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УДК 130.122 
 
Представлен прогноз о существовании человека как вида. Выявляются противоречия, приведшие к измене-
нию состояния биосферы, нарушению устойчивого развития. Проанализирован процесс отчуждения чело-
века от природы. Обозначены ценностные, целевые, смысловые явления духовного кризиса. Проанализиро-
ваны явления духовного упадка в нашей жизни. Определена значимость духовности и ее регулятивов для 
перехода общества к ноосфере. Раскрыто понимание духовности как совокупности ценностей, на которые 
ориентируется человек в процессе жизнедеятельности. Обозначена необходимость перехода к устойчиво-
му развитию с учетом соблюдения духовных норм жизнедеятельности.  
 
Ключевые слова и фразы: биосфера; ноосфера; жизнепригодность; индустриализация; технизация; духовный 
кризис; духовность; духовные регулятивы; смысложизненность; ценность; десакрализация; природопреоб-
разующая деятельность; природосоразмерность; устойчивое развитие; аксиологический регулятив; парадиг-
ма социоприродного императива. 
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ДУХОВНЫЕ НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА© 
 

В мире к концу второго тысячелетия обострились противоречия, поставившие под угрозу возможность 
дальнейшего сосуществования человека и природы. Изменения состояния биосферы и ухудшение здоровья 
людей, явившиеся последствиями экологической напряженности, побуждают сделать необнадеживающий 
прогноз о существовании человека как вида. Причиной этого стало безмерное вмешательство человека и 
общества в природу без учета пределов естественных параметров жизнепригодности биосферы. Особенно 
высокий уровень воздействия на природу был инициирован быстрым развитием науки и техники в эпоху 
индустриализации. Глобальная экологическая проблема, явившаяся следствием технократического воздей-
ствия и материального потребления, отодвинула на второй план духовные факторы существования челове-
ка, тем самым обозначив явные признаки духовного кризиса, прежде всего, в определении иерархии ценно-
стей, целей, смыслов, концентрации проблем. 

Явления духовного упадка в нашей жизни проявляются также в отсутствии стремления человека к исти-
не, добру и красоте. В практической деятельности отношения между истиной, добром и красотой можно 
сформулировать как отношения между наиболее яркими проявлениями этих идеалов на практике - наукой, 
моралью и искусством, придав им значение форм духовно-практического взаимодействия человека с приро-
дой в процессе ее освоения и преобразования. Помимо многих причин внешнего порядка, эти отношения 
детерминированы внутренней причиной - духовной сущностью человека, представляющей собой био-
психо-социальное явление, основанное на отражении сущего окружающего мира в результате рациональной 
и иррациональной оценок и трансформации в статус должного внутренним миром человека. По выражению 
З. В. Фоминой, «духовность по своей сущности соответствует процессу трансцендирования человеком на-
личной действительности и стремления к более совершенному бытию» [7, с. 109]. 

Духовность проявляется тогда, когда, во-первых, человек осознает недостаточность и неполноту своего су-
ществования и устремляется к более совершенной жизни в попытках преодолеть в первую очередь себя, свою 
зависимость от окружающего мира путем внутреннего самосовершенствования, а не подтягивания внешних ус-
ловий к своим потребностям; во-вторых, когда человек, решая смысложизненные проблемы, делает выбор в 
пользу не прагматичной выгоды, а ценностной сущности, ценностных ориентаций своей деятельности. 

Духовность раскрывается в совокупности ценностей, на которые ориентируется человек в процессе жиз-
недеятельности. Сейчас, когда на первый план выходит проблема выживания, необходимость перехода к ус-
тойчивому развитию, цели и приоритет ценностей должны быть пересмотрены. Главной целью необходимо 
сделать сохранение высшей общечеловеческой ценности - Жизни на Земле. Она должна основываться на 
реализации единства духовных ценностей истины, добра и красоты, поиске механизма духовной регуляции 
практической жизни вообще и в освоении природы в частности. Это позволило бы объединить науку и цен-
ностные формы общественного сознания в достижении целей устойчивого развития. 

