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В статье рассмотрена история формирования духовности на Востоке и Западе, изучены современные проблемы духовности 
в обществе. Исследована совместимость ценностей Запада и Востока и состав ключевых законов и принципов основных 
религий мира, интегрированных в жизнь общества. Изучено сочетание светской и религиозной духовности. Рассмотрены 
основы и положения трудовой этики стран Востока и Запада, представлено отношение основных религий к труду, богатству, 
собственности и экономике. Предложено определение духовной экономики и даны критерии оценки, а также сформирован 
вводный состав ее характеристик. 
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В настоящее время в общепринятом понима-
нии духовность является совокупным про-
явлением духа в обществе и самом человеке. 

В данном исследовании нам предстоит разобрать-
ся в том, что такое дух. В словарях предлагается 
два толкования этого понятия: философское — 
дух как нематериальное начало, а также представ-
ление о духе как о высшей способности человека, 
благодаря которой возможно самоопределение 
личности. Известно, что философы рационали-
сты отождествляют дух с мышлением и сознани-
ем, с состоянием психологической жизни орга-
низма, иррационалисты закладывают в опреде-
ление духа аспекты интуиции (способность по-
нимать события посредством инсайта, озарение, 
подсознательные выводы), чувства (эмоциональ-
ный процесс в человеке), воли (принятие реше-
ния и соответствующие действия) и воображения 
(спонтанное или преднамеренное построение 

«Легко проповедовать нравственность, 
труднее ее обосновать...» 

Артур Шопенгауэр

образов). В античный период дух определялся как 
некая жизненная сила, в начале христианства — 
как соединение личного абсолюта и воли. В фи-
лософии существования (экзистенциализме) дух 
противопоставляется разуму, а в логическом по-
зитивизме понятие «дух» исключено из сферы на-
учного знания. В различных исследованиях дух 
объединяет знания, убеждения, характер и темпе-
рамент. В жизни мы довольно часто сталкиваем-
ся с разными вариантами использования поня-
тия «дух»: воинский дух, народный дух, дух време-
ни и даже корпоративных дух. Во времена роман-

Духовность общества 
и духовная экономика
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The article examines the history of the formation of spirituality in the East and West and examines modern problems of spirituality 
in society. The compatibility of the values of the West and the East is studied and the composition of the key laws and principles 
of the main religions of the world in the life of society is integrated. The combination of secular and religious spirituality is studied. 
The basics and provisions of labor ethics in the countries of the East and West are considered, and the attitude of the main religions 
to labor, wealth, property, and the economy is compiled. The definition of spiritual economy is proposed, and evaluation criteria 
are given, as well as an introductory composition of its characteristics is formed.
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тического национализма утвердилось мнение, что 
историю формируют противоречия между нацио-
нальными духами, котор ые являются сутью (мыс-
лями и проекциями) абсолютного духа. Столкно-
вение наций выражается именно через столкно-
вение мыслей абсолютного духа. Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель рассматривал абсолютный дух 
как идеальное целое [1]. В обычной жизни чело-
веческий дух, как и материальное тело, развивает-
ся и укрепляется не только за счет практических 
действий, но и благодаря творческому труду, соз-
данию духовных ценностей, а также через воспи-

тание гармоничных дет ей и стремление к высшим 
моральным принципам посредством сотворения 
классического наследия.

Духовность и духовное общество
Перейдем к рассмотрению весьма сложного по-
нятия «духовность». Оно используется, прежде 
всего, в религии и идеалистической философии 
и выступает в качестве самостоятельной духов-
ной субстанции, которой принадлежит функция 
творения. Оно не нашло широкого распростра-
нения в философских традициях, да и в сфере со-
циокультурного бытия человека, но часто исполь-
зуется в концепциях «духовного возрождения» 
и при изучении «духовного производства» и «ду-
ховной культуры». По С.И. Ожегову духовность яв-
ляется свойством человеческой души, «которое 
заставляет духовные, нравственные и интеллекту-
альные интересы ставить выше материальных» [2]. 
В соответствии с определением толкового слова-
ря Д.Н. Ушакова духовность представляет собой 
«стремление к внутреннему совершенствованию, 
высоте духа» [3]. Свидетельством высшей духов-
ности индивида считается стремление принести 
радость другому человеку, находя в этом радость 
для себя самого. В.А. Сухомлинский под духовно-
стью понимал систему «интеллектуальных, нрав-
ственных и эстетических ценностей, реализую-
щихся в творческой созидательной деятельности, 
моральных принципах, нормах поведения» [4]. 
В.И. Даль определял духовность как «устремле-
ние человека к тем или иным высшим ценностям 
и смыслу, идеалу, стремление человека переде-
лать себя, приблизить свою жизнь к этому идеа-
лу и внутренне освободиться от обыденности» [5]. 

