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щим фактором. Но цель социального государства не связана с реализа-

цией либерального проекта как такового (понятого в духе либертариан-

ства). Ускоренная модернизация является национальным ответом на 

«вызов современности», а потому не может быть достигнута за счет 

отказа от собственной культурно-исторической самобытности. Отсюда 

второй идеологический вектор политики ускоренной модернизации – 

социальный консерватизм, обосновывающий важность национальной 

консолидации, политики идентичности, возрождения исторической па-

мяти, геополитического позиционирования страны как не менее значи-

мых ресурсов ответа на «вызов современности», нежели «либеральные 

меры». Именно баланс между либерал-консервативной и социал-

консервативной стратегией способен создать современную модель со-

циального государства. Альтернативой ей является технократическое 

маневрирование перед всеми новыми и новыми «рисками» и «вызова-

ми» с угрозой растворения культурно-исторического ядра нации в гло-

балистской версии «общества потребления».  
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Социальное государство – одна из великих идей, сыгравшая 

неоценимую роль в предотвращении социальных конфликтов, 

гармонизации общественных отношений, установлении справедливых 

отношений государства, общества, человека и его прав. 

Для реального обеспечения прав человека необходимо не только 

формирование гражданского общества в целях свободного 

самовыражения и саморазвития индивида и правового государства для 

юридической защиты этого общества, но также и создание 

специального механизма, обеспечивающего всемерное развитие 

социальной сферы – жизненного пространства личности. 

Социальную сферу повседневной жизни индивида следует 

рассматривать как важнейшую область его жизнедеятельности, ибо 
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именно она непосредственно обеспечивает постоянное развитие и 

воспроизводство человека как работника и личности. Быстрый рост 

общественных и личных потребностей людей в XX в. настоятельно 

потребовал существенных изменений в этой сфере жизни общества. 

Абсолютное большинство граждан оказалось не в состоянии 

самостоятельно, без поддержки государства, решать многие жизненно 

важные вопросы, что отрицательно воздействовало на развитие 

экономики и вело к обострению социально-классовых противоречий. 

Поэтому закономерным результатом общественного развития в 

новых исторических условиях явилось создание социального 

государства. Слово «социальный» означает связанный с совместной 

жизнью, общими потребностями. Это то, что может быть осуществлено 

усилиями лишь многих людей в их же интересах, как, например, 

система здравоохранения, образования и т.д. 

Понятие «социального государства» было введено в научный 

оборот в середине XIX в. немецким юристом и обществоведом Л. фон 

Штейном. Он исходил из того, что идея государства заключается в 

восстановлении равенства и свободы, в поднятии низших обездоленных 

классов до уровня богатых и сильных. 

Социальное государство, ставшее характерной особенностью 

XX в., отказалось от либеральной идеи сокращения роли государства и 

расширения влияния гражданского общества. Стремясь обеспечить 

каждому человеку достойные условия существования, соучастие в 

прибыли и в управлении производством, оно вступило на путь 

перераспределения национального продукта в пользу наименее 

защищенных граждан, стало сглаживать различные проявления 

социального неравенства, проводить политику занятости и 

выравнивания жизненных шансов. 

В процессе эволюции государства под воздействием развития 

самого общества произошли важные изменения в его функциях и 

формах социальной деятельности. Государство из института защиты 

преимущественно интересов господствующих классов превратилось в 

аппарат выражения общих интересов большинства членов общества. 

Наиболее характерными функциями современного социального 

государства являются: 

– обеспечение социальной устойчивости и стабильности 

общественной системы; 

– ограничение проявлений конфликтов и социальной 

напряженности; 

– охрана труда и здоровья граждан; 



120 

– установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 

В конституциях Германии, Греции, Дании, Италии, Испании, 

Нидерландов, Португалии, Турции, Франции, Швеции и других 

государств в той или иной форме закрепляются принципы социального 

государства. Об этом же идет речь и в первой статье Конституции 

Республики Беларусь [1]. Они неразрывно связаны с социальными, 

экономическими и культурными правами. Однако независимо от того, 

закреплены они в конституции или нет, развитые государства 

современного мира не могут отвергать значимость этой категории прав, 

которые нашли воплощение в важнейших международных правовых 

актах – Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах. Ключевым 

принципом социальных и экономических прав, вокруг которого 

выстраивается вся их система, является положение, сформулированное 

в п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благополучия его 

самого и его семьи, и права на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 

случая утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам» [2]. Данный принцип развит в п. 1 ст. 11 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах [2]. Он обязывает государства к социальной ориентации их 

деятельности, обеспечению «второго поколения» прав человека, без 

чего невозможно нормальное развитие общества. Эти принципы 

развиты в Европейской социальной хартии, в Американской конвенции 

по правам человека, в Африканской хартии прав человека и народов, в 

Исламской декларации прав человека. 

Социальное – это такое государство, которое ставит своей главной 

целью достижение благосостояния всего общества и его членов, 

обеспечение гражданам достойных условий существования и 

свободного, всестороннего развития; гарантирующее социальную 

защиту наименее обеспеченных слоев населения; способствующее 

широкому участию народа в социальном развитии и использовании его 

результатов для обеспечения прав и основных свобод человека. 

В ряде международных соглашений мировое сообщество закрепило 

принцип ответственности государств-членов ООН за обеспечение 

экономических, социальных и культурных прав человека. Так, в 
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Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (ст. 11) записано: «Участвующие в настоящем Пакте государства 

признают право каждого на достойный жизненный уровень для него 

самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и 

жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни» [2]. 

