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Аннотация 
В данной статье раскрывается философская сущность категорий 

«экономика» и «духовность», проводится исследование экономических 
отношений, возникающих в духовной сфере жизни общества. Рассмат-
ривается взаимодействие экономики и духовной составляющей общест-
венной жизни в современной России. Сделана попытка определить их 
влияние на экономическое развитие России. Посредством анализа тен-
денций, отражающих экономическое положение общества и его духов-
ное состояние. Приводятся пути и способы преодоления противоречий 
между экономикой и духовностью в современной России 

 
Abstract 
This article opens up philosophical essence of categories «economy» and 

«spirituality» and conducts a research of economic relations, arising up in the 
spiritual sphere of life of society. Interaction of economy and spiritual area of 
public life in modern Russia is examined. An attempt to define their influence 
on economic development of Russia is made, by means of analysis of 
tendencies, reflecting economic position of society and its spiritual state. Ways 
and methods of overcoming contradictions between an economy and 
spirituality in modern Russia are given. 
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Экономика и духовность – это две сферы жизни общества, которые по 

своей сущности имеют значительные различия, но в то же время сущест-
вование одной без другой также немыслимо, ибо это может привести к 
негативным последствиям для населения нашей страны. 

Экономическая сфера выступает как экономическое пространство, в 
котором организуется хозяйственная жизнь страны, осуществляется 
взаимодействие всех отраслей экономики, а также международное эко-
номическое сотрудничество. Здесь непосредственно воплощаются в 
жизнь экономическое сознание людей, их материальная заинтересован-
ность в результатах своей производственной деятельности, а также их 
творческие способности. Значение данной сферы для развития общества 
является основополагающим. 

Духовная сфера общественной жизни складывается исторически. Она 
воплощает в себе географические, национальные и другие особенности 
развития общества, все то, что отложило свой отпечаток в душе народа, 
его национальном характере. Духовная жизнь общества складывается из 
повседневного духовного общения людей и из таких направлений их 
деятельности, как познание, в том числе научное, образование и воспита-
ние, из проявлений морали, искусства, религии. Все это составляет 
содержание духовной сферы, развивает духовный мир людей, их пред-
ставления о смысле жизни в обществе. Это оказывает решающее влияние 
на формирование духовных начал в их деятельности и поведении1. Боль-
шое значение в данном отношении имеет деятельность учреждений, 
выполняющих функции образования и воспитания, – от начальных школ 
                                                           
1 См: Лавриненко В.Н. Философия: Учебник //    
  www.society.polbu.ru/lavrinenko_philosophy/ch58_all.html 
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до университетов, а также атмосфера семейного воспитания человека, 
круг его сверстников и друзей, все богатство его духовного общения с 
другими людьми. Немаловажную роль в формировании духовности 
человека играет самобытное народное искусство, а также искусство 
профессиональное – театр, музыка, кино, живопись, архитектура и т.д. 

Обращение людей только к экономической стороне вопроса и игно-
рирование его духовной составляющей может привести к вырождению 
нации. Высокий уровень духовности в обществе говорит о высоком 
качестве жизни населения данной страны, низкий – о негативных тенден-
циях в обществе. 

В нашей стране сейчас можно наблюдать духовный и экономический 
упадок, который проявляется как в отношениях между людьми, так и во 
взаимоотношениях между людьми и государством. Недоверие людей к 
государству вызвано нищенскими социальными трансфертами, которые с 
трудом позволяют их получателям сводить концы с концами, проведение 
непродуманных до конца так называемых социальных реформ (например, 
реформа по монетизации льгот), а также коррумпированность государст-
венных чиновников. В отношениях же между людьми привычными 
явлениями стали случаи обмана, противоправного поведения, а также 
различных тяжких деяний (убийств, грабежей, изнасилований). Все 
вышеперечисленные явления отражаются в высоком уровне преступно-
сти в РФ. Еще одной значительной проблемой на современном этапе 
развития общества является все более увеличивающийся разрыв в дохо-
дах между богатыми и бедными слоями населения и практическое отсут-
ствие среднего класса. 