В социологии (науке об обществе) и культу-
рологии (совокупности исследований культу-
ры), а также в публицистических произведени ях 

 Важно сохранить многообразие 
духовной жизни в условиях 
глобализации. 
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о проблемах жизни общества духовностью, как 
правило, называют объединяющие начала соци-
ума (общества) через моральные (представле-
ния о плохом и хорошем и пр.) ценности и тра-
диции (система правил и представлений обшир-
ных групп людей), представленные в основном 
в учениях/практиках религий и в творческой дея-
тельности (искусстве) посредством художествен-
ных образов. В данном формате отражение духов-
ности в сознании человека (его психическом со-
стоянии) можно назвать совестью (психическим/
когнитивным процессом). В этом аспекте духов-
ность укрепляется и развивается за счет просве-
щения, идейного воспитания, патриотической 
работы и проповеди. Н.А. Бердяев говорил, что 
«духовность совсем не противополагается душе 
и телу, она овладевает ими и преображает их. Дух 
есть, прежде всего, освобождающая и преобража-
ющая сила» [6]. Проблемы духовности человека 
и общества в рамках психологии (описательной 
и понимающей) исследовали немецкие ученые 
(Вильгельм Дильтей, Эдуард Шпрангер) начиная 
с конца XIX в. Разработанный метод психологи-
ческого исследования заключался в соотнесении 
переживаний внут ренней, душевной жизни ин-
дивида с окружающими его культурно-историче-
скими ценностями. Человеческая психика в ос-
новном связывалась не с естественными науками, 
а с культурой, искусством и этикой. В этом смыс-
ле духовную культуру Востока и Запада исследо-
вал Карл Густав Юнг в аналитической психоло-
гии на основе концепций архетипов и коллек-
тивного бессознательного [7]. К изучению духов-
ности человека подключились и представители 
других направлений психологии — гуманисти-
ческой, трансперсональной, экзистенциальной. 
Этой проблематикой занимаются и современные 
отечественные ученые-психологи. Например, 
Д.А. Леонтьев предлагает рассматривать духов-
ность как высший уровень человеческой саморе-
гуляции, присущий зрелой личности; духовность 
дает возможность личности развернуть из самой 
себя духовные программы с помощью своих ду-
шевных усилий (связанных с саморазвитием и из-
менением своего соз нания) [8].

Современные исследования не отождествляют 
религиозность и духовность, поскольку источ-
ником для первой является  внешний мир (тради-
ции и предписания), а для второй (духовности) — 
внутренний опыт самого человека, считает бри-
танский социолог религии Айлин Вартар Баркер. 
Поскольку в современном обществе церковь от-
делена от государства, то нерелигиозная духов-
ность приобретает все большую практическую 
значимость. Нерелигиозная духовность — социо-
культурный феномен, получивший распростра-
нение вслед за отделением церкви от государства 
и проявленный в общественном сознании через 
различение понятий религиозности, конфессио-
нальности, воцерковленности, с одной стороны, 

и духовности — с другой. В настоящее время мно-
гие исследователи пытаются выявить различия 
между религиозной и светской духовностью. На-
пример, американский ученый индийского про-
исхождения Дипак Чопра (специалист в области 
интегративной медицины и личностных преоб-
разований) трактует разные пути к Богу через ре-
лигию и духовность вне ее. Ученый рассматри-
вает религию как набор верований, догм и «свя-
тых людей» — посредников Бога, а духовности как 
стремление к внутреннему самосовершенствова-
нию, способствующее нашей индивидуальной 
автономии в соединении с Творцом, так как это 
соответствует нашему сердцу и разуму. Д. Чопра 
считает, что Будда и Иисус были «высоко реали-
зованными духовными людьми», но не религио з-
ными (поскольку их религия была сформирова-
на после их жизни), поэтому появляется ряд раз-
личий между духовностью и религией: духов-
ность побуждает вас искать, а религия требует 
верить, у духовности — учение мудрости, а у ре-
лигии — догмы, духовность стремится к экспе-
риментам, а религия хочет послушания, духов-
ность имеет целью освободить человека, а рели-
гия — утешить. Кроме того, Д. Чопра считает, что 
духовность — это путешествие, а религия — это 

 Если развита духовность, 
в обществе наблюдается 
общественно-политическая 
и социально-экономическая 
стабильность. 
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институт, духовность — это когда у каждого че-
ловека есть свой путь, а религия — это единствен-
ный путь [9]. Светская духовность имеет право на 
существование, как и религиозная, так как духов-
ная сфера не остается неизменной. Оправдание 
существования в мире зла — это основа теоди-
цеи [10]. В светском понимании дух овность — это 
совокупность функций сознания, а душа — нрав-
ственные и эстетические качества человека. По-
этому духовность — это неизменное следование 
нравственным принципам и законам, нормам 
и запретам, вытекающим из естественных отно-
шений людей. Это тот внутренний стержень, ко-
торый вдохновляет личность на жертвенность 
и героизм и формирует защиту, не позволяющую 
личности нарушать нормы нравственности. 

