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Аннотация. Материалом для исследования послужила концепция естественного 

(самоактуализирующегося) человека в контексте разработок А. Маслоу, Н. Н. Моисеева, 

П. В. Симонова, К. Г. Юнга, И. Ефремова и многих других мыслителей. В работе рас-

сматривается проблематика воспитания, образования, здоровья и благополучия лично-

сти и общества, значимость существующих методов психофизиологического самосо-

вершенствования, дается сравнение понятий ноосферной и естественной личности. 

Развитие концепции естественного человека позволяет более глубоко осознать необхо-

димость эволюции личности и общества. Формирование мотивации самоактуализации 

является весомой альтернативой конкурентной модели мотивации и, вероятно, может 

разрешить некоторые противоречия, порождаемые конкурентной моделью функциони-

рования общества. В качестве иллюстрации авторы обращаются к образам протогони-

стов из двух известных литературных произведений: Ивана Гирина («Лезвие бритвы» 

И. Ефремова) и Сэмуайза Гэмджи («Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина). Ключевыми 

чертами личности данных героев, дающими объяснение их максимальной устойчивости, 

являются наличие у них предназначения созидательной направленности и крепкая связь 

с Землей, живым миром.  
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Abstract. The material for the study was the concept of a natural (self-actualizing) per-

son, touched upon in the publications of A. Maslow, N. N. Moiseeva, P. V. Simonova, 

K.G. Jung, I. Efremov and many other scientists and writers. The work examines the problems 

of upbringing, education, health and well-being of the individual and society, touches on the 

significance of existing methods of psychophysiological self-improvement, and provides a 

comparison of the concepts of noospheric and natural personality. The development of the con-

cept of natural man allows us to more deeply understand the need for the evolution of the indi-

vidual and society. The formation of self-actualization motivation is a significant alternative to 

the competitive model of motivation and can probably resolve some of the contradictions gen-

erated by the competitive model of the functioning of society. An example of self-actualizing 

personalities can be considered protagonists from two famous literary works: Ivan Girin («The 

 
 © Баринов С. Н., Баринова М. О., Баринов К. С., Баринов Г. С., 2024 



● Ноосферная антропология  

 

 
● Ноосферные исследования. 2024. Вып. 1. С. 63—72 

64 

Razor’s Edge» by I. Efremov) and Samwise Gamgee («The Lord of the Rings» by 

J. R. R. Tolkien). The key personality traits of these heroes, which explain their maximum sta-

bility, are the presence of a creative purpose and a strong connection with the Earth, the living 

world. The works contain the idea of the inadmissibility of introducing technologies that socie-

ty has not yet matured to. 

 

Keywords: natural person, self-actualizing personality, creativity, education, personal 

well-being, biohacking 

 

Citation Link: Barinov S. N., Barinova M. O., Barinov K. S., Barinov G. S. (2024)  

On the issue of the concept of natural human, Noospheric Studies, no. 1, pp. 63—72. 
 
 

Перед человечеством стоит задача реализации своего истинного потенци-

ала. «У нас должна быть одна потребность, одна обязанность охранять един-

ственно нам оставшееся достоинство: смотреть на самих себя и окружающее без 

самообмана» [Павлов, 2001: 107]. 
В ходе эволюционного процесса человек приобретает все большую авто-

номность, развитие науки и техники позволяет снимать те или иные ограниче-

ния, которые накладывает на нас наше строение и физические возможности. По-

степенно совершенствуется архитектура социума, увеличиваются возможности, 

человек становится более мобилен, все это имеет целый ряд последствий, далеко 

не всегда благоприятных. Темп жизни ускоряется, общество старается задать 

развитию человека определенный вектор, вследствие этих и ряда других факто-

ров человек постоянно находится в состоянии стресса. В сложившейся ситуации 

адекватность восприятие реальности личностью находится под вопросом:  

«Человеку нравится верить в то, что он хозяин своей души. Но до тех пор, пока 

он не способен контролировать свои настроения и эмоции или осознавать мири-

ады скрытых путей, по которым бессознательные факторы вкрадываются в его 

поступки и решения, человек хозяином самого себя не будет» [Юнг, 2020: 90].  