Оценить влияние экономики на духовную сферу жизни российского 
общества можно с нескольких позиций. Первая заключается в наличии 
материально-технической базы и кадровых ресурсов, необходимых для 
деятельности учреждений, формирующих в умах людей нравственное 
отношение к себе и окружающим; вторая определяет непосредственно 
складывающиеся экономические отношения между представителями 
данных учреждений и обществом; третья касается взаимоотношений 
между представителями различных религиозных конфессий и населения. 

По первой позиции наша страна значительно отстает от развитых 
стран мира. Об этом можно судить по состоянию оборудования и основ-
ных фондов, использующихся в медицине и образовании. По данным 
Росстата в 2006 г. по сравнению с 1992 г. число больничных учреждений 
сократилось на 5,1 тыс. учреждений и составило 7,5 тыс., число врачеб-
ных амбулаторно-поликлинических учреждений сократилось на 1,9 тыс. 
учреждений и составило 18,8 тыс. Большая часть медицинской техники в 
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учреждениях здравоохранения установлена еще в советские времена, в то 
время как деньги, выделяемые на закупку нового качественного оборудо-
вания, часто расходуются не по назначению. В образовании в период с 
1990–2006 гг. наблюдается сокращение числа дошкольных образова-
тельных учреждений, дневных общеобразовательных учреждений, 
учреждений начального профессионального образования соответст-
венно на 41,7 тыс., 8,2 тыс., 1121 тыс. учреждений. 

Вышесказанное касается государственных и муниципальных уч-
реждений, которые обслуживают большую часть населения России и не 
относятся к коммерческим медицинским и образовательным учрежде-
ниям. 

По второй позиции наблюдается ухудшение отношения врачей сред-
него медицинского персонала к пациентам, возможно, это связано с 
сокращением их количества (по данным статистики, их численность 
уменьшилась в 2006 г. на 164 тыс. человек по сравнению с 1992 г). В 
большинстве случаев эти отношения выстраиваются вопреки клятве 
Гиппократа, к тому же на возмездной основе. Без предоставления денеж-
ных средств со стороны пациента в большинстве случаев медицинские 
услуги оказываются некачественно, а иногда человека и вовсе оставляют 
умирать без оказания какой-либо помощи. Что касается образования, то 
большое число коммерческих вузов (по данным Росстата, их количество 
в 2007 г. по сравнению с 1995 г. выросло в 2,3 раза, а количество госу-
дарственных и муниципальных за тот же период – в 1,2 раза) имеют 
учебные программы, не соответствующие государственным стандартам 
образования, выпускают некачественных специалистов или вообще не 
имеют государственной аккредитации. 

Все вышесказанное может привести к духовному вырождению нации, 
а затем к ее гибели. 

По третьей позиции, касающейся взаимоотношений представителей 
религии и населения, можно сказать следующее. Религия являет собой 
важный и необходимый феномен духовной жизни человека и общества. 
Это, по словам А. Шопенгауэра, «метафизика народа», один из важней-
ших компонентов его мировоззрения. Существенной функцией религии 
является нравственно-социальное служение, она призвана сеять в душах 
народа мир, любовь и согласие. В разных странах эту функцию осущест-
вляют различные религиозные институты. 

В России же в настоящее время под влиянием рыночных преобразо-
ваний взаимоотношения населения и представителей Церкви выстраива-
ются на основе товарно-денежных отношений. Желание выиграть в 
экономической игре велико, и в эту игру включаются представители 
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Церкви и духовенства. Несмотря на то, что по закону религиозным 
организациям полагаются различного рода льготы и их деятельность не 
может носить коммерческий характер, а главное вопреки заветам Христа, 
церковнослужители активно участвуют в экономических отношениях, 
накапливая личное богатство, что противоречит исконному смыслу 
религиозной деятельности. 