В рамках религиозных представлений преподоб-
ный Серафим Саровский говорил о пути очище-
ния от греха («стяжании Духа Святого») через об-
ретение человеком духовности, которая основы-
вается на сверхъестественном, трансцендентном 
начале. По сути, в светской традиции под духов-
ностью понимается совокупность всех функций 
сознания. Под душой понимаются духовно-нрав-
ственные и эстетические качества человека, при-
чем духовность часто отождествляется с культурой 
(и ее созданием), которую исторически накопило 
человечество. Сегодня в идеологических постро-
ениях опасно предпринимать попытки отторже-
ния или подавления светской идеологией рели-
гиозной ветви духовности (и наоборот). Важно 
сохранить многообразие духовной жи зни в ус-
ловиях глобализации. В условиях научно-техни-
ческого прогресса светская духовность становит-
ся рефлексивной основой и внешней средой для 
каждого из конфессиональных сообществ, пред-
ставители которых имеют различные взгляды на 
Вселенную.

Ценности Запада и Востока
Такие ценности Запада, как свобода, равенство, 
братство, ориентированы на личность, а ценност-
ные ориентиры — потребительские. Критери-
ем истины является практика, и отношение к ней 
основано на признании безграничных возмож-
ностей познавательных способностей человека. 
Ценности Востока (мир, порядок, традиции) ори-
ентированы на государство, а ценностные ори-
ентиры — духовные. Отношение к истине исхо-
дит из принципа познаваемости мира, однако не-
познаваемая истина — это самосущее бытие (то, 
что дано человеку свыше). В современном мире 
страны Востока и Азии считают духовность ос-
новным критерием, определяющим прогресс об-
щества и всестороннее развитие личности, по-
скольку, если развита духовность, в обществе на-
блюдается общественно-политическая и соци-
ально-экономическая стабильность. Это служит 
необходимой основой для всестороннего разви-
тия человека и его духовности. По существу, ду-

ховность современного общества — это реали-
зованный интеллектуальный и психологический 
потенциал, его творческая способность. Необхо-
димо рассмотреть главные заповеди основных ре-
лигий мира, в совокупности объединяющих более 
5 млрд человек. В табл. 1 видны серьезные разли-
чия в ценностных подходах к формированию бо-
гатства, восприятию перемен и уровню накопле-
ний, а главное — к исходному экономическому 
центру. Для протестантизма важно, чтобы «я» был 
богат, а в других религиях на первом месте «мы». 
В соответствии с этим строится все остальное: 
тип и характер поведения людей, экономические 
нормы, духовный мир человека и нравственные 
нормы, которых он придерживается.

Европейские духовные ценности — это общ-
ность исторического наследия народов Запа-
д а; право наций на самоопределение; парла-
ментаризм, демократическое устройство обще-
ства и соблюдение прав меньшинств; главенство 
права и правовая культура; частная собствен-
ность в основе рыночной экономики; толерант-
ность и социальная справедливость на базе соци-
ального партнерства; приоритет прав человека 
и его суверенитета над государственным сувере-
нитетом; христианство, лежащее в основе куль-
туры и деятельности светского общества. Вместе 
с тем, более емкие и рациональные представле-
ния о духовных ценностях европейского обще-
ства наряду с демократией и правами чел овека 
включают общий рынок, передвижение и заня-
тость людей; отрицание национализма, многона-
циональность и социальное партнерство; треху-
ровневое управление (наднациональное, нацио-
нальное и региональное); открытость и эволю-
цию границ Евросоюза; постоянные изменения 
и разноплановость внешней и внутренней по-
литики; антимилитаризм и антитоталитаризм; 
светский мультикультурализм.

