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программы поэтапного экономического и куль-

турного возрождения казачества» и другие норма-

тивные документы, этот комплекс нормативных 

материалов будет способствовать становлению 

российского казачества и позволит окончательно 

включить его в структуру российской государ-

ственности. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАСТНОЙ МИССИИ 

СИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

В статье освещены основные аспекты проявления властной миссии сильного социального госу-

дарства. В реализации государственного управления в контексте властной миссии государства маги-

стральная роль принадлежит сильному государству. Сильное демократическое социальное  государ-

ство на основе права реализует эффективное государственное управление в контексте властной мис-

сии для гарантированного обеспечения свободного культурного, духовного и материального развития 

народа, предоставления гражданам не только равных прав, но и равных возможностей развития.  

The article represents the main aspects of power mission manifestation in a strong state. In the realiza-

tion of public administration in the context of state power mission the leading role belongs to the strong state. 

The strong democratic social state on the basis of law realizes its effective public administration in the context 

of power mission to guarantee the providing of free cultural, spiritual and material development of nation, 

equal rights for citizens and equal possibilities as well. 
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Реализация эффективного государственного 

управления в контексте властной миссии государ-

ства наиболее успешна не только в сильном, но и в 

социальном государстве. Идея социального госу-

дарства, как и сильного государства, является 

сложившейся идеей политической философии, ле-

жащей в основе практико-ориентированных поли-

тических доктрин. 

Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон, Н. 

Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант,  Г. Гегель, 

М.Л. Бакунин, А.Д. