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Становление современных форм и моделей законодательного закрепления 

социально-экономических прав и социальной государственной политики в це-
лом началось с XIX века в странах Западной Европы и было обусловлено по-
требностями индустриализации их экономик и регламентации общественного 
устройства. Обратиться к социальным проблемам государство заставило, во-
первых, резкое ухудшение материального положения рабочего населения, что 
повлекло за собой усиление социальной напряженности, сопровождающееся от-
крытыми протестами рабочих против сложившегося общественного порядка, и, 
во-вторых, осознание необходимости государственного регулирования трудовых 
отношений и демографической сферы, обеспечивающее воспроизводство насе-
ления. Стало очевидным, что кроме благ, связанных с уже закрепленными в ев-
ропейских конституциях личными и политическими правами и свободами, есть 
и другие сферы жизни, которые необходимо охранять с помощью права. Появи-
лись требования гарантировать социальное и экономическое равенство в обще-
стве, была разработана теория социального государства, которое предоставляет 
социальную защиту своим гражданам не из милости, а в силу обязанности соз-
давать наилучшие условия для всестороннего развития личности.  

Признание и нормативное закрепление таких прав второго поколения свя-
заны с распространением гуманистических идей и ценностей, лежащих в основе 
сущности социального государства. Во второй половине XIX века эти идеи, 
сформулированные идеологами социального государства (в первую очередь, Ло-
ренцем фон Штейном), начали воплощаться через введение обязательной систе-
мы социального страхования в целях повышения социальной защищенности ра-
ботающих граждан. В 1880-е гг в Германии по инициативе канцлера Отто фон 
Бисмарка рейхстаг принял законы об обязательном государственном страхова-
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нии на случай болезни, несчастных случаев, по инвалидности и по старости: за-
кон о страховании на случай болезни (1884), закон о страховании от несчастных 
случаев (1885), закон о страховании в связи со старостью и инвалидностью 
(1891) [11, с.21]. «Бисмарковская» модель привязывала уровень социальных 
прав и социальной защиты к масштабности профессиональной деятельности (по-
зицией, уровнем заработной платы, стажа работы). Финансовое обеспечение со-
циальных гарантий формировалось из отчислений, выплачиваемых работником 
на протяжении всей трудовой жизни, которые имели форму страховых взносов 
(отложенных доходов). Такие отчисления поступали в сформированные работ-
никами и работодателями страховые кассы, которые в свою очередь формирова-
ли различные профессиональные страховые фонды (независимые от государст-
венного бюджета) для произведения социальных выплат.  

Законы, гарантирующие обязательное социальное страхование принима-
ются и в других странах Европы. В Великобритании, было введено страхование 
по болезни и инвалидности (1911-1913 гг.), выплачивались пособия, пенсии, ока-
зывалась медицинская помощь и санаторное лечение. Частично государство уча-
ствовало в финансировании страховых фондов для этих выплат. Таким же обра-
зом во Франции по закону о страховании (1911) государство со-финансировало 
фонд выплаты пенсий наряду со взносами застрахованных, и в Швеции, где со-
гласно социальным законам 1913-1915 гг. и застрахованные, и государство уп-
лачивали взносы в общины, которые и отвечали за правильность их выплат. 

Первая мировая война и ее тяжелые экономические, политические и пра-
вовые последствия привели к обострению социальных противоречий, что в свою 
очередь способствовало переосмыслению сущности и роли государственного ре-
гулирования сферы социальных отношений. 

Основным шагом к утверждению социального государства в этот период 
явилось закрепление социальных прав в конституциях различных стран. Первой 
страной была Мексика, которая в своей Политической Конституции (1917) кроме 
традиционного перечня прав человека первого поколения закрепляла и множество 
социальных прав: бесплатное образование, охрана здоровья, охрана труда и др. 
Конституция Веймарской республики (1919) не только закрепила социальные 
права, но и обосновала базовые принципы социальной государственности: «По-
рядок экономической жизни должен соответствовать принципам справедливости 
и целям обеспечения для всех достойного человека существования» [5]. 