На Востоке основные критерии формирования 
духовности — это духовное наследие и культурное 
богатство, включая древние исторические памят-
ники как самые важные факторы национальной 
духовности; народное творчество и националь-
ные праздники; основная религия как составная 
часть духовности; приоритет научных открытий 
и изобретений; укрепление семейного начала, 
национальные кварталы в городах (права мень-
шинств), образование и воспитание, патриотизм 
и гуманизм. В центре азиатской и восточной ду-
ховности убеждение в том, что высшим идеалом 
совершенства является природа (могуществен-
ная и прекрасная). Для людей — это первоисточ-
ник здоровья, силы и красоты. Если человек обо-
сабливается от природы, он становится самым 
несовершенным существом на свете. Основатель 
буддизма Сиддхартха считал, что жизнь челове-
ка есть страдание, причиной которого является 
жажда наслаждений, созидания, жизни и власти.
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Духовные и материальные направления жизни 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Важно, 
чтобы духовные и материальные процессы раз-
вивались симметрично в социально-экономи-
ческом и общественно-политическом аспектах. 
Основное противоречие сегодня состоит в том, 
что научно-технический прогресс не сопрово-
ждается прогрессом нравственным. Если раньше 
опасность заключалась в том, что люди станови-
лись рабами, то в будущем они могут стать робо-
тами. Бездуховность общества понимается как от-
сутствие высших целей и ценностей, господство 
чисто экономических, низменных интересов, 
приоритет плотских влечений. Духовность об-
щества порождает идеологию, а она представляет 
собой концентрированное выражение коренных 
интересов и потребностей социальных групп, на-
родов и наций. Общественное сознание выступа-
ет идеально-духовной основой развития духовной 

сферы. В формах духовной сферы многие элемен-
ты общественного сознания получают более пол-
ное развитие, способствуя тем самым максималь-
ной реализации не только возможностей челове-
ческого духа, но и его мыслеформ, нравственных 
начал в решении практических задач техническо-
го, экономического и социального характера. 

Трудовая этика Востока и Запада
Перейдем к сопоставлению этики Востока и За-
пада. Трудовая этика православия перекликается 
с католической в части интерпретации требова-
ния апостола Павла: труд необходим лишь для под-
держания жизни. Если такая цель не ставится, то 
данное предписание (требование) не учитывает-
ся. Макс Вебер подробно описывает слои населе-
ния, обладающие имуществом, которые могут су-
ществовать, не работая (богатые могут не трудить-
ся) [11]. Размышляя о мирской жизни, Н.А. Бердяев 

Таблица 1

Ключевые законы и принципы основных религий мира

Христианство Буддизм Индуизм Даосизм Ислам

Не убий Не убивай, но спасай 
чужую жизнь

Не убивай и сохраняй 
жизнь

Не убивай Не убивайте ни одного 
существа

Не прелюбодействуй, блуд Не прелюбодействуй, 
будь верен спутнику 
жизни

Не прелюбодействуй Исключение похоти Не приближайтесь 
к прелюбодеянию

Не укради Не укради, но уважай 
собственность других

Не кради, возвращать 
похищенное

Не кради Не бери чужого

Не лжесвидетельствуй Не лги, будь честным 
и искренним

Не дай о ближнем 
свидетельства лжи

Не лги Выполняйте все свои 
обещания

Нет: зависти, лени, 
скверноприбытчеству

Практикуй щедрость 
и благодарность

Освобождение от зла Делай добро и помогай 
делающему добро

Не расточай свое богатство 
безрассудно, а придержи-
вайся середины

Не поддавайся гневу. 
Будь добр и спокоен

Не пей, не кури, не при-
нимай наркотики

Не нагружай на неволь-
ника выше сил его

Будь трезв Не пей, не принимай 
наркотики

Умей прощать. Будь радост-
ным без печали, уныния 
и гнева

Основное достоинство — 
подняться после падения

Милосердие, о беспечи-
вать равноправие

Не мстить. 
Соответственно прощать

Не следуй тому, чего ты 
не знаешь

Нет: тщеславию и гордыне Отказ от зла 
и не побуждать к злу

Стремление к знаниям Естественность, 
совершенство

Не ходи по земле 
горделиво
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говорит о влиянии монашеского идеала (его аске-
тической природы) на жизнь народа, способного 
отречься от земных дел и земных благ [6]. Это вли-
яло на уровень неряшливости и небрежности в от-
ношении к работе. Русскому сознанию свойствен-
ны поиск абсолютного добра (правды, спасения) 
и отсутствие инициативы (апатия) в начатом деле, 
поэтому, чем сложнее его реализация, тем чаще 
охлаждение и отвращение к нему. В православии 
порицается труд ради богатства, сребролюбие, 
стремление к славе и власти и поощряется безвоз-
мездность труда. В связи с этим и сегодня социаль-
но значимый труд в общественном секторе нашей 
страны (здравоохранение, культура, образование 
и наука) недооценивается государством. Издав-
на в народе сложилось мнение, что стыдно брать 
деньги за работу/помощь. Это объясняется бояз-
нью переоценки — такая переоценка показывала 
бы гордыню и жадность православного (широта 
души не давала возможности мельчить), по этому 
работа делалась как бы в подарок. Западному че-
ловеку это чуждо, так как его менталитет требует 
адекватного вознаграждения затраченного труда. 