Произошедшие негативные трансформации в развитии наук, их дифференциация и узкая специализация 
стали причиной однобокого совершенствования знаний, что привело к рассогласованию действий различ-
ных сфер производства и негативно сказалось на состоянии природы и здоровья человека. Отрыв науки от 
морали привел к самоценности науки. Наука превратилась в идола, которому поклонялись все. Нравствен-
ным начали считать все, что научно обосновано. По этому же принципу развивались техника и технологии, 
способствующие непосредственно и опосредованно уничтожению жизни на земле. 
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Негативные трансформации произошли и в эстетическом основании духовности. Отрыв искусства от мо-
рали лишил его нравственных и эстетических ценностей, обезличил его. Коммерциализация искусства по-
ставила изготовление его продукции на поток, не требующий совершенствования таких человеческих доб-
родетелей, как чувство красоты и гармонии, терпения и трудолюбия. Некоторые виды искусства, особенно 
кино и телевидение, взяли на вооружение пропаганду культов насилия и разврата. Мало того, искусство ока-
залось узурпированным малочисленной элитой, не отличающейся высокими духовными качествами и та-
лантливостью, но взявшей на себя смелость формировать вкусы и мнения. Навязывание фантасмагории, 
сюрреализма, электронной музыки, дешевых развлекательных шоу, перемешанных с рекламой, способству-
ет психической деградации человека и перемещению его чувственности в виртуальный мир, далекий от ес-
тественного. Отрывая человека от реальной жизни, развивая в нем неспособность противостоять трудностям 
и решать создавшиеся проблемы, подобное искусство ведет к психическим срывам и заболеваниям, потере 
идеалов и смысла самой жизни (десакрализации), к ограниченности мышления индивидов, к явлению все-
дозволенности не только по отношению к человеку, но и природе. 

Психологическим фактором, нарушающим духовное равновесие, следует считать изменение объема по-
лучаемой человеком информации и ее качества. Система средств массовой информации, призванная удовле-
творять духовные потребности, на самом деле способствует, в большинстве случаев, падению духовных ка-
честв современного человека, уводя его от правдивой информации и навязывая ему суррогат вместо под-
линных эстетических ценностей. Политическая и экономическая ангажированность средств массовой ин-
формации формирует в людях безверие, потребительское мировосприятие, представляя вещи единственным 
стимулом жизни, мерилом престижа и всех человеческих качеств. 

Путь отчуждения человека от природы, сопровождающий его с начала трудовой деятельности, привел к 
созданию искусственной среды жизни. Неуправляемое ее развитие способствовало разрушению среды есте-
ственной, природной и коррозии оснований духовности человека. 

Идеи устойчивого развития, предполагающие экологически безопасную модель социально-
экономического развития, содержат условия, которые в той или иной мере упираются в духовные нормы 
деятельности человека, мобилизуют его интеллектуальный и нравственный потенциал. Устойчивое развитие 
не должно ставить под угрозу природные системы, от которых зависит жизнь на планете. Соображения ус-
тойчивости требуют, чтобы задолго до достижения предельно допустимых запасов природных ресурсов 
наука обеспечила бы их оценку, а этические ценности способствовали бы уменьшению интенсивности их 
использования. Рост экономики должен обеспечить оптимальный уровень жизни каждого, не разрушая его 
духовность и не развивая чрезмерные претензии на потребительство. Предполагая комплекс мер, связанных 
с проблемой роста населения, устойчивое развитие дает возможность этического выбора: либо жизнь в ус-
ловиях обеспечения минимально необходимых потребностей, либо существование на грани выживания и 
постепенная гибель. Наука при планировании будущего должна подумать о мерах по нормированию демо-
графических процессов и стабилизации роста населения. Жизненно необходимое действие заключается и в 
сохранении биоразнообразия, так как его исчезновение грозит разрушением биосферы. Поскольку все стра-
ны находятся во взаимозависимом положении, необходимо признание всеми общих интересов и осуществ-
ление сотрудничества на основе гуманных принципов справедливости и равенства. 

Анализ основных идей устойчивого развития показывает, что нет таких целевых установок этого разви-
тия, которые бы не были связаны с духовными «качествами» человека или общества, знаниями или нравст-
венным содержанием. Можно согласиться с Н. И. Ващекиным, что роль их очень важна, поскольку опреде-
ляет целенаправленность и целеустремленность в выборе дальнейших действий. Нет видимых причин, из-за 
которых человечество, если бы оно захотело и взялось за осуществление идей устойчивого развития, не 
смогло бы справиться с этой задачей [2, с. 14]. 