Конституционное закрепление социальных прав дает новый толчок и к раз-
витию нормативно-правового регулирования социального страхования и соци-
альных гарантий: введено страхование от несчастных случаев в США и Канаде 
(1930), пенсионное обеспечение в Италии (1919), Канаде (1927), США (1935), 
выплата пособий по болезни во Франции (1930) и т.д. Немаловажную роль в 
этом процессе сыграло возникновение СССР, в котором декларировалась и зако-
нодательно закреплялась глубокая социальная направленность политики.  

Необходимость комплексной государственной ответственности за защиту 
своих граждан, особенно в кризисных моментах, впервые ярко проявилась в пе-
риод Великой депрессии в США в 1929-1933 гг. Глубокий кризис и его социаль-
ные последствия выявили невозможность рыночной экономики восстановиться 
собственными ресурсами. «Новый курс», предложенный президентом Франкли-
ном Делано Рузвельтом и базирующийся на активном участии государства в ре-
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гулировании экономикой и социальной сферы, стал базой для изменения охра-
нительной роли государства и установления этой концепции в США благодаря 
обширной, продуманной и эффективной программе реформ, включающей в себя 
огромный блок мер социального характера: борьбу с безработицей, законода-
тельное закрепление права рабочих на коллективный договор и организацию 
профсоюзов, установление максимальной продолжительности рабочей недели, 
введение системы государственного социального страхования по старости и без-
работице и др. Часть нововведений Рузвельта, например, программа социального 
страхования, созданные им Федеральная корпорация по страхованию вкладов 
и Комиссия по ценным бумагам и биржам функционируют до сих пор. 

Проблемы межвоенного периода изменили концептуальный подход в по-
нимании направленности социальной политики государств, что выразилось 
в формировании т.н. «Бевериджской модели», предусматривавшей универсаль-
ное распространение на любого человека независимо от профессиональных ус-
пехов минимальной социальной защищенности, автоматического прикрепления 
к системам социального страхования, с финансированием таких систем через 
перераспределение налогов и государственный бюджет. Данная модель реализо-
вывала идею охвата социальным страхованием всех граждан, создание государ-
ственных систем здравоохранения, образования. Основой модели также являлась 
ответственность государства за проведение политики полной занятости при ус-
тановлении гарантированного минимального дохода для удовлетворения жиз-
ненных потребностей. План Бевериджа реализовывался уже после Второй миро-
вой войны в социальной деятельности послевоенных европейских правительств. 

Также следует отметить, что в этот период закрепление и реализация со-
циальных прав выходят за рамки национальной государственности и права. Так, 
в 1919 году была создана Международная организация труда (МОТ) как струк-
турное подразделение Лиги Наций, цель которой было создание такой междуна-
родной организации, которая бы координировала усилия государств по разреше-
нию возникающих социальных конфликтов мирным путем, и содействовала со-
циальному прогрессу через регулирование трудовых отношений. В Преамбуле 
Устава МОТ отмечается, что «непредоставление какой-либо страной трудящим-
ся человеческих условий труда является препятствием для других народов, же-
лающих улучшить положение трудящихся в своих странах» [1]. В числе важ-
нейших уставных функций организации - разработка и установление междуна-
родных стандартов в области социальной защиты, которая реализуется путем 
принятия соответствующих конвенций и рекомендаций. Первая Международная 
конференция труда принимает шесть конвенций, устанавливающих 8 часовой 
рабочий день и 48-часовую рабочую неделю. 

После Второй мировой войны, во многих странах начался период глубо-
ких социальных преобразований, вызванных стремлением людей восстановить 
справедливость, свободу, равенство, т.е. ценности права, предоставить всем и 
каждому широкий круг прав и свобод человека и гарантировать их правовую и 
социальную защиту через установление механизмов в международном и нацио-
нальном законодательстве [6]. 

Правовым основанием послевоенных преобразований стали Всеобщая 
декларация прав человека, принятая в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН; 
акты МОТ, в том числе и Конвенция № 102 (1952) "О минимальных нормах со-
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циального обеспечения" которые на международно-правовом уровне заложили 
доктринальные основы развития национальных систем социальной защиты [10]. 

