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Социальная деятельность в какой�то мере была присуща государству
со времени его возникновения. Уже в Древнем мире государство и его
органы, организуя массы рабов и свободных людей, строило ороситель�
ные системы, дороги, мосты, давно вошел в обиход общественный «во�
допровод, сработанный еще рабами Рима» (В. Маяковский). Социаль�
ная деятельность государства имела место в Средние века. В наше вре�
мя без участия государства невозможно представить развитие науки,
медицинского обслуживания, социального обеспечения, вооружений
(когда�то мечи ковали частники), космической техники или атомной
промышленности.

Социальные мероприятия осуществлялись властью, видимо, даже
в предгосударственных образованиях прошлого и зафиксированы в со�
временных условиях. В освобожденных районах Китая во время граждан�
ских войн в 20–40�х годах XX в. действовал принятый в этих районах
закон о земле, были организованы народные школы. На территории Гви�
неи�Бисау, освобожденной от португальских колонизаторов, создавались
народные магазины продуктообмена, а на завершающем этапе борьбы
гвинейского народа в лесном районе Бое была принята даже конституция
(действовала в новом, признанном государстве, а потом заменена). 

В условиях социально асимметричного общества государство, с од�
ной стороны, «умеряет» противоборство различных социальных сил,
вводит его в правовые рамки, чтобы не допустить «войны всех против
всех», анархии и распада общества. С другой стороны, государство как
особый институт необходимо, чтобы выполнять «общие дела» обще�
ства, решать общесоциальные вопросы (ликвидация последствий сти�
хийных бедствий, строительство оросительных систем для земледелия,
дорог, организация связи и т.д.). На определенном этапе развития госу�
дарство стало заниматься также вопросами образования, здравоохране�
ния, законодательным регулированием некоторых сторон трудовых от�
ношений. Однако социальным государство становится только при
определенном накоплении элементов социальной деятельности и среди
них — адресной социальной деятельности по отношению к менее защи�
щенным слоям населения, когда количественные изменения приводят
к перерыву постепенности. Возникает новое качество — государство
становится социальным. 



Историческая, экономическая наука,
социология могут, видимо, установить
для того или иного государства ступень
или период такого перехода, но для этого
прежде всего необходимо разграничить
идею и факт социального государства,
определить общие критерии становле�
ния такого государства, его индикаторы,
а том числе важнейшие конституцион�
ные индикаторы, а это задача государ�
ствоведения и конституционного права. 

Идея социального государства появи�
лась в немецкой социолого�правовой ли�
тературе в конце ХIХ в., но социальные
положения (кроме традиционных норм
о свободе и неприкосновенности частной
собственности) в конституциях Европы
пробивали себе дорогу медленно (в Кон�
ституции США их нет и теперь). Лишь
во время и после Первой мировой войны
некоторые другие нормы социального ха�
рактера появились в результате револю�
ционных событий в конституциях Ме�
ксики (1917 г.), Германии (1919 г.), еди�
ничные положения такого рода были
включены в конституционные законы
Австрии (1920 г.), Конституцию Польши
(1921 г.). О задаче корпоративного «но�
вого государства» возглавлять все виды
социальной деятельности говорилось
в Конституции салазаровской Португа�
лии 1933 г. (ст. 6, 31 и др.). В 1937 г. слова
«социальная справедливость» впервые
вошли в основной закон капиталистиче�
ского государства (ст. 43 Конституции
Ирландии)1. В настоящее время те или
иные социальные положения в конститу�
циях государств мира есть почти всегда.

Однако такие отдельные и разроз�
ненные положения длительное время

не имели и теперь во многих конститу�
циях не имеют (и по объективным дан�
ным существующего таких странах го�
сударства не могут иметь) системной
характеристики. Принцип социального
государства как системная характери�
стика качества современного государ�
ства на определенной стадии его разви�
тия в некоторых странах появился
в конституциях только после Второй
мировой войны. Впервые это словосо�
четание, видимо, было включено в Кон�
ституцию Португалии 1976 г. (в Герма�
нии — в 1992 г.). Теперь такой термин
есть в основных законах некоторых (ме�
ньшинства) государств разных конти�
нентов (Таджикистан, Бразилия и др.).
Одно время (50–70�х годы ХХ в.)
в условиях экономического подъема го�
сударств Западной Европы этот термин
в научной литературе связывался с кон�
цепцией «государства благоденствия»
(welfare state), но позже от него отказа�
лись как от фактически недостоверно�
го и воспитывающего иждивенчество
граждан, возлагающих все свои заботы
на государство. 

