. Из этого следует и 
соответствующее отношение к бытию, ко всем живым 
существам как к самому себе. Таким образом, пятый 
уровень сознания и ценностной ориентации реализует 
единство человека со всем организмом Вселенной. 

Следует отметить, что процесс развития сознания 
имеет определенную закономерность: от неосознанного 
единства с материнским организмом, путем духовного 
развития человек приходит к осознанному единству с 
организмом Вселенной, возвращаясь к отправной точке 
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своей жизни, но на качественно новом уровне. Сущностное 
отличие между приведенными на рис. 2 уровнями сознания 
заключается в приоритете ценностей, в направленности 
стремлений и потребностей человека. На первом уровне 
потребности направляются на себя (инстинкт 
самосохранения), а на пятом – человек получает 
естественную радость и удовлетворение от самоотдачи, от 
оказания помощи нуждающимся, осознания потребностей 
своего духовного Я. Таким образом внутреннее и внешнее 
становятся уравновешенными. 

Когда осознание потребностей собственного 
духовного Я состоялось, для человека с необычайной 
ясностью открывается его жизненная миссия, цель и 
ориентиры духовного развития. Личность переориентирует 
внимание преимущественно на собственный духовный мир, 
познает не только внешние объекты, но и глубину 
собственной души, постигает духовное Я. По этому поводу 
Патанджали отмечал: «Тогда, когда умственное волнение 
взято под контроль, наблюдатель сосредотачивается на 
своей собственной природе. Контроль за изменениями 
умственной активности достигается благодаря постоянным 
усилиям и отсутствию привязанности... Практика требует 
непрерывности усилий, направленных на сохранение 
устойчивости сознания» [4, с. 2]. 

С.Гроф утверждал в этой связи, что «переживания 
духовного Я и его интимного союза с личностным Я дает 
ощущение расширения внутреннего пространства, 
универсальности и уверенности в том, что внутренний мир 
каким-то образом причастен к Божественной природе» [3, с. 
48]. 

В результате развития духовного потенциала 
активность духовного Я направляет мышление личности на 
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поиск новых моделей духовно направленного поведения, 
высшим проявлением которого является поступок-
служение (И.Д.Бех) и через серию таких поступков, 
объединенных духовными мотивами, целью и результатами 
трансформируется в духовно направленную деятельность, 
выступает условием духовной самореализации личности. 

Человек, в христианском понимании, становится 
«Храмом Святого Духа». Недостойное поведение 
становится для него недопустимым не потому, что будет 
кем-то осуждено, а потому, что не соответствует 
собственной духовной сущности, жизненным принципам. 
Так, в процессе консультативного взаимодействия, 
девушка, создающая рекламные ролики для одного 
престижного телевизионного канала, призналась: «Не могу 
больше рекламировать алкогольные изделия. Каждый раз, 
когда это делаю, помню, что от алкоголя ежедневно 
погибает около 100 человек. Не хочу быть к этому 
причастной».  

Таким образом, процесс развития духовного 
потенциала приводит к существенным изменениям не 
только во внутреннем мире личности, но и к изменению 
траектории жизненного пути, способствует нахождению 
новых возможностей самореализации во внешнем мире. 

Сравнение процесса духовного развития личности с 
процессом социализации позволяет констатировать, что 
последняя обеспечивается на практике благодаря только 
двум из приведенных психологических механизмов, а 
именно – идентификации с социальными лидерами (их 
нормами поведения, убеждениями) и децентрации (при 
условии, что в обществе не господствует идея массового 
эгоцентризма). В дальнейшем же, социализация и духовное 
развитие могут иметь кардинально отличные по 
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направленности векторы, что обуславливает наличие 
выбора: жить «как принято» или поступать в соответствии с 
высшими смыслами и принципами.  

Сформированность духовных идеалов, смыслов и 
ценностей, с одной стороны, а также преобладание 
активности высших психических функций – с другой, 
способствуют одухотворению всех личностных 
подструктур, в частности, общения, направленности, 
характера, самосознания, интеллекта, опыта и 
психофизиологических свойств – в соответствии со 
структурой личности, разработанной В.В.Рыбалкой [14].  