Вместе с тем в настоящее время человек превращается в значимую приро-

допреобразующую силу планеты и в ходе своей деятельности все сильнее влияет 

на равновесие в биосфере. При возрастании возможностей и осведомленности 

должна возрастать адекватность (естественность) и ответственность в принятии 

и реализации решений. Таким образом, можно будет предотвращать или смяг-

чать предстоящие кризисы: «Познание законов наследственности, создание здо-

ровой жизни, воспитание высоких душевных и телесных качеств — все это в 

руках человека, правда не одиночки, а общества. И поэтому Карма для будущих 

поколений может быть сознательно исправлена и предотвращена» [Ефремов, 

1985: 561]. Устройство общества существенно влияет на формирование и функ-

ционирование человека, так как в основе саморегуляции биологических систем 

лежит принцип обратной связи. «Общество остается адекватным вызовам вре-

мени, если запускаемые культурные механизмы обратной связи оказываются 

способны корректировать эту систему и переводить ее в новое состояние устой-

чивого равновесия» [Ушаков, 2011: 421].  

На каждом этапе развития общества формируется своя модель (концеп-

ция) идеального человека и стремящиеся к ней надеются обрести счастье. 

В настоящее время в качестве рабочей гипотезы часто используется идея коэво-

люции природы и общества, которая введена в обиход академиком Моисеевым 
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[Моисеев, 2012: 52], который предполагал, что для преодоления экологических 

кризисов человечеству предстоит познать суть состояния коэволюции. Предот-

вращение или смягчение кризисов возможно за счет формирования большего 

количества людей, ставших более естественными личностями. Необходимо 

пройти оптимальным путем: «Нетрудно, зная материалистическую диалектику, 

увидеть, что красота — это правильная линия в единстве и борьбе противопо-

ложностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой 

вещи, которую видели еще древние греки и называли аристон — наилучшим, 

считая синонимом этого слова меру, точнее — чувство меры. Я представляю 

себе эту меру чем-то крайне тонким — лезвием бритвы, потому что найти ее, 

осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, 

почти невидимому из-за чрезвычайной остроты» [Ефремов, 1985: 58]. Поэтому 

сейчас особенно остро стоит вопрос формирования естественной личности  

(путем оздоровления и самонастройки), что будет способствовать не только бо-

лее полному раскрытию потенциала человека, но и формированию более эколо-

гичного мировоззрения и поведения для процветания общества и личности. «Все 

эти мифы уступают дорогу новому представлению…, а именно представлению о 

психически здоровой личности или эвпсихической личности, которая фактиче-

ски является также “естественной” личностью» [Маслоу, 2018: 199]. 
Проблематика концепции естественного (самоактуализирующегося) чело-

века достаточно широко представлена в художественной и научной литературе, 

однако, хотя эта тематика является ключевой для повышения здоровья, благопо-

лучия и счастья человека, она вместе с тем является и одновременно чрезвычай-

но сложной для изучения и поэтому имеет много интерпретаций, и разработка 

многих аспектов данной проблематики, несмотря на свою крайнюю актуаль-

ность, еще далека от завершения. Наиболее известным исследователем по этому 

вопросу является Абрахам Маслоу. Вот, что он пишет о данной проблематике, 

которой он занимался фактически на протяжении всей жизни: «Проблема пси-

хического здоровья представляется мне настолько важной, что любые предло-

жения, любые сведения, пусть даже самые приблизительные, имеют большое 

значение» [там же: 212].  
Для большей детализации концепции естественного человека необходимо 

опираться на основные понятия. «Самоактуализация — полное использование 

своих талантов и способностей, своего личностного потенциала» [там же: 213]. 

К наиболее характерным чертам самоактуализирующейся личности Маслоу от-

носит: более адекватное восприятие реальности, центрирование на проблеме, 

склонность к уединению, автономия, свежесть восприятия, наличие пиковых 

переживаний, скромность и уважение к окружающим, более глубокие межлич-

ностные отношения, чувство юмора, креативность, сопротивление приобщению 

к культурным нормам и др., однако универсальной характеристикой самоактуа-

лизирующихся личностей является креативность [там же: 216—242].  
Занимаясь землей, украшая и преобразуя ее в процессе творческих поис-

ков, человек и сам преображается, незаметно для себя он приобретает новые 

черты, которые мы относим к ноосферным [Шилов, 1997], [Шилов и др. 2019]. 