В марксистско�ленинской доктрине
«либерально�буржуазному» принципу
социального государства (он иногда
в марксистской литературе характери�
зовался в основном как благотвори�
тельность, «подачки» со стороны угне�
тателей угнетенным) был с самого нача�
ла противопоставлен революционный
тезис создания социалистического госу�
дарства. Положение о социалистиче�
ском государстве, диктатуре пролета�
риата было включено в Конституцию
РСФСР 1918 г. и повторялось затем
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1 Требование социальной справедливости было впервые сформулировано в марксизме, вошло
в своеобразной форме в первую советскую Конституцию РСФСР 1918 г. и впервые осуществлялось
на принципах ленинизма�большевизма в Советской России. Оно включало ликвидацию частной соб�
ственности и «эксплуататоров», ликвидацию частного предпринимательства, господство социалисти�
ческой собственности, всеобщую обязанность трудоспособного населения трудиться (это была пра�
вовая норма, «тунеядцев» выселяли из городов), руководящую роль рабочего класса, преобразование
класса крестьян на началах коллективного хозяйства (производственных кооперативов), определен�
ную уравниловку в жизнеобеспечении и др.



в конституциях СССР, других социа�
листических стран (в последних, как
правило, без упоминаний о диктатуре
пролетариата)2. 

В настоящее время в тех зарубеж�
ных конституциях, где есть термин «со�
циальное государство» (а это, по при�
близительным подсчетам, лишь десятая
часть государств мира)3, он обычно наз�
ван в порядке перечисления наряду
с упоминанием о демократическом пра�
вом, светском государстве и т. д. В отли�
чие от этого Конституция РФ 1993 г. со�
держит определенную расшифровку
данного понятия. В ч. 1 ст. 7 указаны два
главных направления политики рос�
сийского социального государства:
1) «создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь» человека, и 2) «сво�
бодное развитие человека». В ч. 2 этой
статьи сказано о мерах, которые соответ�
ствуют этому: охраняются труд и здоро�
вье людей, устанавливается гарантиро�
ванный минимальный размер оплаты
труда (МРОТ), обеспечивается государ�
ственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожи�
лых граждан, развивается система со�
циальных служб, устанавливаются го�
сударственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты. Эти поло�
жения с определенными уточнениями
и в их развитии могут стать основой для
того, чтобы в научных целях выделить
основные индикаторы социального госу�
дарства ХХI в. 

Закрепление таких индикаторов
в конституциях не абстракция. Они при�
званы служить развитию социального
законодательства для человека, напра�
влять деятельность государства, орга�
нов власти, учреждений, должностных

лиц для блага человека, ориентировать
деятельность общественных объедине�
ний, всего общества, а в конечном счете
и каждого индивида, ибо конститу�
ция — закон для всех.

Прежде чем обратиться к выявле�
нию таких индикаторов, важно учесть
четыре обстоятельства. О первом сказа�
но выше: не всякая социальная деятель�
ность государства означает, что оно яв�
ляется социальным. 

Второе. Социальное государство,
с одной стороны, выполняет общесо�
циальную функцию «для всех» (созда�
ние или участие в создании средств свя�
зи в стране, организация образования,
здравоохранения и т.д.), а с другой осу�
ществляет адресные, социально ориен�
тированные меры, рассчитанные на под�
держку социально слабых слоев населе�
ния (например, пособия по безработице
или установление законом прожиточно�
го минимума и выплата государством
субсидий лицам, чей доход не достигает
минимума). Процент социальной дея�
тельности государства в его общей дея�
тельности (например, по доле государст�
венного бюджета), а также соотношение
названных двух сторон социальной дея�
тельности государства (общесоциальной
и социально�адресной) могут быть ис�
пользованы в конкретных исследова�
ниях для определения того, является ли
оно социальным. Пока же мы видим, что
все государства расходуют больше
средств на армию, содержание государ�
ственного аппарата, иные цели, чем
на социальные нужды. Это относится
и к Российскому государству, причем
в данном случае соотношение неблаго�
приятное. При этом важно учитывать,
что процентные, числовые показатели
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2 В СССР о диктатуре пролетариата впервые не упоминалось в последней Конституции СССР
1977 г.; это положение было заменено термином «общенародное социалистическое государство».