Начало либеральных реформ в России характеризовалось активными 
духовными процессами: попыткой смены традиционного мировоззрения, 
изменением критериев добра и зла, внедрением новых социальных 
ориентиров и нравственных ценностей. В их основе лежала идеология 
индивидуализма и стяжательства, внушение чувства исторической вины, 
национальной ущербности, цивилизационной отсталости. Перечисленное 
послужило причиной сильнейшего стресса, которым Россия 90-х годов 
отличается от Америки 30-х. Американцы вышли из социально-
экономического кризиса, не изменив своих нравственных основ. Иное 
дело у нас, где экономический кризис сопровождался «насилием над 
духом», «ампутацией старой и пересадкой новой души», которую боль-
шая часть общества не воспринимала. Происходила глубинная психоло-
гическая реакция отторжения, сопровождавшаяся ростом смертности2. 

В результате началась деградация населения, проявляющаяся в увели-
чении заболеваний, вызванных травмами, отравлениями и некоторыми 
другими последствиями воздействия внешних причин (в том числе 
больных наркоманией и алкоголизмом), с 12 544 тыс. заболевших в 2000 
г. до13 072 тыс. в 2007 г.; болезнями нервной системы с 2227 тыс. чело-
век в 2000 г. до 2361 тыс. в 2007 г.3, низкой рождаемости и высокой 
смертности, в том числе младенческой (прирост рождаемости в 2007 г. по 
отношению к 1992 г. составил 0,9%, в то время как прирост смертности 
составил 15%)4; слабым физическим и умственным развитием подрас-
тающего поколения. Этот период также характеризуется неспособностью 
государства осуществлять эффективную социальную защиту своих 
граждан, отказом его от выполнения своих социальных обязательств. 
Каждый человек старался использовать свои возможности для личного 
обогащения, не думая об окружающих его людях, им в ущерб. Это поло-
жение подтверждает тот уровень преступности, который существовал в 
начале 90-х годов. 

                                                           
2 См: Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины и пути преодоления //   
  www.miroslavie.ru/library/pvr6.htm 
3 См: заболеваемость населения по основным классам болезней в 2000–2007 гг. //  
  www.gks.ru 
4 См: естественное движение населения // www.gks.ru 
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Таблица 1 
Распределение населения РФ по уровню жизни 

на основе потребительских бюджетов в 1990–2008 гг. (в %) 
 

Социальные 
группы населения Доходы 

1990 
год 

1992 
год 

2004
год 

2005 
год 

2006
год 

2008 
год 

Всего, 
в том числе:  100 100 100 100 100 100 

Бедные до ПМ* 1,5 35,9 17,8 15,0 13,4 10,4 
Низкообес-
печенные 

от ПМ 
до 2ПМ 18,9 43,6 32,2 30,4 28,4 24,9 

Среднеобес-
печенные 

от 2ПМ 
до 7ПМ 73,9 20,9 45,2 48,5 50,4 53,5 

Высокообес-
печенные 

от 7ПМ и 
выше 5,7 0,2 4,8 6,1 7,8 11,2 

ПМ* – прожиточный минимум 
 
В свете вышесказанного можно определять степень духовности обще-

ства с помощью демографических и социально-экономических индикато-
ров, отражающих рождаемость, смертность населения, его заболевае-
мость, уровень жизни населения, уровень преступности в обществе, 
состояние образования, здравоохранения и науки. 

Уровень жизни населения как индикатор, оценивающий степень ду-
ховности общества, имеет исключительную значимость. Во-первых, 
современной экономической наукой уровень развития той или иной 
страны определяется уровнем жизни ее населения. Во-вторых, согласно 
утверждениям другой науки – политической психологии, – потребности 
материального благополучия и безопасности играют доминирующее 
значение в иерархии социальных интересов масс5. 

