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Аннотация. В статье анализируется тезис С.Ю. Глазьева о духов-
ности как экономической категории, рассматривается понятие 
духовности в интерпретации известных педагогов, деятелей  
науки и культуры.
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Annotation. The article analyzes S.Y. Glazyev’s thesis on spirituality 
as an economic category, examines the concept of spirituality in the 
interpretation of famous teachers, scientists and cultural figures. 
Keywords: spirituality, spiritual and moral principles, human capital, 
economic development, innovative economy

В 2020 году в журнале “Военно-промышленный вестник” вышла 
статья доктора экономических наук, профессора, академика РАН 
Сергея Юрьевича Глазьева “Духовность - категория экономическая” 
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[1]. Данная публикация, представляющая свежий взгляд на эконо-
мику и место человека в ней вызвала, к сожалению, неоднозначную 
реакцию и много споров, направленных, в основном, на авторское 
видение истории России. И осталось незамеченным, на наш взгляд, 
главное в этой статье – приоритет духовности российского челове-
ка над материальным. Никто не станет отрицать, что человек (чело-
веческий капитал, как стали говорить в последнее время) является 
главным действующим фактором не только экономики, но и всей 
биосферы и уровень его духовного-нравственного развития опреде-
ляет ответственность за все, происходящее на планете. 

Понятие «духовности» раскрывается во многих российских слова-
рях, энциклопедиях, литературных источниках. Так, в философском 
словаре сказано: «Духовность   Spiritualité    Жизнь духа. Заблужда-
ется тот, кто сводит это понятие к религии, поскольку религия есть 
лишь один из способов духовной жизни…”  [2]. Согласно психологи-
ческому словарю А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского, духовность —  
это высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на 
котором основными мотивационно-смысловыми регуляторами её 
жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности [3]. 
Словарь-справочник по социальной работе: «Духовность - одно из 
наиболее актуальных и неоднозначных понятий современного зна-
ния человека о себе, как неделимом элементе живого пространства 
Космоса и о самом этом пространстве, где локализуются человече-
ские сущностные отнесения» [4]. 

«Духовность – это высочайшее свойство человеческой личности, - 
 написано в энциклопедическом словаре педагога, - возникающее в 
процессе развития души и тела на основе духа, несущего Божествен-
ную мораль и дающего силу и волю этому развитию. Душа позволяет 
человеку свободно развиваться по индивидуальному пути.…» [5].   

В России известные писатели и педагоги, представители науки и 
культуры традиционно уделяли большое внимание понятиям нрав-
ственности и духовности. Из поколения в поколение передавались 
советы, наставления потомкам, как жить в мире и согласии, избегать 
зла и несправедливости. Вопросы о решающей роли нравственного 
воспитания в развитии и формировании личности. утверждались Л.Н. 
Толстым, К.Д. Ушинским, В.А. Сухомлинским, Ф.М. Достоевским и др.

«Маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного 
соприкосновения с вашими родительскими душами, - писал Досто-
евский, - требуют, чтоб вы были для них, так сказать, всегда духов-
но на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения 
и прекрасного подражания» [6]. В.А. Сухомлинский отмечал, что 
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«Духовно-нравственное воспитание - это постепенное обогащение 
ребенка знаниями, умениями, опытом. Это развитие ума и форми-
рования отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, 
что идет вразрез с принятыми в обществе моральными устоями» [7].

Н.А. Бердяев утверждал, что «конечные цели человеческой жиз-
ни не социальные, а духовные» По мнению Бердяева, духовность — 
это присутствие в человеке трансцендентной энергии первожизни, 
формирующей дух, душу и тело [8]. 

Говоря о духовности, Соловейчик С. Л. утверждал: «Когда мы го-
ворим «дух», «духовность», мы, сами того отчетливо не понимая, 
говорим о великом человеческом стремлении к бесконечному – к 
правде, к добру и красоте. Этим стремлением, этим духом, живущим 
в людях, создано все прекрасное на земле – им города строятся, им 
подвиги совершаются. Дух – подлинная основа всего лучшего, что 
есть в человеке… Поэтому и можно сказать, что воспитание духа, 
воспитание духовности – это все воспитание» [9].