«Ноосферный человек предстает как носитель ноосферного сознания и но-

осферного мировоззрения, в котором действует основной ноосферный закон; 

доминирующими характеристиками его природы являются целостность, напол-

ненность духовными силами и энергией. Он является носителем свойства  
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ноосферности, которое раскрывается в особом восприятии мира и структуриро-

вания своего личностного бытия, в особом внутреннем и внешнем миропострое-

нии [Меликян, 2016]. «Главными целями для каждого человека являются: со-

хранение и совершенствование биосферы, а также духовное саморазвитие (при 

этом предполагается, что естественные потребности каждого удовлетворены)» 

[Маленков, 2009: 216]. 

У понятий естественного и ноосферного человека можно выделить общее, 

это например, целостность, более высокий уровень восприятия реальности и 

креативность. Таким образом, концепция ноосферного человека в ходе даль-

нейшем детализации, возможно, войдет в концепцию естественного (самоактуа-

лизирующегося) человека. Необходимо также отметить то, что мотивация сомо-

актуализации является значимой альтернативой конкурентной модели 

мотивации: «Противоречия современной культуры в проблеме равноправия не-

случайны, они обеспечивают своего рода “сопровождение” системы конкурен-

ции, на которой держится сегодня мотивация достижения, приводящая в дей-

ствие современную экономику. … Позиция конкуренции и социального 

сравнения контрпродуктивна в отношении технологий выявления и развития 

одаренности, она тормозит работу с интеллектом, но она укоренена в европей-

ском обществе по причине эффективности в мотивировании людей в условиях 

конкуренции. … Мотивация самоактуализации, сохраняя высокую энергетику, 

позволяет разрешить некоторые противоречия, связанные с конкурентной моти-

вацией» [Ушаков, 2011: 418—425]. 

По мнению некоторых исследователей, существует некоторое противоре-

чие в одновременном достижении благополучия личности и общества. Вот, что 

пишет Н. Н. Моисеев о своем понимании проблемы «общество и личность»:  

«Я рассуждаю, как это может видеть читатель, с позиции стабильности, выжива-

емости популяции, в кризисные периоды трудно иметь другую позицию. И она 

позволяет ставить проблему: найти проход между Сциллой тоталитаризма и Ха-

рибдой демократии. Каждая из систем имеет свою ахиллесову пяту и угнетает 

часть популяции. Можно ли их избежать и как это сделать? Универсальных ре-

цептов нет, следует учитывать данную конкретность и искать решение с приня-

той позиции» [Моисеев, 2012: 23]. Таким образом, развитие личности находится 

в динамическом равновесии между двумя основными векторами развития, и пе-

ред нами стоит задача удержаться на этом «лезвии бритвы». Как пишет 

С. Фицджеральд в рассказе «Трещина», критерием первоклассного интеллекта 

является способность удерживать в уме одновременно две противоположные 

идеи и при этом сохранять способность функционировать. «И теперь совершен-

но ясно, бесспорно, что свобода и дисциплина — это абсолютно равноправные 

вещи. То, что мы называем свободой, то у нас на физиологическом языке назы-

вается раздражением … то, что обычно зовется дисциплиной — физиологически 

соответствует понятию “торможение”. И оказывается, что вся нервная деятель-

ность слагается из этих двух процессов — из возбуждения и торможения. И, ес-

ли хотите, второе имеет даже большее значение. Раздражение — это нечто хао-

тическое, а торможение вставляет эту хаотичность в рамки» [Павлов, 2001: 118]. 

Принадлежность к обществу это не только права, но и определенный уровень 

ответственности и как следствие самоограничения. «Если мы сможем увидеть 

темную сторону своей натуры, то можем защититься от любой моральной и 

ментальной инфекции и любых измышлений противника» [Юнг, 2020: 92]. 
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Необходимо также рассмотреть парадокс, который, по нашему мнению, 

заключен в самом определении самоактуализирующейся личности. Маслоу пи-

шет, что «Несмотря на все трудности точного описания, достаточным для дис-

куссионного уровня признаком самоактуализации является полное использова-

ние своих талантов и способностей, своего личного потенциала…. Это люди, 

которые уже достигли или находятся в процессе достижения доступных им  

высот. Их способности могут быть уникальными или иметь значение для всего 

человечества» [Маслоу, 2018: 213]. Однако тогда возникает закономерный во-

прос — могут ли люди с обычными способностями достичь полной реализации 

своего личного потенциала. На этот вопрос утвердительно отвечает сам Маслоу:  

«Я счел необходимым разграничить “креативность таланта” и “креативность 

самоактуализации”, причем последняя распространена гораздо более широко и 

имеет более тесную связь с личностью, проявляясь в повседневной жизни не 

только в великих и очевидных продуктах творчества, но также многочисленны-

ми другими способами, например в своеобразном чувстве юмора, склонности 

что-либо делать творчески, например преподавать, и т. д.» [там же: 254]. Автор 

приводит в своей работе [там же: 215] две самоактуализировавшиеся историче-

ские личности (Линкольн в последние годы жизни и Томас Джефферсон).  