Уровень жизни населения в стране зависит от совокупной величины 
денежных доходов, степени неравномерности их распределения, покупа-
тельной способности доходов и объема бесплатных (для конечного 
потребителя) благ, предоставляемых обществом. 

В 90-е годы за время проведения рыночных реформ реальные доходы 
населения снизились более чем в два раза, ухудшились практически все 
показатели уровня и качества жизни населения России. 

Первая волна этого падения пришлась на 1992–1995 годы и была связана с 
либерализацией цен правительством Е. Гайдара, а также с высокой инфляцией, 
обесценившей накопления граждан. В 1992 по сравнению с 1990 в стране 

                                                           
5 См: Ерофеев Н. Уровень жизни населения в России в конце XIX – начале XX века //  
  Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2003. – № 1. – С. 55. 
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стали преобладать бедные и низко обеспеченные люди, составлявшие 79,5% 
населения (см. табл. 1). Жизнь лишь в каждой пятой семье можно было счи-
тать сравнительно благополучной, в то время как до реформ такой материаль-
ный достаток имело более трех четвертей населения. Высокодоходный слой 
также понес большие потери и сжался до несущественных размеров. 

Если сравнивать группы населения, преобладавшие в советское время 
с группами населения начала 90-х годов XX века, то из данных, пред-
ставленных в табл. 1., вытекает, что в советское время доля бедных была 
незначительной и в основном Советская страна состояла из среднеобес-
печенных людей с заметной группой низкообеспеченного населения. 

Второй удар по уровню жизни нанес финансовый кризис 1998 года, 
после которого даже экономическое оживление, начавшееся в 1999 году, 
не дало возможности восстановить предкризисный уровень реальных 
доходов населения. К началу 2001 года реальные располагаемые денеж-
ные доходы остаются на уровне 77% от 1997 года6. 

Потребовалось двенадцать лет новой жизни (1993–2004 гг.), чтобы 
заметно переменить ситуацию к лучшему: снизить долю бедных пример-
но в 2 раза, низкообеспеченных – в 1,4, увеличить среднеобеспеченную 
группу в 2,2 раза, а высокообеспеченную – в 24 раза (см. табл. 1). Тем не 
менее, несмотря на эти позитивные тенденции, проявившиеся особенно 
последние годы, страна еще очень далека от восстановления даже доре-
форменной структуры распределения населения по уровню жизни. 

В советский период в условиях административной системы управле-
ния экономикой основным направлением социальной политики государ-
ства являлось поддержание относительно низкого, но достаточно ста-
бильного уровня жизни для подавляющей массы населения. Система 
распределительных отношений строилась, по существу, на отрицании 
товарной формы оценки рабочей силы и была направлена на снижение 
дифференциации доходов трудящихся. 

Российская действительность 90-х годов убедительно свидетельствует 
о том, что экономика «дешевого работника», удовлетворение его потреб-
ностей на минимальном уровне оказывают угнетающее воздействие не 
только на работника, но и на возможности развития экономики в целом. 

Практика общественного развития показывает, что повышение уровня 
и качества жизни – это не только результат экономического роста, но и 
его условие. Современному производству требуются как принципиально 
новые техника и технологии, так и высококвалифицированные работни-
ки, собственники своего интеллектуального капитала, составляющие 
                                                           
6 См: Климантова Г.И. Политика доходов и уровень жизни населения России в 1990-е годы  
  // www.cir.ru 
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основу среднего класса. У таких людей гораздо сложнее структура мате-
риальных, духовных и социальных потребностей, они тратят больше 
средств на восстановление жизненной энергии, образование и профес-
сиональную подготовку. Уровень и качество их жизни должны быть 
выше, чем просто обеспечивающие выживание. 

Как видно из данных табл. 2, до смены общественного строя, произо-
шедшего в 1990–х гг. прошлого столетия, основная часть денежных 
доходов была сосредоточена в широко представленной среднедоходной 
группе населения. 