3 Это не значит, что в других конституциях нет социальных положений. Напротив, иногда они да�
же более радикальны (например, в Индии или Бангладеш), чем в европейских и латиноамериканских
конституциях, где есть термин «социальное государство».



в условиях некоторых государств могут
не быть основанием для той или иной
оценки — является государство социаль�
ным или нет (например, для преодоле�
ния отсталости государству приходится
делать значительные капиталовложения
для развития промышленности или ин�
новации экономики за счет урезания со�
циальных расходов). 

Третье. Общий уровень развития
страны не всегда может быть основани�
ем для оценки государства как социаль�
ного или несоциальное. Нельзя предъя�
влять к государству в странах Тропиче�
ской Африки такие же требования, как
к Скандинавским странам. Важно учи�
тывать конкретные условия жизни на�
рода, его менталитет, традиции жизнен�
ного уклада. Государство в стране невы�
сокого уровня развития может быть
социальным, если оно удовлетворяет
определенным критериям, и, напротив,
государство в стране высокого уровня
развития может не быть социальным
(например, гитлеровская Германия). 

Четвертое. Называемые ниже кон�
ституционные индикаторы должны
быть не только нормами, они требуют
своего развития в законодательстве
и осуществления в государственной
практике, в практике деятельности дру�
гих органов публичной власти, по�
стоянного контроля со стороны госу�
дарства, других органов публичной вла�
сти как представителей различных
территориальных сообществ населения.
Необходим также постоянный обще�
ственный контроль со стороны различ�
ных институтов так называемого граж�
данского общества. 

Анализ законодательства и практи�
ки государств мира с учетом указанных
выше условий показывает, как и нас�
колько в разных странах социальные
меры государства служат интересам че�
ловека. С позиций конституционного
права такой анализ свидетельствует,

что к числу конституционных индика�
торов социального государства могут
быть отнесены следующие: 

1) Закрепление в конституции
и осуществление на практике принципа
социально ориентированной экономи�
ки и политики государства. 

О политике, как отмечалось, гово�
рится в Конституции РФ, в какой�то
мере речь в ст. 7 идет и об экономике
(создание условий для достойной жиз�
ни человека), но формулировки «со�
циально ориентированная экономика»
ни в Конституции РФ, ни в других кон�
ституциях мира нет. В некоторых кон�
ституциях есть близкие к этому поло�
жения. В Конституции Чили 1980 г.
сказано, что «предназначением государ�
ства» является обеспечение благосо�
стояния человека; в Конституции Бута�
на 2008 г. говорится, что государство
должно заниматься обеспечением до�
стойной жизни народа; в Польше «эко�
номическое устройство» определяется
статьей 20 Конституции 1997 г. как «со�
циальное рыночное хозяйство». Может
быть, наиболее близким к определе�
нию социальной ориентации экономи�
ки является положение ст. 39 Консти�
туции Индии 1949 г., согласно которо�
му «функционирование экономической
системы не должно приводить к кон�
центрации богатств и средств произ�
водства во вред общим интересам», но
это хотя и важнейшая, но только часть
более сложного понятия социального
государства. Между тем общая форму�
лировка «социально ориентированная
экономика» в конституциях могла бы
иметь, в частности, принципиальное
значение для определения направлений
государственных расходов и многих
других мероприятий государства, ис�
ключить затраты на излишние меры,
в том числе осуществляемые ради пре�
стижа государства и его высших дол�
жностных лиц. 
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2) Конституционное положение
о социальном партнерстве и об осу�
ществлении соответствующей полити�
ки государства. 

О социальном партнерстве (иногда
о социальной солидарности) упомина�
ется в конституциях единичных зару�
бежных стран. В Конституции РФ та�
кой формулировки нет, но в Трудовом
кодексе РФ есть обширная статья 27,
которая называет несколько форм со�
циального партнерства (коллективные
переговоры работодателей и работни�
ков, участие работников и их предста�
вителей в управлении организацией
и др.; на уровне государства применя�
ются также тройственные переговоры:
представителей названных двух сторон
и государства). Принцип социального
партнерства должен в равной мере рас�
пространяться на всех участников эко�
номических и социальных отношений.
При организации даже справедливой
забастовки (а они почти всегда таковы)
нужно рассчитывать ущерб, который
она может нанести экономике, обще�
ству. Конституция Швейцарии 1999 г.
закрепляет и право на забастовку, и пра�
во на локаут (закрытие предприятия
собственником). Сложно сказать, пра�
вильно ли это, ибо собственник имеет
обязанности перед обществом, о чем мы
скажем ниже, но такая конституцион�
ная норма существует. 