И вследствие этого в данной работе вполне уместно процитировать высказыва-

ние одного из них — известного американского мыслителя и государственного 

деятеля: «Земледельцы — самые ценные граждане. Они самые энергичные, са-

мые независимые, самые добродетельные, и они связаны со своей страной и свя-

заны с ее свободой и интересами самыми прочными узами» [Джефферсон].  

В мифологии Древней Руси земледелец Микула Селянинович сильнее даже Свя-

тогора-богатыря [Афанасьев, 2006: 423]. При этом нельзя не упомянуть строки 

из Библии: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 

возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). Надо отметить, что в мировой лите-

ратуре присутствует фраза «возделывать свой сад», которая несет смысл высо-

кой устойчивости к действию негативных факторов. Например, Вольтер, обра-

зом возделываемого и плодоносящего сада выдвигает принцип активного 

противостояния человека злу и соблазну: «работа гонит от нас три больших зла: 

скуку, порок и нужду». У Юнга находим высказывание: «Европейцу надо воз-

вращаться не к Природе, как звал Руссо, а к собственной натуре. Он должен за-

ново отыскать в себе естественного человека» [Юнг, 2022: 612]. Поэтому вполне 

логично рассматривать для части граждан, имеющих соответствующие способ-

ности, идею экочеловека, последовательно позиционируемую М. П. Шиловым 

[Шилов и др. 2019], обсуждается также вопрос экологического образования  

[Исаев, Исаева, 2021: 67—78]. 

А. Маслоу высказывает мысль о том, что четыре основных мифа (идеи) о 

путях достижения счастья и благополучия личности оказались несостоятельны-

ми, и теперь они уступают дорогу концепции психически здоровой или «эвпси-

хической» личности, которая фактически является также «естественной» лично-

стью. Обосновывая эту концепцию, А. Маслоу пишет о том, что полноценное 

здоровье и нормальное, желаемое развитие состоит в актуализации природы 

личности. Эта идея хорошо согласуется с идеями функционирования сложных 

систем: «Сложно организованным системам нельзя навязывать пути их разви-

тия. Скорее, необходимо понять, как способствовать их собственным тенденци-

ям развития» [Князева, Курдюмов, 2002] и с основной задачей воспитания  
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в формулировке П. В. Симонова: «Значит, задачей воспитания является не про-

поведь преимуществ “хорошего” по сравнению с “плохим”, не абстрактное 

стремление к “культуре чувств и богатству эмоций”, а точное и конкретное ин-

формирование воспитуемого о тех способах, средствах и путях удовлетворения 

этих потребностей, которые не ведут к нарушению общественно продуктивных 

норм и представляют ценность для прогрессивного развития общества и саморе-

ализации личности во всем богатстве ее потенциальных способностей и задат-

ков» [Симонов, 1987: 214]. Это достигается непосредственным воздействием на 

сознание и подсознание субъекта с помощью воспроизведения поведенческих 

эталонов и вооружения личности социально ценными способами и средствами 

удовлетворения его потребностей, исключая их уродливые и социально непри-

емлемые трансформации. Таким образом, тема самоактуализирующейся лично-

сти представляется нам не просто актуальной, но скорее основополагающей в 

вопросах воспитания, образования, здоровья и благополучия личности: «Пер-

вым принципом продуктивной теории воспитания должен стать решительный 

переход от обучения одному лишь знанию норм поведения к его более глубоким 

основам — к формированию такого набора и такой иерархии потребностей вос-

питуемого, которые наиболее благоприятны для развития общества и реализа-

ции личности во всем богатстве ее потенциальных возможностей [там же: 212]. 