Этика католицизма, кроме указанного выше, ос-
нована на законности частной собственности. 
Самое главное, что право на частную собствен-
ность подчинялось праву всеобщего пользования 
благами и формула — обладающий излишним вла-
деет чужим (Блаженный Августин) — была осно-
вополагающей до определенного времени. Вто-
рое — бедняк стоит ближе ко Христу(?), чем бога-
тый и благополучный, в связи с чем поощряется 
благотворительность как обязанность «хорошего 
христианина». Основная же часть приверженцев 
не должна быть бедной, поскольку бедность — до-
бровольное состояние монашества.

Трудовая этика протестантизма постулирует, что 
труд является поставленной Богом целью всей 
жизни человека. Лень и праздность считаются 
особенно тяжкими грехами. Отдых оправдывает-
ся необходимостью восстановления физической 
и умственной работоспособности. Протестанты 
видят в «труде и интенсивном предприниматель-

стве» свой долг перед Богом. Богатство не осво-
бождает от трудовых обязанностей, поскольку это 
не меняет заповедь Божью (Ричард Бакстер) [12]. 
Это относится и к тем, кто живет на проценты от 
капитала. М. Вебер говорил, что в жизни челове-
ка «без определенной профессии» отсутствует си-
стематически-методический характер труда, что 
плохо, поскольку не труд как таковой, а рацио-
нальная деятельность в рамках своей профессии 
угодна Богу» [11]. 

Перейдем к представлениям о труде в исламе. В Ко-
ране говорится: Аллах любит, когда вы выполняе-
те свою работу добросовестно. Если твоей семье 
нечего есть, надо соглашаться на любую работу, 
которая позволит решить эту проблему. Справед-
ливость является мерилом эффективности труда. 
Вместе с тем результаты работы больше связыва-
ют с честными намерениями субъекта как перед 
самим собой, так и перед обществом. В этом смыс-
ле ислам не приемлет унижения человека и заис-
кивания перед богатеями для увеличения своего 
дохода. Попрошайничество и тунеядство строго 
порицается исламом: согласно пророку Мухам-
маду, нет ничего лучше того пропитания, кото-
рое заработано собственным трудом, поскольку 
он является и честью, и обязанностью для мусуль-
манина (в свое время все пророки наряду с духов-
ной практикой имели профессию). В соответ-
ствии с исламской этикой трудовых отношений 
размер заработной платы устанавливается с уче-
том непосредственного интереса работника. Ос-
новные принципы трудовых отношений: запре-
щается принуждать кого-либо жить за чужой счет 
и незаконно присваивать результаты чужого труда 
(то есть эксплуатация человека запрещена); нель-
зя лишить кого-либо результатов его труда, то есть 
оплата труда производится без обмана и задержек. 

Перейдем к буддийской трудовой этике. Миряне 
должны содержать монахов, в этом их спасение 
(Будда призывал монахов и мирян жить во взаи-
мовыгодном сотрудничестве), и соблюдать пять 
нравственных принципов (панча шила): не тво-
рить насилия, не воровать, не лгать, не употреблять 
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алкогольные напитки, хранить супружескую вер-
ность (монахам — не вступать в половые связи). 
Кроме того, по мнению Далай-ламы, дурным ка-
чеством считается алчность — желание обладать 
чужим и злонамеренность — желание навредить 
другому. Богатство расценивается как награда за 
добродетельное поведение, но оно не должно ста-
новиться страстью человека, губящей карму и пре-
пятствующей перерождению. Обеспеченность че-
ловека уважается и считается оправданной, если 
труд способствует духовному росту. Труд почетен 
и уважаем, если человек работает не ради богат-
ства, а для преодоления эгоизма, лености и празд-
ности. В основе лежит принцип: если можешь, 
служи другим людям [13]. 