Социальное партнерство не ограни�
чивается трудовыми отношениями,
оно может распространяться и на неко�
торые другие сферы общественной жиз�
ни, в том числе на политические отно�
шения (соглашения между государст�
вом и общественными объединениями,
а также между различными социальны�
ми и профессиональными группами,
правящими силами и оппозицией).
Без этого отношения различных груп�
пировок могут принять насильственные
формы. 

Вместе с тем в современном асимме�
тричном обществе (а оно таково в любой
стране) социальное партнерство по
объективным причинам возможно толь�
ко по определенным вопросам жизни
общества и до определенных пределов.
Его участники наряду с совпадающими
общими интересами (экономический
прогресс, избежание социальных потря�
сений и т.д.) имеют различные, порой
противоположные интересы. В резуль�
тате социальный порядок в обществе,
социальное согласие складываются
на основе одновременно сотрудничества
и состязательности, противоборства,
причем сотрудничество основывается
на единых для всего общества интере�
сах, а состязательность, противобор�
ство — на частных, групповых. 

Социально�экономический и даже
технологический прогресс в обществе
достигаются в наибольшей степени,
когда удается согласовать интересы раз�
личных групп населения в достижении
общих целей. Общие цели, однако,
не должны исключать конкуренцию
различных сил, деятельность оппози�
ции, поскольку только в процессе со�
стязательности такие цели могут быть
определены наилучшим образом. Кон�
ституционный принцип социального
партнерствам должен быть сформули�
рован в конституциях с учетом всех
указанных обстоятельств.

3) Положение о труде как одной из
важнейших социальных ценностей лю�
бого общества, право на труд, обязан�
ность трудиться и контроль за мерой
труда и мерой потребления со стороны
государственной власти, которая дол�
жна представлять общие интересы об�
щества страны. Об обязанности тру�
диться теперь говорится в некоторых
конституциях (преимущественно в ла�
тиноамериканских странах), причем
эта формулировка понимается отнюдь
не в марксистско�ленинском смысле
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противопоставления трудящихся и экс�
плуататоров. 

Труд создал человека. Природа
(ее ресурсы в любом виде) и человече�
ский труд — базовые основания его су�
ществования и развития. Речь в консти�
туциях идет об общественном, а не
о личном труде (например, таков труд
в домашнем хозяйстве или на дачном
участке). Это, видимо, должно найти
отражение в конституциях, например
в термине «общественный труд», хотя
в русском языке такая формулировка
имеет неодинаковое значение. 

Положения о роли труда, слово
«трудящиеся», конституционные нор�
мы о решающем месте трудящихся в об�
ществе, о власти трудящихся впервые
появились в социалистических консти�
туциях. Теперь они есть в немногих кон�
ституциях капиталистических стран
(Бразилия, Италия, Португалия и др.),
правда без упоминания роли и власти
трудящихся, но говорится о заботе со
стороны государства о трудящихся.
В современных зарубежных конститу�
циях капиталистического общества,
в отличие от советских конституций,
законно действующий предпринима�
тель рассматривается не как эксплуата�
тор, а тоже как трудящийся (главная
цель предпринимателя — стремление
к максимальной прибыли, но его дея�
тельность по производству товаров
и услуг удовлетворяет запросы обще�
ства, его труд полезен для страны), хотя
в зарубежных конституциях при употре�
блении слова «трудящиеся» речь идет
главным образом о других слоях населе�
ния. Однако в социальном государстве
должен существовать контроль публич�
ной власти (т.е. власти всего населения
на том или ином уровне его территори�

альной организации), и прежде всего
государственной власти за мерой труда
и мерой потребления. Это непросто, как
и осуществление других конституцион�
ных принципов, названных выше. В ка�
кой�то мере такой контроль есть (выше
упоминалось о социальном законода�
тельстве). Он достигается также суще�
ствующим почти во всех странах мира
пропорциональным налогообложением.
В некоторых странах высокие доходы
облагаются высокими налогами (в Шве�
ции — до 55%, во Франции очень высо�
кие доходы, в том числе заработки —
свыше 1 млн евро в год — с 2013 г. обла�
гаются 75%�ным налогом)4. Напомним,
что в России нет прогрессивного нало�
гообложения, миллиардеры и высшие
государственные чиновники, имеющие
миллионные доходы (в переводе на ев�
ро до 6 и более млн евро в год) платят,
как и бедняки, 13% с дохода физических
лиц.