Необходимо также брать во внимание имеющиеся наработки методов психофи-

зиологического самосовершенствования, начиная от классической хатха-йоги 

[Бойко, 2018] и так называемого «биохакинга» [Совиярви, Теэму, Яакко, 2020] 

до принципов биологической обратной связи, изучаемых при проведении иссле-

дований с использованием электрофизиологического оборудования [Баринова, 

2014], [Зарипов, Баринова, 2019], [Баринова, Королева, Зарипов, 2022], [Скор-

лупкин, Голубева, Ярченкова, 2023]. «Новая психология теснейшим образом 

связана с физиологией» [Вернадский, 1975: 104], следовательно, разработчикам 

концепций в области будущего человека необходимо опираться на базис есте-

ственнонаучных исследований, так как определение основных показателей лич-

ности человека все более широко применяется при психофизиологической про-

фориентации. Ценность таких исследований проявляется в том, что они 

позволяют установить связь между способностями людей и возможностью при-

обретения ими компетенций. Это стало возможным за счет разработки различ-

ных диагностических методов, в последнее время особенно приборных, для 

оценки психофизиологических показателей, в том числе и способностей. 

Проблематика самоактуализирующейся (естественной) личности имеет и 

еще один аспект — «литературный». В качестве примера можно привести раз-

личных выдающихся ученых современности: «Он (В. И. Вернадский) по праву 

является ярчайшим представителем того социального слоя, который он сам 

называл elite-страны, П. Тейяр де Шарден — людьми роста, а А. Маслоу —  

самоактуализирующимися личностями…» [Меликян, 2013: 111]. На наш взгляд, 

для этих целей нагляднее использовать литературных героев. Как писал 

А. Маслоу, анализируя проблематику самоактуализирующихся людей: «Кроме 

того, мы надеялись использовать с демонстрационными целями персонажей, 

созданных писателями и драматургами, однако нам не удалось найти ни одного 

подходящего для нашей культуры и времени» [Маслоу, 2018: 213]. По мнению 

Маслоу самоактуализирующихся личностей крайне мало, поэтому достаточно 

сложно представить образец, наглядно демонстрирующий все необходимые  
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детали явления. Для наглядности в качестве примера самоактуализирующейся 

личности, по нашему мнению, можно привести следующих протогонистов  

из двух очень широко известных литературных произведений: Иван Гирин 

(«Лезвие бритвы» И. Ефремова) [Ефремов, 1985] и Сэмуайза Гэмджи («Власте-

лин колец» Дж. Р. Р. Толкина) [Толкин, 2017]. Ключевыми чертами личности 

данных героев являются наличие у них потребности преодоления, лежащей в 

основе волевых качеств и высокая степень удовлетворения потребности в во-

оруженности (наличие соответствующих компетенций), что придает им черты 

энергичности, уверенности, решительности, оптимистичности и устойчивости в 

экстремально складывающихся обстоятельствах. Внешне это проявляется в дей-

ствиях созидательной направленности, крепкой связи с Землей, живым миром. 

«Особенно это наглядно показано на примере Сэмуайза Гэмджи, который явля-

ется протагонистом произведения и его основной связующей нитью» [Бари-

нов К., Баринов Г., 2023]. В обоих произведениях присутствует идея о том, что 

недопустимо внедрять технологии, до которых общество не дозрело, ответ-

ственные ученые не должны забегать вперед: «Есть вещи, которыми нельзя за-

ниматься, пока не будет лучше устроено общество на всей нашей планете — 

подтвердил Гирин, и — и ученым следует думать об этом» [Ефремов, 1985: 39]. 

В трилогии «Властелин колец» недопустимо опасные технологии наглядно 

оформлены в образе Кольца Всевластия, более точный перевод — Единое коль-

цо. Такие технологии, усиливая способности человека, с одной стороны, спо-

собны улучшать условия жизни людей, а с другой стороны, снижают их авто-

номность: «Одно Кольцо, чтобы управлять ими всеми. Одно Кольцо, чтобы 

найти их, Одно Кольцо, чтобы привести их всех и во тьме связать их…)». 

В завершении целесообразно привести слова о человеке, обществе и науке 

познания: «Сколь бы далеко ни продвинулась наука в своем познании сущност-

ного огня, как бы ни была она способна однажды переделать и завершить чело-

веческий индивид, она все равно всегда будет стоять перед проблемой, как при-

дать всем и каждому из этих индивидов их конечное значение, объединив их в 

организованное всецелое» [Тейяр де Шарден, 2002: 257]. 
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