Рассмотрим трудовую этику в индуизме. Триада 
жизненных целей (дхарма, артха и кама) индуиста 
включает материальный компонент — «артха», то 
есть польза, материальная выгода. Согласно «Бха-
гавадгите», индуист имеет право выполнять свои 
обязанности, однако плоды действий не принадле-
жат ему. Индуизм отрицает частную собственность 
и частный интерес. Имеет место конфликт между 
принципом рынка, где «каждый для себя и за себя», 
и принципом духовного сотрудничества «каждый 
для всех». Проблему конкуренции индуизм реша-
ет за счет аскетизма жизни человека. Осуждая бо-
гатство и поддерживая социальное равенство, ин-
дуистская традиция в то же время сохраняет вар-
ново-кастовый принцип разделения на высшие 
и низшие сословия. В экономической сфере дей-
ствует фундаментальный принцип «единства в от-
личиях»: одни могут жить зажиточнее и комфорт-
нее, чем другие, и иметь больше прав — концепция 
так называемой духовной экономики. Е.М. Дханеш-
вара рассматривает два подхода — материалисти-
ческий (прорыночный) и индуистский (духов-
ный) — к проблемам экономики. 

Проанализируем трудовую этику даосизма и кон-
фуцианства. Для лучшего понимания трудовой 
этики в работе эти два течения представлены вме-
сте, поскольку учение Конфуция можно считать 
олицетворением китайского народа с его внеш-
ней стороны, а учение Лао-цзы — выражением 
его внутренней сути, его души. Поняв их и сое-
динив в одно целое, можно понять суть азиатско-
го Востока. На первый взгляд даосизм безразли-
чен и к политике, и к реальности. Однако Лао-цзы 
много говорил об отношениях между избран-
ными и многочисленными. Он считал, что, если 
народ голодает, значит, правитель взимает чрез-
мерно высокие налоги, а если народ бунтует, зна-
чит, слишком активны действия правителя. Чем 
меньше восхвалений правителю и богатству, тем 
меньше зависти и воровства в народе. Меньше по-
казывайте страсти и не поощряйте конкуренцию, 
тогда будет меньше соблазнов и желания конку-
рировать и общество будет спокойно. Главное — 
это пассивность (недеяние). Принципы даосиз-

ма: в человеке борется добро и зло, и добрые по-
ступки приоткроют путь к познанию дао; поиски 
благословенного пути идут через телесное совер-
шенство (полное подчинение тела разуму); отри-
цается деятельность, ведущая к изменениям, ибо 
природа и Небо и так уже все устроили (человек, 
вмешиваясь, может только все испортить). 

Конфуцианство выступало за сохранение тради-
ционных религиозно-моральных методов воз-
действия на поведение китайцев, уход от нака-
заний (законов) за счет добродетели и ритуалов, 
что способствовало появлению особого куль-
та власти [14]. Оно сформировало в людях ответ-
ственность не только за свою судьбу и жизнь, но 
и за труд, через самовоспитание ответственности 
в коллективе и толерантности к критике (как сви-
детельство добродетели) как средства достиже-
ния успеха. Остановимся на трудовых принципах 
конфуцианской идеологии: следование ритуалам 
и традициям, стремление к внешней вежливости; 
поиск компромисса при обсуждении деловых во-
просов; использование жестких традиционных 
военных приемов и планов (стратагем) в деловых 
отношениях («убить чужим ножом», «расслабить-
ся и ждать, пока противник истощит свои силы», 
«грабить во время пожара», «на востоке поднимать 
шум, на западе нападать», «извлечь нечто из ни-
чего», «до последнего скрывать истинные планы 
и намерения», «наблюдать за огнем с противопо-
ложного берега», «скрывать за улыбкой кинжал», 
«пожертвовать сливой ради персика», «воспользо-
ваться непрофессионализмом противника», «от-
дать что-либо, взяв ценное») [15]. Получается, что 
обман и коварство не считаются аморальными 
в случае, если они позволяют получить пользу для 
себя, государства, организации, трудового коллек-
тива предприятия. Неоконфуцианство характе-
ризуется сочетанием западных ценностей с «мо-
ральной метафизикой» конфуцианства (сочета-
ние философских и религиозных идей). 

Для более детального понимания отношения ре-
лигий к труду, богатству, собственности и духов-
ной экономике рассмотрим схему-таблицу, где 
представлены христианские культуры и основные 
культуры Азии и Востока (табл. 2).