Н.К. Рерих, всемирно-известный русский художник, ученый, пу-
тешественник, деятель Культуры, автор и инициатор подписания 
в 1935 году первого в истории международного Договора о защите 
культурных ценностей в мирное и военное время - Пакта Рериха, 
говорил, что причиной экономических, политических, экологических 
и всех других кризисов является, прежде всего. кризис духовной 
Культуры. «И только подъем Культуры может укрепить экономику, 
сделать нравственной политику и прекратить военные конфликты». 
И еще: «Высокая духовность есть ярая любовь ко всему Прекрасно-
му». [10] 

Е.И. Рерих, уникальный философ, писатель, мыслитель, в сво-
их письмах к сотрудникам не раз подчеркивала, что: “Без осознания 
духовного начала люди не найдут новых путей. В прогрессе своем 
наука должна будет признать примат духа, или духовности, во всем 
сущем” [11].

Понятие человеческого капитала, его духовной сущности рас-
крывалось наукой постепенно. Первоначально под человеческим 
капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в человека, 
повышающая его способность к труду — образование и профессио-
нальные навыки. Существенный вклад в развитие понятия челове-
ческого капитала внесли работы российских ученых.

В.В. Бушуев – д.т.н., профессор, директор Института энергети-
ческой стратегии (Москва), д.т.н., экс-министр энергетики России с 
соавторами [12] вводят в структуру человеческого капитала новый 
важный компонент – духовный капитал, предлагая рассматривать 
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человеческий капитал, состоящим из трех компонент: витальной 
(жизненной), социальной и духовной. Витальный капитал — это 
врожденная составляющая человеческого капитала, то «богатство», 
которое человек получает изначально. Социальный капитал человек 
приобретает в течение жизни, в частности за счет социальных рас-
ходов государства (образование, здравоохранение, социальные вы-
платы и т.п.). Духовный капитал приобретается человеком через его 
внутреннюю жизнь путем самосовершенствования. Он описывается 
такими человеческими характеристиками как совесть, критическое 
мышление, здравый смысл, способность к восприятию нового, нали-
чие интеллектуальных интересов.

 Обладая различными уровнями человеческого капитала, субъек-
ты являются владельцами различных уровней врожденных способ-
ностей, социального здоровья, моральных качеств.

Сергей Бодрунов, Президент Вольного экономического общества, 
д.э.н., член-корреспондент РАН внес свой вклад в понятие духов-
ности, предложив идею ноономики (НООсфера+экоНОМИКА). Кон-
цепция ноономики – логическое продолжение и развитие идеи ноо-
сферы, сформулированной академиком В.И. Вернадским, получила 
новое звучание в его интерпретации [13]. В ней существенную роль 
будут играть образование, наука, культура, здравоохранение – все, 
что касается развития человеческого капитала. При этом, культиви-
рование духовных потребностей – следствие не только воспитания 
общества, но и достижение определенного уровня качества жизни 
населения. Идеи ноономики поддерживает и С.Ю. Глазьев. Все чаще 
в трудах российских ученых появляются рассуждения о переходе от 
экономики к «ноономике» – принципиально иному укладу. Концепция 
предполагает формирование такого общества, для которого важнее 
удовлетворение духовных, а не материальных потребностей. И хоть 
со стороны она может показаться утопической, идея завладевает 
умами все большего числа ученых.

Мери Валишвили – доцент РЭУ им. Г.В. Плехановадал следующую 
оценку новому научному направлению: “Для ноономики характерно 
увеличение доли интеллектуальных затрат на производство, а знания 
становятся основным ресурсом будущего развития общества», Са-
мый простой пример выражения духовности – продвижение явления 
волонтерства, как особого , благородного порыва молодежи [14]. Ноо-
номика завоевывает умы, счет публикаций по ней идет уже на сотни, 
и среди авторов исследователи из Китая, Израиля, Мексики, Австрии.