Значительные изменения происходят также в сфере 
эмоций и чувств личности. В частности, поскольку 
основными смыслосоздающими категориями духовного 
развития являются Добро, Красота, Истина и Любовь, об 
актуализированности или неактуализированности 
духовного потенциала личности свидетельствует 
преобладание положительных морально-гуманистических, 
эстетических, интелектуальных и интимно-личностных 
аффективных состояний. Рассмотрим их подробнее. 

 Так, к морально-гуманистическим, нравственным 
эмоциям и чувствам относятся те, которые связаны с 
совестью, возвышением или унижением личности, 
выражающие определенное отношение к ней: 

Морально-гуманистические аффективные 
состояния личности 

Позитивные Негативные 
благодарность 
великодушие 
самоотверженность 
ответственность 
достоинство 
доброжелательность 
доброта 

обязанность 
патриотизм 
поддержка 
радушие 
слава 
смирение 
сочувствие 

безжалостность 
вина 
высокомерие 
гордость 
жестокость 
зависть 
злорадство 

презрение 
пренебрежение 
смущение 
равнодушие 
раскаяние 
смущение 
стыд 
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единство 
жалость 
милосердие 
невиновность 
 

справедливость 
забота 
умиротворение 
честь 

лукавство 
неприязнь 
предвзятость 
 

унижение 
уныние 
холодность 

К эстетическим эмоциям и чувствам можно отнести 
те, что связаны с восприятием красоты, созвучности, 
гармоничности, совершенства: 

Эстетические аффективные состояния личности 
Позитивные Негативные 

благоговение 
величие 
вкус 
отнесенность 
восприимчивость 
гармония 
интерес 
красота 
любование 
наслаждение 

вдохновение 
обожание 
окрыленность 
подъем 
праздничность 
совершенство 
созвучность 
такт 
торжественность 

брезгливость 
дисгармония 
диссонанс 
низость 
обыденность 
опустошенность 
 

отвращение 
уродство 
предвзятость 
страдание 
цинизм 

К интеллектуальным эмоциям и чувствам можно 
отнести те, которые наиболее тесно связаны с процессами 
восприятия, внимания, мышления, памяти и воображения: 

Интеллектуальные аффективные состояния личности 
Позитивные Негативные 

заинтересованность 
занятость 
инсайт 
интерес  
концентрированность 
любопытство 
озарение 
предчувствие 
 

прозрение 
просветление 
сосредоточенность 
уверенность 
удивление 
умеренность 
энтузиазм 
юмор 

апатия 
беспомощность 
грусть 
жалость 
замешательство 
невнимательность 
неуверенность 
обеспокоенность 
обреченность 

озабоченность 
отчаяние 
подозрительность 
равнодушие 
разочарование 
растерянность 
сарказм 
скука 
сомнение 

К интимно-личностным эмоциям и чувствам 
относятся те, что сопровождают наиболее близкие 
отношения между людьми: 
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Интимно-личностные аффективные состояния 
Позитивные Негативные 

близость 
влюбленность 
доверие 
дружба 
забота 
кротость 
любовь 
восхищение 

нежность  
преданность 
приверженность 
привязанность 
радушие 
симпатия 
счастье 
уважение 

возмущение 
месть 
невозмутимость 
недоверие 
нежность 
ненависть 
одиночество 
оскорбление                                     

осуждение 
раздражение 
ревность 
соперничество 
страсть 
унижение 
ярость 

 
Интересной закономерностью в процессе духовного 

развития является то, что интимно-личностные эмоции и 
чувства постепенно расширяют границы, направляются и 
на других – на человечество, природу, мир, а в случае 
религиозного сознания – становятся характерными при 
общении с Богом. Так, любовь к единственному близкому 
человеку может расшириться и превратиться в любовь к 
человечеству, ко всем живым существам, красоте нашей 
планеты и т.п. 

