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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Вербова О. В. 

Понятие социального государства возникает в конце ХIХ – начале ХХ века. 
Оно означает появление у государства новых качеств, которых не было ранее. 
Слово “социальный” в латинском языке означает “общий”, “ общественный”, то 
есть относящийся к жизни людей в обществе. Поэтому “социальным” в самом 
широком значении этого слова является любое государство, будучи продуктом 
общественного развития. Однако в данном случае под “социальным государст-
вом” понимается государство, обладающее особыми качествами и функциями.  

Социальное государство (государство всеобщего благосостояния) – это та-
кая форма государственного устройства, в которой каждому гражданину гаран-
тирован достойный уровень жизни и широкий набор социальных благ: заня-
тость, жильё, медицинская помощь, образование, пенсия и т.д. Теория государ-
ства всеобщего благоденствия предполагает, что социальные гарантии обеспе-
чиваются путём государственного регулирования экономики (прежде всего 
крупного бизнеса) и налоговой политикой [1]. 

Однако существование и деятельность социального государства тесно свя-
зана с такими общественными явлениями, как демократия, гражданское общество, 
правовое государство, свобода и равенство, права человека. Подлинно социальное 
государство возможно лишь в условиях демократии, гражданского общества и 
должно быть правовым в современном значении этой характеристики. В настоя-
щее время правовое государство должно быть социальным, а социальное государ-
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ство не может не быть правовым. Между тем исторически, а также в некоторых 
современных концепциях отмечается, что между принципами правового и соци-
ального государства можно констатировать определенное противоположение. 

Теория и практика правового государства предшествовали идее и практиче-
скому воплощению государства социального, и их можно рассматривать как оп-
ределенные этапы в развитии общества. Социальное государство пришло вслед 
за правовым потому, что последнее в его классическом либеральном варианте 
существовало прежде всего на принципах индивидуальной свободы, формально-
го юридического равенства и невмешательства государства в дела гражданского 
общества. А это привело к глубокому фактическому неравенству, кризисным со-
стояниям в экономике и классовой борьбе. Все это потребовало от государства 
перехода в новое качественное состояние, выполнения новых функций.  

Таким образом, устанавливались новые параметры отношений между госу-
дарством и человеком, связанные с обязанностью государства принимать меры, 
способствующие обеспечению новых социальных прав человека. Так возникает 
идея социального государства, которая получила широкое распространение и 
признание во второй половине ХХ в. Поэтому в наши дни демократические го-
сударства стремятся найти оптимальную меру сочетания правового и социально-
го принципов. 

Кроме того, следует учитывать, что проведение государством социально 
ориентированной политики представляет собой трудный процесс – это необхо-
димость учитывать противоречивые, почти исключающие друг друга факторы. 
Социальное государство должно постоянно налаживать труднодостижимый ба-
ланс между свободой рыночной экономики и необходимостью воздействовать на 
распределительные процессы с целью достижения социальной справедливости, 
сглаживания социального неравенства.  

В настоящее время социальное государство существует в трех основных 
проявлениях и его можно анализировать на следующих трех соответствующих 
уровнях: научном – как идею и ее развитие в целом ряде концепций; норматив-
ном – как конституционный принцип, закрепленный в основных законах всё 
возрастающего числа стран; эмпирическом – как реальную практику деятельно-
сти государственных институтов по решению социальных проблем общества и 
социальных групп [2]. 

Условиями его существования и характерными признаками являются:  
1) демократическая организация государственной власти; 
2) высокий нравственный уровень граждан, и прежде всего должностных 

лиц государства;  
3) значительный экономический потенциал, позволяющий осуществлять 

меры по перераспределению доходов, существенно не ущемляя положения соб-
ственников;  

4) социально ориентированная структура экономики, что проявляется в 
существовании различных форм собственности со значительной долей собст-
венности государства в нужных областях хозяйства;  
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5) правовое развитие государства;  
6) существование гражданского общества, при этом государство выступает 

инструментом проведения социально ориентированной политики;  
7) выраженная социальная направленность политики государства, что про-

является в разработке разнообразных социальных программ и приоритетности 
их реализации; 

8) наличие у государства таких целей, как установление всеобщего блага, 
утверждение в обществе социальной справедливости, обеспечение каждому гра-
жданину: а) достойных условий существования; б) социальной защищенности; 
в) равных стартовых возможностей для самореализации личности;  

9) наличие развитого социального законодательства [3]. 
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополне-

ниями, принятыми на республиканских референдумах 1996 г. и 2004 г.) в ст. 1 
закрепляет принципы современного белорусского государства: «Республика Бе-
ларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство». Бела-
русь, как закреплено в Конституции, является государством социальным. Эта 
норма обязывает властные структуры проводить активную социальную полити-
ку, а в области экономики – направленную на её стабилизацию. Тем более что в 
ст. 2 Основного Закона Беларуси записано: «человек, его права, свободы и гарантии 
их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства». 