Социальные права постепенно стали рассматриваться как универсальные 
права всех граждан независимо от их материального положения. Индикатором 
такой трансформации является закрепление в послевоенных конституционных 
актах уже не отдельных социальных прав, а сущности и принципов социального 
государства. Например, в Конституции Италии (1947) в ст. 38 устанавливается, 
что «каждый гражданин, неспособный к труду и лишенный необходимых 
средств к существованию имеет право на поддержку и социальное обеспечение» 
[3]. Понятие «социальное государство» («Sozialer Rechtsstaat») легально было 
закреплено в Конституции Германии в 1949 г. в ст. 20: «Федеративная Респуб-
лика Германия является демократическим и социальным федеративным государ-
ством» [4]. 

Социальные реформы, проведенные во многих западных странах после 
Второй мировой войны сформировали национальные институты обязательного со-
циального страхования и обеспечения, функционирование которых благотворно 
сказалось на регулирование систем заработной платы в части их упорядочения и 
уменьшения дифференциации. Если перед Первой мировой войной социальные 
расходы в большинстве европейских стран не превышали 1,5% ВВП, то к середине 
50-х годов ХХ века они составили во многих крупных европейских странах 13% 
ВВП, в США 7% ВВП, а в Германии они превысили 18% ВВП [10].  

С начала 60-хх гг. ХХ в. модель государства с развитой системой соци-
альных прав и социальной защиты населения стало преобразовываться в модель 
государства высокого качества жизни населения. В число базовых функций дан-
ной модели государства входит регулирование доходов населения и создания 
предпосылок для высокого качества жизни, что определяет: 

• высокие расходы общества на заработную плату (40-60% ВВП); 
• сбалансированные системы доходов населения, которые позволяют 

предупреждать высокую их дифференциацию (не более 1 к 10 раз 
по крайним децильным группам); 

• развитая система социальной защиты, расходы на которую состав-
ляют не менее 20-25% ВВП;  

• существенная доля социальных расходов в государственном бюджете 
на здравоохранение (7-9% ВВП) и образование (4-6% ВВП) [8]. 

Особое значение в процессе правового закрепления социальных прав без-
условно имеет принятие Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
(далее - Пакт). В Преамбуле Пакта [2] содержатся положения о том, что в соот-
ветствии с принципами, провозглашенными Уставом Организации Объединен-
ных Наций, признание достоинства, присущего всем членам человеческой се-
мьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливо-
сти и всеобщего мира; признается, что согласно Всеобщей декларации прав че-
ловека идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, 
может быть осуществлен только, если будут созданы такие условия, при кото-
рых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и куль-
турными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами.  
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На основе положений, установленных Пактом и имплементированных в 
национальное законодательство большинства развитых стран, начинается реали-
зация широкомасштабных социальных программ по социальной защите всех 
членов общества. Нормативной основой для таких программ стали принятые в 
ряде стран Кодексы социального обеспечения (например, во Франции [7]) или 
Социальные Кодексы (например, в Германии [12]). 

Самой первой комплексной социальной программой была начатая в США 
кампания по борьбе с бедностью как часть программы построения «Великого 
общества». Согласно закону «Об экономических возможностях» (Economic 
Opportunitiy Act, 1964) борьба с бедностью велась по четырем направлениям: 
профессиональная подготовка и обучение, различные коллективные социальные 
программы, проводимые муниципальными властями, специальные программы 
помощи для сельского населения и малого бизнеса, а также деятельность орга-
низации «Добровольцы на службе Америки». Для малообеспеченных граждан 
была утверждена специальная программа в области здравоохранения, начато 
субсидирование части расходов на продукты питания (выдавались продовольст-
венных купонов), приняты некоторые меры по оказанию помощи в аренде квар-
тир в частных жилых домах, финансировалось из госбюджета строительство де-
шёвого жилья. 

В развитых странах Европы и Америки в последние 40-50 лет объем реа-
лизуемых государством социальных функций существенно расширился за счет 
таких социальных услуг населению, как обеспечение занятости, так называемый 
социальный патронаж, формирование доступной среды для людей с ограничен-
ными возможностями, реализация программ поддержки необходимых условий 
жизнедеятельности для отдельных категорий населения и регионов. Государство 
взяло на себя в больших объемах бюджетное финансирование таких программ, 
стало главенствующим субъектом социальных функций в обществе и активизи-
ровало деятельность других социальных институтов. Если в начале 50-х годов 
XX века расходы на государственные социальные программы (социальное стра-
хование и обеспечение) в большинстве западных стран составляли около 7-10% 
ВВП, то в течение 60-х – 90-х годов они динамично увеличивались (около 8% в 
год), что вдвое превышало темпы роста ВВП. За период с 1960 по 1987 год в Ве-
ликобритании они повысились в 2,75 раза, в США - в 3,73 раза, во Франции - в 
4,6 раза, в Швеции - в 5,1 раза и в Японии в 12,84 раза. В середине 70-х годов на 
их долю приходилось от 20% ВВП (Япония и США) до 30% ВВП (в ряде стран 
Евросоюза) [10].  