Резонанс, образованный положительными 
эстетическими, морально-гуманистическими, 
интеллектуальными и интимно-личностными 
эмоциональными состояниями может привести к 
трансперсональным переживаниям, которые чаще всего 
приводятся в мистической, религиозной литературе. В 
психологической парадигме такие состояния описываются 
как «океаническое чувство» (З.Фрейд), «пиковый опыт» 
(А.Маслоу), «состояние растворённости», «всеединства» 
(В.С. Соловьев), «пробуждения», «просветления» и др. 
Рассмотрим психологическое содержание приведенных 
состояний подробнее. 

Под океаническим чувством З.Фрейд понимал 
момент переживания полного слияния с природой, 
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Вселенной – единение, которое стирает все возможные 
различия между «Я» и остальным миром. Этот термин 
указывает на переживания человеком своей сопричастности 
к целому, как отношение одной капли ко всему океану. 
Океаническое чувство может быть внезапным как озарение, 
иногда может повторяться, но в любом случае благодаря 
своей силе, интенсивности и глубине не забывается. 

Пиковым (вершинным) опытом Маслоу называл 
переживания, которые находятся на грани человеческих 
возможностей, человеческого восприятия. Ученый доказал, 
что спонтанные пиковые переживания часто были 
полезными для людей, которые впоследствии 
обнаруживали отчетливую тенденцию к самореализации 
или самоактуализации. Для иллюстрации можем привести 
известные примеры переживания клинической смерти, 
особенно случаи, когда пациенты видели свое тело со 
стороны, получали информацию, которая затем 
оказывалась достоверной. Эмоциональное потрясение, 
переживаемое на грани смерти, было настолько мощным, 
что в дальнейшем изменяло всю их жизнь. 

Состояние растворённости, всеединства 
рассматривается как следствие потери своего 
эгоцентрического «я», которое все время фокусирует 
внимание личности на дефицитарных потребностях, не 
позволяя чувствовать, переживать и осознавать единство 
всех процессов и всех существ во Вселенной. Вместо 
будничных переживаний появляются переживания, 
связанные с активностью Я-духовного – неописуемое 
чувство любви, сыновней покорности Духу Божьему 
(Г.С.Сковорода). 

В различных мистических традициях идея духовного 
единства всех живых существ во Вселенной выражалась в 
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использовании тех или иных терминов, аналогий. Так, 
Патанджали отмечал: «Там, где есть различие интересов, 
один интеллект управляет многими интеллектами. 
Сознание едино, но генерирует различные множественные 
формы» [4, с.44]. 

К высшим духовным переживаниям также следует 
отнести пробужденность и просветление. Пробужденность 
свидетельствует о том, что высшая духовная природа, 
которая находилась в потенциальном состоянии, становится 
актуализированной, духовное сознание «пробуждается от 
сна», человек по-новому осознает жизненную реальность, в 
которой дефицитарные потребности отступают на второй 
план, а будничные чувства уступают место  более высоким. 
В любых явлениях, в повседневности он воспринимает 
высшую целесообразность, причинно-следственные связи. 
Это и обуславливает осознанный интерес к жизни, 
способность быть «здесь и сейчас». 

Просветление можно понимать как состояние, 
сопровождающееся переходом от «темноты 
ограниченности», низких желаний и мыслей к ясному, 
неограниченному эгоцентризмом восприятию и созерцанию 
реальности жизни, как достижение высшей мудрости, 
непосредственное получение знаний от своего духовного Я. 
В различных традициях просветленного человека 
изображают с нимбом над головой или вокруг всего тела, 
что свидетельствует о сиянии чистых мыслей и позитивных 
эмоций, о духовной силе, совершенстве. Живя в условиях 
современного социума, просветленный человек вынужден 
поддерживать двойное внимание – не терять связь с 
собственным духовным Я и в то же время участвовать в тех 
видах социальной деятельности, которые не  противоречат 
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его духовным принципам («Кесарю – кесарево, а Богу – 
Божье»). 