Таблица 2 
Распределение общего объема денежных доходов 

по группам населения РФ с разным уровнем жизни в 1990–2008 гг. 
 

 1990 1992 2004 2005 2006 2008 
Денежные доходы – 
всего, % 

100 100 100 100 100 100 

В том числе по 
группам населения с 
разным уровнем 
жизни: 

      

Бедные 0,4 16,8 4,7 3,8 3,0 2,1 
Низкообеспеченные 8,5 41,9 18,0 15,5 13,4 10,2 
Среднеобеспеченные 76,6 40,4 59,4 59,3 57,8 54,4 
Высокообеспеченные 14,5 0,9 17,9 21,4 25,8 33,3 

 
Это и являлось тем фундаментом, который обеспечивал низкий уро-

вень коэффициента Джини в 1990 году7. В неблагополучных бедной и 
низкообеспеченной группах населения, составлявших примерно 20% от 
общей его численности, было сосредоточено менее 10% от общего объе-
ма личных денежных доходов. В высокодоходной группе, составлявшей 
менее 6% населения, их концентрировалось более 14%. Это объясняет 
почему, несмотря на большую и сосредоточившую у себя основную долю 
доходов среднедоходную группу населения, крайние по уровню жизни 
группы бедных и высокообеспеченных граждан имели довольно высокое 
неравенство в уровне жизни. 

В то же время из данных табл. 2 видно, что быстро растут доходы в группе 
с высоким уровнем жизни, в частности, их размер в 2004 г. по сравнению с 
1992 г. вырос в 19,8 раз, а в 2008 г. по отношению к 1992 г. в 37 раз. 
                                                           
7 См: Бобков В.Н. Уровень социального неравенства // Экономист. – 2006. – № 3. – С. 55. 
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Плоская шкала налогообложения личных доходов, введенная в 2000 году, 
способствовала увеличению экономического неравенства населения. 

В настоящее время положение основных групп общества, различаю-
щихся по уровню материального достатка, изменилось. Социально-
экономическая политика, проводимая в стране в прошедшее десятилетие, 
привела к росту экономического неравенства за счет значительного 
сокращения доли доходов в нижних и ее быстрого увеличения в верхних 
группах по уровню жизни. Группы населения со средними доходами не 
только не разбогатели, но и не восстановили уровень благосостояния, 
который они имели в 1990 г.8 Такое положение дел может привести к 
серьезным негативным последствиям для страны в будущем, в частности 
к увеличению уровня преступности в обществе. 

Обращение к духовности как явлению, имеющему отношение к пре-
ступности, обусловлено в первую очередь той ролью, которую она вы-
полняет в организации поведения, в том числе криминального. Духов-
ность – компонент человека наряду с жизнью, здоровьем, психикой, 
интеллектом и т.д., это то, что отличает человека от остального животно-
го мира. Сосредотачивая внимание на духовности, нельзя игнорировать 
экономическую составляющую, оказывающую влияние на его поведение, 
которая проявляется в желании человека получить максимальный резуль-
тат при наименьших затратах. 

Духовность и экономика являются некоторыми регуляторами пре-
ступности, используя которые можно влиять на социальные процессы и 
индивидуальное сознание. 

Нынешний уровень преступности в России превышает показатели, 
существовавшие во времена бывшего Советского Союза. Низкий уровень 
преступности в СССР объясняется тем, что существовавшая до 1991 года 
система борьбы с преступностью, в том числе и бытовой, содержала 
широкий спектр взаимоувязанных мер, прежде всего превентивного 
характера. Эффективно действовали нормы уголовного и администра-
тивного права по привлечению к ответственности за пьянство в общест-
венных местах, тунеядство, самогоноварение, бродяжничество, попро-
шайничество, вовлечение несовершеннолетних в противоправную 
деятельность. Существовала система мер принудительного лечения от 
алкоголизма и наркомании. Немаловажную профилактическую роль 
выполняли советы общественности, товарищеские суды, комиссии по 
трудоустройству, по борьбе с пьянством. 