Духовная экономика
Под духовной экономикой автор понимает хо-
зяйственную деятельность общества, направлен-
ную на реализацию исповедуемых им ценностей, 
а также совокупность отношений в системе про-
изводства, распределения, обмена и потребления, 
основанных на нравственных нормах. Составим 
перечень критериев духовности, характерных 
для жизнедеятельности государств Запада и Вос-
тока, включая отношение к труду, богатству и соб-
ственности: 

 • территориальная целостность государства 
обеспечивается равноправием проживающих 

высоко нравственных
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в нем народов с учетом свободного их самоопре-
деления; 

 • парламентаризм с поддержкой прав культурных 
меньшинств;

 • главенство права и правовой культуры; 
 • частная форма собственности при обществен-

ной собственности на природные блага;
 • свобода передвижения, нахождения и занятость 

людей, общий рынок, направленный на высокое 
качество жизни граждан;

 • толерантность, альтруизм и социальная спра-
ведливость на базе социального партнерства;

 • приоритет прав человека (право на бесплатное 
образование, науку, культуру) и его суверенитета 
над государственным суверенитетом;

 • антимилитаризм, антитоталитаризм, откры-
тость в политике государств;

 • совместимость национальных культурных бо-
гатств и духовности со светским мультикультура-
лизмом; 

 • в научных открытиях приоритет нравственного 
содержания (использования); 

 • укрепление семейного начала, воспитание гума-
низма и патриотизма.

Составленные перечень критериев духовности 
личности и перечень критериев духовности об-
щества/государства на основе трудовых отно-
шений, отношения к деньгам и богатству, а глав-
ное — отношения к собственности позволяют 
сформировать вариант определения духовной 
экономики. По мнению автора, духовная эконо-
мика — это хозяйственная деятельность обще-
ства, направленная на реализацию совокупно-
сти исповедуемых им ценностей, а также сово-
купность отношений в системе производства, 
распределения, обмена и потребления, основан-
ных на нравственных нормах. Сегодня формиру-
емое направление духовной экономики впитыва-
ет в себя хозяйственную деятельность подсистем 
общества, ориентированную на создание духов-
но-нравственных принципов экономики и кри-
териев разрешения экологических, социальных 
и культурно-антропологических проблем. Возни-

Таблица 2

Отношение основных религий к труду, богатству, собственности и экономике

Характеристики Протестантизм Православие Ислам Буддизм Конфуцианство

Отношение к труду Труд как долг, 
приближающий чело-
века к Богу

Труд во имя выс-
шей цели: как 
страда с макси-
мальной отдачей 
в короткий срок

Любой труд — 
почетен и средство 
для развития

Труд как основа само-
совершенствования, 
«трудоголизм»

Труд с полной отдачей

Отношение к день-
гам и богатству

Накопление и при-
умножение денег 
(богатства) как цель, 
но во имя Бога: боль-
ше денег — более 
угоден Богу

Деньги как сред-
ство: неправедное 
богатство — зло

Деньги как средство: 
развитие торговли, 
но запрет на ростов-
щичество (процента)

Отрицание денег и нажи-
вы: богатство не деньги, 
а социальная ценность

Деньги как земная 
тяжесть

Отношение к част-
ной собственности

Частная собствен-
ность как непри-
косновенная 
(индивидуальная, 
корпоративная)

Права собственно-
сти не акцентиро-
ваны, доминиро-
вание общинности 
и госпатернализма

Права на собствен-
ность размыты, 
доминирование 
индивидуально-
семейной формы

Права собственности 
не акцентированы при 
доминировании группо-
вой формы

Права собственности 
не акцентированы при 
доминировании группо-
вой формы

Восприятие перемен 
(традиций)

Положительное
Инновационный тип 
поведения

Сдержанное 
с тяготением 
к экстенсивности 
и традиции

Норма накопления Высокая Невысокая Средняя Высокая Средняя

Отношение 
к эффективности

Главное — результат Ориентация 
на процесс

Ориентация 
на процесс

Процесс должен иметь 
результат

Гармония процесса 
и результата

Исходная экономи-
ческая ячейка

Индивидуум Семья и община 
(коллектив)

Семья и община 
(единоверцев)

Группа Группа

Тип поведения Индивидуализм, 
динамичность, конку-
рентность, инноваци-
онность

Коллективизм, 
соборность, 
терпение, мобили-
зационность, 
изобретательство

Коллективизм, 
семейственность, 
помощь 
единоверцам

Конформизм, поиск 
консенсуса, терпение, 
помощь единоверцам

Коллективизм, чувство 
долга, дисциплина, 
иерархичность

Характер 
взаимодействия

Формальный Неформальный Неформальный Неформальный Неформальный

Экономические 
нормы

Контрактные, 
рациональность, лич-
ный интерес

Обычай, справед-
ливость, общие 
интересы

Обычай, неформаль-
ные связи

Аскетизм, бережливость, 
справедливость

Приспособляемоть, 
бережливость, способ-
ность к копированию
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кает очевидный вопрос: а как измерить духовную 
экономику? Конечно, следует измерить и саму ду-
ховность общества, что и предложено через ана-
лиз этики труда основных религий и отношение 
к мирским духовно-материальным потребностям 
(см. табл. 2). 