Как отмечал Патанджали, внутреннее и внешнее 
очищение приводят к ментальной удовлетворённости, 
концентрации сознания, хорошему настроению, 
способствуют контролю органов чувств и 
самонаблюдению. Состояние просветления характеризуется 
веселым настроением духа, победой над чувственностью, 
способностью к самопознанию и видению своего истинного 
«Я». Вследствие удовлетворенности становится возможным 
достижение высшего счастья, которое не подвластно 
внешним изменениям [4, c.25]. 

Таким образом, в содержательном измерении 
личность с высоким духовным потенциалом переживает 
как обычные человеческие чувства и эмоции, так и 
специфические трансперсональные состояния. 

Относительно функционального измерения, 
личность с высоким духовным потенциалом отличает не 
только широкий спектр положительных эмоций, но и 
эмоциональная устойчивость, которая достигается 
постоянной волевой практикой. В отличие от личности, 
живущей преимущественно внешним миром, человек с 
высоким духовным потенциалом имеет развитые высшие 
психические функции, позволяющие ему осуществлять 
саморегуляцию эмоций и чувств – их интенсивности, силы, 
направленности. 

В истории человечества достаточно примеров 
проявлений духовного потенциала его лучших 
представителей. Так, известны попытки врачей, которые 
пытались преодолеть чуму, проводя эксперименты на себе. 
Ярким примером силы человеческого духа был «матч 
смерти», который проходил в 1942 году в оккупированном 
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нацистскими войсками Киеве. Пленных игроков киевского 
«Динамо» заставили играть с немецкой футбольной 
командой, а по завершении встречи динамовцев, которые 
отказались проиграть, казнили в Сырецком концлагере. Это 
событие, безусловно, повлияло на боевой дух 
соотечественников, показав возможность нравственной 
победы над врагом силой не оружия, а воли к победе в 
футбольном матче. 

Поскольку духовные подвижники не стремятся к 
славе, случаи проявлений духовного потенциала в истории 
человечества происходят гораздо чаще, чем об этом 
становится известным. Комментируя приведенные 
примеры, следует отметить, что каждая личность имеет 
духовный потенциал, однако не каждый человек за время 
своей жизни успевает реализовать и преумножить свои 
потенциальные возможности. 
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РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА  

ГЛИБИННІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
Е.О. Помиткін 

Здійснено аналіз основних підходів до розуміння феноменів 
духовності та духовного розвитку людини, представлена психологічна 
модель розвитку духовного потенціалу особистості, що дозволяє 
розглядати цей процес у єдності внутрішніх перетворень (ціннісно-
смислових, інтелектуальних, емоційних і психофізіологічних). Окрему 
увагу приділено особливостям розвитку свідомості та ціннісної 
орієнтації особистості, а також спектру емоцій і почуттів, 
супроводжуючих процес розвитку духовного потенціалу людини. 

Ключові слова: духовність, духовний потенціал особистості, 
духовний розвиток, психологічні механізми, мотивація, емоції та 
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почуття, життєва траекторія особистості. 
  

SPIRITUAL POTENTIAL DEVELOPMENT AND DEPTH 
CONVERSION OF A PERSONALITY 

E.А. Pomytkin 
The analysis of the basic going near understanding of the 

phenomena of spirituality and spiritual development of man is carried out, 
psychological model of development of spiritual potential of personality, that 
allows to examine this process in unity of internal transformations (valued-
semantic, intellectual, emotional) are presented. Separate attention to the 
features of development of consciousness and valued orientation of 
personality, and also spectrum of emotions and feelings accompanying the 
process of development of spiritual potential of man  is spared. 

Keywords: spirituality, spiritual potential of personality, spiritual 
development, psychological mechanisms, motivation, emotions and sense, 
vital trajectory of personality. 
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Стаття присвячена ідеї концептуалізації толерантності у соціальних 
та релігійних ідентічностей. Толерантність – світоглядна, моральна 
та психологічна якість індивіда, що дозволяє йому приймати або не 
приймати інші соціальні та  культурні  норми  (ідентичності) в  
межах поваги до прав людини.  Релігійні  ідентічності  повинні  
рахуватися  з ціннісними пріоритетами, визначеними суспільною 
більшістю,  а  у  світських  навчальних  закладах  релігійна  освіта   має 