Для социального государства в том виде, в каком пытаются его построить в 
Беларуси, в отличие от государства социалистического характерно следующее: 

1) оно ответственно за существование общества; 
2) в нём индивид имеет обязанности перед иными лицами и обществом в целом; 
3) это такое государство, которое помогает человеку, обеспечивает его дос-

тойное существование [4]. 
Социальное государство – это не только пенсии и пособия. Выполнение го-

сударством функций социальной защиты не должно носить стихийный, хаотич-
ный, вспомогательный характер. Большое значение имеет прежде всего реализа-
ция определённых принципов экономической свободы человека и права пред-
принимателей, лиц наёмного труда, ответственность государства за выработку и 
соблюдение правил деятельности на рынке, за создание соответствующих усло-
вий для упорядочения экономической и социальной жизни, обеспечение прин-
ципа равенства всех форм собственности. Важен принцип помощи нетрудоспо-
собным, а не тем, кто не желает работать. 

Возьмем в порядке примера простейший случай социальной помощи – по-
собие бедным. Предположим, что изначально в стране не платят пособий, и все 
живут на доходы от участия в производстве, за счет родственников или частной 
благотворительности. Однако всегда существует группа людей, которые в слу-
чае получения небольшой государственной помощи откажутся от участия в эко-
номической деятельности (так называемые «предельные», или «маргинальные» 
получатели пособия). Учреждение выплат по бедности стимулирует этих людей 
к тому, чтобы стать постоянными бедными «на окладе». Эта проблема в нашем 
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государстве решается путем оказания адресной помощи конкретным людям с 
учетом индивидуальных обстоятельств. Возможно, наш опыт будет заимствован 
в других странах. 

В современных условиях вопрос о социальной роли государства – это вопрос 
не только политический, юридический, но и нравственный. Поэтому, говоря о 
правах, не следует забывать об обязанностях, об ответственности, которую инди-
вид несёт перед обществом и государством, что является составляющей гарантий 
прав и свобод каждого гражданина. Принципиально важное значение имеет пре-
кращение пропаганды насилия, жестокости, индивидуализма, внедрения в массо-
вое сознание иллюзий о широких возможностях случайного счастливого обога-
щения. Интересам общества в большей степени отвечает воспитание молодежи в 
духе гуманизма, нравственности, коллективизма и взаимопомощи, служения об-
ществу и Отечеству. Большие задачи перед государством и обществом стоят и в 
области формирования правовой культуры населения, и борьбы с преступностью. 

Важнейшими задачами социальной политики Республики Беларусь на со-
временном этапе являются: 

1) повышение трудовой и хозяйственной активности населения – предос-
тавления каждому трудоспособному человеку условий, позволяющих ему своим 
трудом, предприимчивостью обеспечить благосостояние семьи, формирование 
сбережений и их эффективное использование; 

2)  регулирование доходов населения; 
3)  целевая поддержка социально уязвимых групп населения; 
4) обеспечение занятости и поддержка работников, высвобождающихся в 

ходе структурной перестройки; 
5)  реформа организационных структур и источников финансирования соци-

альной инфраструктуры, пенсионного обеспечения, жилищная реформа. 
Государство обязано и за счет собственных ресурсов, и путем создания не-

обходимых условий для частного отечественного и зарубежного капитала обес-
печить дальнейшее развитие наукоемких и высокотехнологических производств, 
модернизацию промышленности и агропромышленного производства, фактиче-
скую замену крайне запущенной технически и морально устаревшей комму-
нальной, строительной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Социальное 
государство и рыночная экономика в процессе взаимодействия должны преодо-
леть свои антагонизмы. Понятие социально ориентированной рыночной эконо-
мики получает все большее распространение и является ориентиром для даль-
нейшего развития. 

Итак, цель социального государства не в устранении фактического нера-
венства, а в «выравнивании неравенства», в повышении социального статуса ин-
дивида, в обеспечении всем членам общества достойного уровня жизни. Поэто-
му правовое и социальное государство – это не противоположности, а диалекти-
ка развития государства, признающего приоритет прав человека. Становление 
социального государства – это длительный процесс, очень сложный и противо-
речивый, поэтому удержать его в определенных правовых границах, чтобы не 
ущемлять свободу одних и не снимать ответственность с других, помогают 
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принципы правового государства. Сегодня в Республике Беларусь, ориентирую-
щейся на создание социального правового государства с безусловным верховен-
ством права и высшей юридической силой Конституции сделаны реальные шаги, 
воплощающие в жизнь основные принципы социального государства, с призна-
нием и гарантированностью социальных прав и свобод человека. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

Егоров А. В. 

В основе закономерного развития сравнительного правоведения, имеющего 
теоретико-прикладную направленность своего воздействия на общественные от-
ношения, должны лежать теоретико-методологические основания сравнительно-
го правоведения, определяющие самостоятельный научный статус правовой ком-
паративистики и методологию объективного научного анализа. 

1. Самостоятельным теоретико-методологическим основанием сравни-
тельного правоведения является определение предмета правовой компарати-
вистики, что выводит данное направление правовых исследований на самостоя-
тельный уровень научных исследований и определяет форму научного сущест-
вования правовой компаративистики в системе юриспруденции как общеправо-
вой науки методологического характера.  

Основу предмета сравнительного правоведения составляют типичные, все-
общие закономерности возникновения, функционирования и развития правовых 
элементов, принадлежащих разным правовым системам, что определяет сферу 
научного познания правовых объектов в рамках общей сравнительно-правовой 
науки и отграничивает все иные частные отраслевые исследования правового ха-
рактера, использующие метод сравнения как средство познания своего конкретного 
объекта. Методологический общеправовой характер сравнительно-правовой науки 
определяет отраслевую специфику сравнительно-правовых исследований, ориен-
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