Таким образом, важно отметить, что риск в сохранении жизни, который возник сейчас, требует от человека 
напряжения всех духовных сил: познавательных, нравственных и эстетических. Наука, искусство, мораль, фило-
софия, образование, религия (роль которой требует отдельного изучения) должны подняться на качественно но-
вый уровень комплексного подхода к решению возможности и необходимости коэволюционного развития чело-
века и природы. Их взаимное влияние на основе здравого смысла позволит сблизить научное понимание пробле-
мы дальнейшего развития человечества и духовное видение этого пути. Объединение науки и ценностных импе-
ративов сознания позволит урегулировать механизм практического взаимодействия человека с природой и на 
этой основе согласовать дальнейшие социально-экологические и экономические потребности общества. 
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The author presents the prognosis of human existence as a species, determines the contradictions that led to the change of bios-
phere state and sustainable development disruption, analyzes the process of man alienation from nature, emphasizes the value, 
target, sense bearing phenomena of spiritual crisis, analyzes the phenomena of spiritual decline in our lives, determines the signi-
ficance of spirituality and its regulators for society transition to noosphere, reveals spirituality understanding as the range of val-
ues, by which a person is guided in the process of life activity, and emphasizes the necessity of the transition to sustainable de-
velopment taking into consideration the maintenance of life activity spiritual standards. 
 
Key words and phrases: biosphere; noosphere; life availability; industrialization; technicalization; spiritual crisis; spirituality; 
spiritual regulators; sense-vitality; value; desacralization; nature-transformative activity; nature-commensurateness; sustainable 
development; axiological regulator; paradigm of social-natural imperative. 
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УДК 930.26 
 
Статья посвящена массовым политическим репрессиям 1937-1938 гг. в Ленинградском военном округе 
(ЛВО). Приводятся статистические сведения о потерях командно-начальствующего состава военного ок-
руга от репрессий. В целях объективного исследования последствий репрессий анализируются изменения, 
которые произошли в основных компонентах боеспособности войск после политической чистки. Делается 
вывод о том, что пагубные последствия репрессий проявились в ходе боевых действий в Финляндии, приво-
дятся примеры действия войск и органов управления в период советско-финляндской войны. 
 
Ключевые слова и фразы: командно-начальствующий состав; массовые политические репрессии; боеспо-
собность войск; Ленинградский военный округ; Военный совет; советско-финляндская война. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  

НА СОСТОЯНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ© 

 
Вопрос о влиянии массовых политических репрессий 1937-1938 гг. на состояние боеспособности советских 

войск накануне Второй мировой войны является достаточно проблемным. Большинство отечественных истори-
ков (И. И. Кузнецов [9], М. И. Мельтюхов [10], А. А. Печенкин [11], О. Ф. Сувениров [16], О. В. Хлевнюк [18], 
Н. С. Черушев [19] и др.), а также зарубежных исследователей (П. Вечоркевич [2], Я. Войтковяк [3], Р. Конквест 
[6], А. Кристиани [8]) считают, что репрессивная политика в РККА и ее последствия оказали отрицательное 
влияние на состояние боеспособности войск. Однако некоторые авторы, например В. Суходеев и Б. Соловьев 
[17, с. 30], положительно оценивают результаты проводившихся в вооруженных силах в 1937-1938 гг. репрес-
сий, считая проводившуюся в армии чистку необходимым актом для укрепления обороноспособности страны. 

Отдельные авторы в условиях отсутствия научно-обоснованных показателей и критериев для оценки из-
менений, произошедших с РККА в период массовых политических репрессий, предлагают изучить «уровень 
боевой выучки армии» накануне репрессий и после их проведения. «Сравнения обоих уровней», по их мне-
нию, позволит сформулировать вывод о том, насколько пагубными оказались последствия репрессий для 
армии накануне Великой Отечественной войны. Подобный подход позволил А. А. Смирнову прийти к вы-
воду: как до массовых репрессий, так и после них «выучка командиров, штабов и войск Красной Армии от-
нюдь не ухудшилась, а осталась на прежнем, весьма низком уровне» [14, с. 477-478]. Следовательно, делает 
вывод автор, массовые политические репрессии в РККА не оказали никакого воздействия на «уровень бое-
вой выучки армии», т.е. они «ни при чем». Оперируя термином «боевая выучка», автор вольно или невольно 
уходит от таких понятий, как боеготовность и боеспособность, которые конкретны [15, с. 424-425, 435-436]. 
Спектр компонентов, слагающих боевую готовность войск, достаточно широк, и ограничиваться каким-либо 
одним из них при проведении исследования по данной проблеме, на наш взгляд, недопустимо.  

Для исследования влияния политических репрессий командно-начальствующего состава на состояние 
боеспособности войск Ленинградского военного округа необходимо проанализировать изменения, которые 
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