                                                           
8 См: Шевяков А. Влияние социальной политики на положение отдельных групп населения 
// Экономист. – 2008. – № 9. – С. 55. 
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С переходом страны к новой общественно-экономической формации 
действовавшая система профилактики правонарушений распалась. И 
результаты этого мы пожинаем сегодня 9. 

Здравоохранение и образование – два элемента социальной сферы, от 
которых в значительной степени зависит здоровье людей и их нравствен-
ные, духовные и умственные качества, а следовательно, их способности к 
инновационному развитию страны и ее экономическому росту. 

О состоянии здравоохранения в нашей стране можно судить по док-
ладу члена Совета Общественной палаты РФ, председателя Комиссии 
палаты по здравоохранению Леонида Рошаля10. В нем говорится, что 
на здравоохранение выделяется три с небольшим процента от ВВП и 
этот факт является позором для России. Однако даже те денежные 
средства, которые выделяются, в большинстве случаев расходуются 
нерационально и нецелесообразно. Выделяемые средства необходи-
мы на совершенно конкретные вещи: необходимо перевооружить (в 
материально-техническом плане) все здравоохранение России. 

На данный момент очень тяжелая ситуация с кадрами. У нас огромная 
нехватка врачей: только в Москве сегодня не хватает 600 педиатров, до 
тысячи – врачей «скорой помощи». Из 600 тысяч врачей в практическом 
здравоохранении работает только треть. В целом тот уровень оплаты 
труда в поликлинике (заведующий отделением и узкий специалист 
получают 5–6 тыс. руб., а участковый врач – 16 тыс.), который мы имеем 
сегодня, не выдерживает критики. 

Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы 
государства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизиро-
ванных знаний, умений и навыков с целью их эффективного использования в 
профессиональной деятельности. Это положение подтверждается высказыва-
нием К.Д. Ушинского: «Одна из главнейших задач всего образования именно 
в том и состоит, чтобы вводить постоянно новые поколения в общее дело 
человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу». 

Степень развития образования в стране оказывает значительное влия-
ние на ее экономику. Авторы многочисленных работ по экономике 
образования рассматривают инвестиции в эту сферу как один из главных 
компонентов капиталовложений в производственную сферу. По подсче-
там Э. Денисона, капиталовложения в образование обеспечивают до 40% 
фактически достигнутых темпов экономического роста. По оценке дру-

                                                           
9 См: МВД РФ: в России уровень преступности выше, чем в СССР // www.newsru.com 
10 См: Марченко С. Общественная палата признала состояние здравоохранения в России в 
настоящее время неудовлетворительным и не соответствующим Конституции РФ//  
www.medvestnik.ru/1/1/21500/view.html 
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гих американских экономистов, капитал, «вложенный в человека», 
приносит больший доход и оказывает более длительное позитивное 
экономическое влияние на производство, чем капитал, овеществленный в 
машинах и оборудовании11. 

В настоящее время российское образование испытывает некоторые 
трудности, связанные с недостаточным и нерегулярным финансировани-
ем из бюджета образовательных учреждений, усугублением разрыва 
между уровнем образования в столичных городах и регионах, с сокраще-
нием доступа для широких слоев населения к качественному образова-
нию, увеличивающимся числом высших негосударственных учебных 
заведений, не сопровождающимся ростом их качества. Принятое прези-
дентом Медведевым решение о сокращении числа вузов и ужесточении 
требований к их деятельности должно способствовать улучшению каче-
ства образования. 

Необходимо признать, что никакие экономические трудности не 
должны отнимать у проблемы образования внимания общества, а глав-
ное, средств, необходимых для поддержания системы образования на 
должном уровне. 