В зарубежных странах оценка роли
труда в обществе стала особенно возра�
стать после отказа (где�то в 90�х годах
ХХ в). от концепции государства всеоб�
щего благоденствия (welfare state), ко�
торая, как теперь считается, культиви�
ровала иждивенчество, излишние упо�
вания на государство и снижала
мотивации человека к экономической
деятельности, к труду5. В России отка�
зались от советской терминологии, ис�
чезли положения о роли труда и распре�
делении по труду. 

Конституционное право на труд
в Советской России (затем в СССР)
было признано с момента возникнове�
ния этих государств (его длительное
время не было в зарубежных конститу�
циях), безработица ликвидирована
за счет низкой оплаты труда при при�
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влечении излишней рабочей силы),
в конституциях СССР говорилось
об оплате труда в соответствии с коли�
чеством и качеством труда (об оплате
в связи с общественной значимостью
труда сейчас не говорится ни в Консти�
туции России, ни в основных законах
зарубежных стран). Однако положений
о свободе труда в советских конститу�
циях не было (теперь в Конституции
РФ оно есть). Сначала в России суще�
ствовала трудовая повинность, в СССР
применялось принудительное распре�
деление на работу, колхозникам до сере�
дины 60�х годов ХХ в. не выдавались
паспорта граждан СССР (была колхоз�
ная книжка), без чего, как правило (бы�
ли исключения), они не могли изменить
место жительства и работу). 

Среди части специалистов по трудо�
вому праву России существует распро�
страненное представление, что Консти�
туция РФ исключила право на труд,
признается только свобода труда. Дей�
ствительно, сначала статья 37 закрепля�
ет свободу труда. Но нужно читать
текст дальше. Часть 3 этой статьи начи�
нается со слов: «Каждый имеет право на
труд…» Слово «каждый» относится так�
же к иностранцам, лицам без граждан�
ства, и они работают в России, пользу�
ясь правом на труд. Некоторые специа�
листы по трудовому праву в своих
публичных докладах (можно посмо�
треть эти тексты в протоколах заседа�
ний ученых советов) ссылаются на по�
следующие слова ч. 3 ст. 37: «право
на труд в условиях, отвечающих требо�
ваниям безопасности и гигиены» —
и утверждают, что именно об этом
(а не о праве на труд) идет речь в ука�
занной статье. Говорится также об от�
сутствии гарантий права на труд, а сле�
довательно, и об отсутствии самого пра�
ва; говорят также об отсутствии
гарантий этого права. Но это совсем
иные вопросы. 

Право на труд закреплено в Кон�
ституции РФ; признание этого права
демонстрируется и существованием
в России пособий по безработице. Дей�
ствительно, они невелики — 4900 руб.
в месяц (850 руб. для неработавших),
выплачиваются непродолжительное
время и не всем (например, не выплачи�
ваются лицам, уволенным за наруше�
ния дисциплины труда). Но существо�
вание пособий по безработице подтвер�
ждает признание государством права
человека на труд. 

Отрицание этого факта может по�
влечь неприятные международные по�
следствия для Российского государ�
ства. Не надо забывать, что Россия ра�
тифицировала международный Пакт
об экономических, социальных и куль�
турных правах 1966 г., в нем тоже сказа�
но о праве на труд, а нормы Пакта, как
нормы международного договора Рос�
сии, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ, «являются составной частью ее
правовой системы». Нужно помнить
также, что Российское государство со�
стоит в Международной организации
труда с ее принципом права на труд. 

Конституции фактически всех стран
мира гарантируют оплату труда или да�
же справедливую оплату. О формах это�
го и размерах оплаты труда говорится
ниже.

4) Конституционное положение
о социальной справедливости и об осу�
ществлении государственной политики
в этом направлении. 

Справедливость наряду со свободой,
равенством, правами человека и др. —
общечеловеческая ценность. С древних
времен считалоcь моральной обязанно�
стью монархов и властей предержащих
подавать милостыню нищим. Так пони�
малась социальная справедливость.
Обычай милостыни, ставший конститу�
ционным в своеобразной Конституции
Великобритании, до сих пор сохранился
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