Социальное и правовое государство характеризуются внутренним 

единством, которое заключается в том, что социальное государство 

исторически вырастает из правового государства, представляя собой его 

более последовательное развитие по пути все большей гуманизации 

общества. Оно наполняет реальным материальным содержанием те 

права и свободы, которые декларируются правовым государством. Они 

оба одинаково необходимы людям, поскольку обеспечивают 

благоприятные условия для их существования. Если правовое 

государство акцентирует внимание на правовом положении человека в 

обществе, обеспечении его гражданских и политических прав, то 

социальное государство акцентирует внимание на социальном 

положении человека, на гарантиях достойного уровня его жизни. В 

конечном счете, они оба решают одну и ту же задачу, связанную с 

обеспечением полной самореализации индивида в обществе, 

раскрытием его творческих сил и возможностей. 

Впервые социальная политика на государственном уровне стала 

реализовываться в Германии в XIX в. при канцлере Бисмарке. Боязнь 

революции толкала его на ослабление наиболее тяжелых социальных 

последствий промышленного развития. К 80-м гг. XIX в. в Германии 

уже была создана государственная система социального страхования, 

которая рассматривалась как важнейшее средство, предохраняющее 

страну от возможных социальных потрясений.  

В начале XX в. некоторые социальные меры были предприняты и в 

США. В частности, была установлена прогрессивная шкала 

налогообложения как средство уравнивания доходов. Был принят закон 

о минимальной заработной плате и максимальной продолжительности 

рабочего дня. В отдельных штатах были приняты законы, обязывающие 

владельцев предприятий выплачивать своим рабочим компенсацию в 

случае получения ими производственных травм, а также 

устанавливающие уровень оплаты труда и продолжительность рабочего 

дня для женщин. 

В крупных масштабах социальная политика стала проводиться в 

США после экономического кризиса 1929–1933 гг. Так, «Новым 

курсом» президента Ф.Д. Рузвельта были законодательно закреплены 

права рабочих на коллективный договор и профессиональные 
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организации, обеспечены меры, направленные на борьбу с 

безработицей, помощь фермерам, ограничено использование детского 

труда, сокращен рабочий дня, введены пенсий по старости и т.п. 

Во многом аналогичная социальная политика проводилась в 30-

е гг. и в Швеции в связи с приходом к власти социал-демократов. 

Большую роль в проведении социальной политики в западных 

странах сыграл «План Бевериджа», представленный в конце 1942 г. 

британскому парламенту председателем одного из его комитетов 

У. Бевериджем, и проведенный в жизнь лейбористским правительством 

в 1945 г. Этот план предусматривал реорганизацию всей системы 

здравоохранения, контролирование роста заработной платы, цен и др. 

План Бевериджа был широко использован в социальной политике 

многих европейских стран. 

После второй мировой войны во многих странах понятие 

«социальное государство» или «государство всеобщего 

благосостояния» («Social Welfare State») было возведено в 

конституционный принцип (впервые – в ФРГ в 1949 г.). 

Главная роль социального государства в обеспечении социальных, 

экономических и культурных прав человека состоит в том, что оно 

укрепляет социально-политическую стабильность; создает 

материальные предпосылки для использования людьми своих 

гражданских и политических прав; содействует наиболее полному 

развитию и использованию творческих возможностей всех членов 

общества. Кроме того, оно способствует более рациональному и 

целенаправленному развитию всей системы социального обеспечения в 

стране; укрепляет в общественном сознании идеи солидарности, 

милосердия, социальной справедливости и социального равенства. 

Конечная цель социального государства – благополучие всех 

членов общества.  

Республика Беларусь стремится к созданию социально 

ориентированной рыночной экономики, требующей выработки такой 

социальной политики, которая бы обеспечила реализацию основных 

прав и свобод человека.  

Таким образом, мировой опыт показывает, что без создания и 

совершенствования социального государства, проводящего гибкую и 

эффективную социальную политику в условиях демократии и 

законности, невозможно обеспечить реализацию прав и основных 

свобод человека. 
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Конституционный Суд Республики Беларусь в послании «О состо-

янии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году» 

обратил внимание, что в современном конституционализме преломля-

ются объективные, исторически обусловленные национальные, полити-

ческие, социальные и культурные особенности развития. В Основном 

Законе страны закреплены базовые ценности конституционализма, 

сформировавшиеся в результате развития национальной государствен-

ности, к числу которых относится конституционная экономика, охваты-

вающая в своем содержании комплекс экономических прав и свобод 

личности. 

С этой точки зрения считаем целесообразным посредством ретро-

спективного анализа осуществить научную оценку особенностей за-

крепления экономических прав личности в исторических источниках 

права конституционного характера XIV в. – нач. XХ в. Выбор таких 

хронологических рамок исследования обусловлен вековым юбилеем 

принятия Конституции Социалистической Советской Республики Бело-

руссия, которая явилась результатом многовекового конституционного 

процесса, «зародившегося с момента появления первых актов, закреп-

ляющих новые принципы государства и новое понимание его сущности 

и места личности в государстве» [1, с. 16].  

Генезис правового закрепления экономических прав личности 

представляет собой сложный путь развития. В течение длительного 

времени данная категория прав видоизменялась, дополнялась. Важно 