Широв Александр Александрович, директор института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н. в презентации о «Гене-
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зисе ноономики» пишет: «Россия должна пройти стадию усложнения 
экономики», в частности, увеличение значимости секторов челове-
ческого капитала и социальной политики, рост затрат на НИОКР (на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) [14].

В своей статье C.Ю. Глазьев утверждает характерное для рус-
ской культуры доминирование духовного над материальным, веч-
ный поиск истины, тягу к творчеству и способность к коллективному 
интеллектуальному труду. Эти качества, считает автор, как нельзя 
лучше, отвечают вызовам современной экономики знаний, в которой 
основой успеха является способность создавать и осваивать новей-
шие прорывные технологии. «Выход на траекторию устойчивого ро-
ста экономики и благосостояния общества, - считает Глазьев, - воз-
можен только на основе многократного повышения инновационной 
и инвестиционной активности, кардинального улучшения качества 
государственного регулирования, подъема трудовой, творческой и 
предпринимательской энергии людей. Для этого проводимая в РФ 
социально-экономическая политика должна иметь определенный 
духовный стержень, соответствующий национальной культурной 
традиции» [1]. 

Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 [16] утвержде-
ны Основы государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, кото-
рые во многом согласуются с идеями, высказанными в статье С.Ю. 
Глазьева. Основы являются документом стратегического планирова-
ния в сфере обеспечения национальной безопасности России, опре-
деляющим цели, задачи, а также инструменты по защите государ-
ством духовно-нравственных ценностей. Государственная политика 
по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется 
в области образования и воспитания, работы с молодежью, культу-
ры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств 
массовой информации и коммуникаций, международного сотрудни-
чества. Ее целями являются в т. ч. передача традиционных ценно-
стей от поколения к поколению, формирование образа России как 
хранителя и защитника традиционных ценностей.

Развитие передовых стран мира привело к формированию новой 
экономики - экономики знаний, инноваций, глобальных информаци-
онных систем, новейших «зеленых» технологий. Все активнее вхо-
дят в жизнь нейроэкономика, когнитивные технологии. Основу новой 
экономики составляет человеческий капитал, являющийся главной 
движущей силой социально-экономического развития современного 
общества. 
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Поэтому так важен уровень духовного развития человека, его 
мировоззрение, духовно-нравственные принципы, отношение к при-
роде и окружающим людям, любовь к Родине, то есть духовный по-
тенциал человека. Ценность человеческого капитала определяет и 
цель, которую человек ставит перед собой, желание постоянно само-
совершенствоваться и приносить пользу не только себе, но людям, 
обществу, планете. Человеческий капитал, по-видимому, должен об-
ладать симфонией духовных качеств, которые гармонично взаимо-
действуют, укрепляя и дополняя друг друга.

В названии статьи мы поставили вопрос, на который сейчас, как 
мы считаем, можно ответить утвердительно. Да, именно духовность 
человека определяет и социально-экономическое развитие страны, 
и создание инновационных технологий и производств, и бережное 
отношение к природе и природным ресурсам, и любовь к Родине. 
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ВЕЛИКАЯ СЕМЬЯ РЕРИХОВ КАК ОБРАЗЕЦ ГАРМОНИИ, 
ДУХОВНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ЕДИНСТВА

Аннотация. Статья посвящена описанию гармоничного творче-
ского единения, существовавшего в уникальной семье Рерихов, все 
члены которой внесли бесценный вклад в сокровищницу русской и 
мировой Культуры. 
Ключевые слова: семья, гармония, творчество, духовное един-
ство, сотрудничество. 
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THE GREAT ROERICHS FAMILY AS A MODEL OF HARMONY, 
SPIRITUAL AND CREATIVE UNITY

 
Annotation. The article is devoted to the description of the harmonious 
creative unity that existed in the unique Roerichs family, all members of 
which made an invaluable contribution to the treasury of Russian and 
world culture.
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