В настоящее время общество через международ-
ные организации сформировало несколько оце-
нок измерения его социального развития по-
средством индексов и индикаторов. Это «индекс 
счастья», «индекс процветания», «индекс челове-
ческого развития» и «индекс социального разви-
тия». Конечно, существуют и другие индексы, на-
пример «индекс уровня образования» или «ин-
декс верховенства законов», но все они являются 
узконаправленными, причем многие индикато-
ры повторяются в других индексах оценки раз-
вития общества по тем или иным направлениям. 
Упорядочивание (классификация) и группиров-
ка международных индексов и рейтингов харак-
теризует актуальные векторы общества. Они яв-
ляются инструментами оценки его развития, сво-
еобразным ориентиром политики государства на 
пути к устойчивому развитию общества. Состоя-
ние общества требует переоценки существующих 
индексов и их приоритетов. Духовная экономика 
должна стать частью развития государств/обще-
ства и его подсистем. Значит, вначале она должна 
иметь рекомендательный, а далее добровольно-
принудительный характер. 

По мнению автора, в примерную совокупность ха-
рактеристик духовности экономики должны вхо-
дить сводные индикаторы, исходящие из критери-
ев духовного развития общества (часть из них уже 
имеет место): 

 • доход (% общего дохода) граждан от ре нты за 
пользование национальными природными ре-
сурсами;

 • пособие на образование в средних профессио-
нальных и высших учебных заведениях; уровень 
образования;

 • пособие на лечение в национальных медицин-
ских учреждениях; рост числа коек и бесплатных 
больниц, домов ребенка и санаториев системы 
здравоохранения;

 • пособие на посещение национально-государ-
ственных объектов, рост числа культурных и оздо-
ровительных учреждений, включая соответствую-
щие учреждения для детей;

 • гражданские свободы населения и соблюдение 
законов, неограниченное право въезда в страну;

 • доверие и радость, великодушие и щедрость;
 • прогрессивная ответственность за нарушения 

(коррупция) пользования природными ресурса-
ми, прозрачность институтов власти;

 • уровень бедности и продолжительности жизни, 
гарантии занятости и безработица, инфляция 
и социальная защищенность;

 • психические заболевания, суицид, инфекцион-
ные и тяжелые болезни, аборты;

 • терроризм, бандитизм, грабежи, насилие и убий-
ства, алкоголизм и наркомания;

 • удовлетворенность жизнью, включая воспита-
ние и обучение, крепость социальных уз и ста-
бильность семьи, сохранение культурных тради-
ций;

 • доля инновационных товаров широкого потре-
бления в составе ВВП.

В 1993 г. была принята новая Конституция РФ, в ко-
торой говорится: 

«Статья 9. 
1. Земля и другие природные ресурсы использу-
ются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, прожива-
ющих на соответствующей территории. 2. Земля 
и другие природные ресурсы могут находить-
ся в частной, государственной, муниципальной 
и иных формах собственности». 

В 2002 г. в манифесте ведущей партии РФ «Еди-
ная Россия» было заявлено: «В 2005 году каждый 
гражданин России будет получать свою долю от 
использования природных богатств России» [16], 
что не было реализовано. Вместе с тем в ряде го-
сударств этот механизм действует много лет, не-
взирая на различие вероисповеданий, политиче-
ский уклад и географическое положение. В Кана-
де он основан на лицензионно-арендной системе. 
Более дифференцированная рента функциони-
рует в США. В Норвегии, Англии и Северной Ир-
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ландии большая часть нефтяных доходов направ-
ляется обществу, плюс налог на доходы от нефти и 
газа, а также специальные налоги. В Кувейте граж-
дане получают около 220 тыс. долл. в виде беспро-
центной ссуды на жилье. В Норвегии 3 тыс. долл. 
поступает на счет ребенка при рождении, в США 
примерно 2 тыс. долл. получает ежегодно каж-
дый житель Аляски. Эту систему нужно перенять 
многим странам (всего 197 государств), особен-
но России с ее огромными природными богат-
ствами. Полагаю, что индекс духовности не дол-
жен иметь большое число параметров, поскольку 
они часто уводят в сторону от основного направ-
ления. Поэтому следует (еще вчера следовало) 
начать реализацию главных критериев духовной 
экономики, поскольку несовместимость приро-
ды и общества будет жестко корректировать наше 
подсознание, действия и повлияет на нашу жизнь 
на планете.  эс
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 Духовность общества 
порождает идеологию, 
а она представляет собой 
концентрированное выражение 
коренных интересов и потребностей 
социальных групп, народов и наций.