Одна из фундаментальных проблем развития современного обще-
ства заключается в том, как сформировать, сохранить и обогатить 
духовный мир людей, приобщить их к подлинным духовным ценно-
стям и отвратить от ложных, разрушающих человеческую душу и 
общество. Следовательно, значение духовной сферы в развитии 
современного общества, для его настоящего и будущего, трудно 
переоценить. Вследствие высокой значимости духовности ее можно 
определить как общественное явление, научное понятие, сферу 
жизни общества, включающую в себя религиозную и светскую 
составляющую и формирующую нравственные, этические и мораль-
ные ценности человека, его культуру и мировоззрение, а также как 
средство консолидации мирового сообщества в целях достижения 
максимального экономического и социального эффекта, способст-
вующего улучшению качества жизни населения. 

Для того чтобы повысить уровень духовности и впоследствии качест-
во жизни населения России, правительству необходимо в разы повысить 
качество образования и здравоохранения. Иными словами, обеспечить 
оптимальную финансовую поддержку социальной сферы, сделать эконо-
мику социально направленной. 

                                                           
11 См: Матвеева И., Михайлова Н. Качество и духовность // 
www.staratel.com/iso/ISO9000/Article/docs/sk/si051_0.htm 
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Социально ориентированная экономика представляет собой экономи-
ку, функционирование которой призвано в первую очередь, удовлетво-
рять потребности человека, семьи, людей в материальных и духовных 
благах. Социально ориентированную экономику может проводить в 
жизнь только социальное государство. 

Провозглашенная в ст. 7 Конституции РФ норма, в которой сказано, 
что РФ является социальным государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, является фикцией и на самом деле не имеет ничего 
общего со сложившейся ситуацией в стране. Задача нашего государства и 
общества состоит в том, чтобы все вышеперечисленные черты нашли 
свое отражение в реальной действительности. 

Государство не может быть социальным без наличия гражданского 
общества и справедливых легитимных законов, являющихся основой 
правового государства. 

В современном понимании гражданское общество – это общество 
с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политиче-
скими отношениями между его членами, независимое от государст-
ва, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого соци-
ального, экономического, политического, культурного и морального 
статуса, создающих совместно с государством развитые правовые 
отношения. 

Для действительного повышения благосостояния населения страны и 
ее экономического роста необходимо как можно быстрее провести в 
жизнь принципы правового государства, иными словами, создать его в 
России. 

Формируя правовое государство, нужно проводить преобразования во 
всех сферах жизни общества одновременно. Нельзя улучшать законода-
тельство, но в то же время ставить население в еще более тяжелые эко-
номические условия. К сожалению, пройдет еще не один десяток лет, 
прежде чем идея правового государства воплотится в действительность. 
Ведь страны, вышедшие на самый высокий уровень экономического 
развития в мире, имеющие многолетний опыт формирования правового 
государства, не могут похвастаться, что они уже в действительности 
являются правовыми. Положительный результат зависит от того, на-
сколько успешно будут преодолеваться обстоятельства, препятствующие 
созданию правового государства. 

В Российской Федерации такими обстоятельствами выступают: 
отсутствие эффективной системы защиты человека от произвола госу-
дарства; несоблюдение принципа верховенства закона; отсутствие систе-
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мы отзыва народных представителей из законодательных (как местных, 
так и центральных) органов власти; нереализация на практике прин-
ципа разделения властей, который в современной России только 
провозглашен. 

В правовом государстве находят свое проявление принципы гуманиз-
ма и справедливости, высшие нравственные ценности человека, взаимная 
ответственность как общества перед личностью, так и личности, которая 
отвечает за свои действия перед обществом. Правовое государство – это 
государство, в котором находит свое отражение симбиоз экономической 
и духовной сферы жизни общества при подчинении государства и скла-
дывающихся в нем общественных отношений правовым легитимным 
законам. 

Для высоких темпов экономического роста государству необхо-
димо способствовать духовному развитию российского общества, 
применяя с этой целью социально ориентированную экономическую 
политику и используя при этом принципы и инструменты, составляю-
щие содержание правового государства как особого общественного 
института. 
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