Темпы роста расходов на социальное страхование и обеспечение в 80-е и 
90-е годы были несколько ниже, однако не отставали от темпов роста ВВП. Да-
же в Великобритании, во времена правления Маргарет Тэтчер соответствующие 
ассигнования увеличились с 20,5% ВВП в 1980 году до 27,3% - в 1993 году. 
В ФРГ в 1998 году расходы на обязательное социальное страхование составили 
24,5% ВВП, а общие социальные расходы (так называемый "социальный бюджет") 
достигли астрономической величины - 1,27 трлн. марок (что составляло десять го-
довых федеральных бюджетов Российской Федерации), или 33,5% ВВП [10].  

Развитие социального страхования в развитых странах привело к мас-
штабному регулированию государством рынка труда, существенному расшире-
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нию программ в сфере медицинского обслуживания и образования. Так, в конце 
1990-х годов расходы государства на образование в странах ОЭСР составляли 5-
8% ВВП, на медицину – 6-8% ВВП, а в целом государственные социальные 
трансферты были равны: 28% ВВП во Франции, 25% - в Италии, 21% - в Герма-
нии и Швеции, 16% - в Великобритании, США и Японии [9, с.59]. 

С конца прошлого века прослеживается нарастание критических оценок 
социального государства из-за трудностей экономической реализации масштаб-
ных социальных обязательств, взятых на себя государствами, и проблем демо-
графического дисбаланса из-за «старения» общества. Также в период трансфор-
мации индустриального в современное постиндустриальное общество происхо-
дит снижение числа неквалифицированных рабочих мест, требуется высокая 
профессиональная подготовка персонала, мобильность и готовность к частой 
смене места работы, и т.д. Все это приводит к трансформации оценок и прогно-
зирования рисков, усилению индивидуального подхода к организации социаль-
ной защиты узкоспециализированных работников, что «ломает» базовое пони-
мание социальных прав и социального государства – универсальность социаль-
ной защиты. 

Таким образом, в последнее десятилетие социальная политика в развитых 
странах корректируется в направлении поиска новых соотношений основных ее 
принципов и таких механизмов, которые не уменьшали бы стимулы к труду и не 
сдерживали бы рост экономического прогресса. Этот процесс сопровождается 
развитием частного страхования наряду с государственным, например, в сфере 
здравоохранения, реформированием пенсионных систем с целью стимулирова-
ния активного участия граждан в формировании дополнительных к государст-
венным пенсионных накоплений через негосударственные фонды.  

Такого рода пересмотр в целом не ставит вопрос отхода от фундаменталь-
ных принципов социальности государства. Расходы на социальные бюджеты в 
развитых странах продолжают расти, так как даже скорректированные государ-
ственные соцобязательства дополняются новыми, связанными с демографиче-
скими проблемами старения населения, рост безработицы, усилением миграци-
онных потоков, трансформации роли семьи в обществе и др. 
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Формирующийся в эпоху позднего Средневековья новый европейский 

миропорядок был порожден множеством причин. Колоссальные изменения ка-
сались всех сторон жизни. Рост городского самосознания, упадок католической 
церкви и власти феодалов, возрождение античных идеалов, индивидуализация 
человека, бурное развитие торговли и промышленности на фоне начавшейся 
технической революции, европейская экспансия и Великие географические от-
крытия, обретение новых четких политических и юридических форм, – все это и 
многое другое изменили облик Европы. Среди многообразия факторов самым 
весомыми полагают экономические, но и были и иные, без которых финансово-
экономическая система никогда не обрела бы законченных форм. 

Капитализм невозможно понять через привычные нам экономические по-
казатели. Например, три «классических» элемента капитализма (те самые, кото-
рые выделял К. Маркс – частная собственность, рынки, накопление капитала) не 
позволяют отличить капитализм от меркантилизма и других традиционных сис-


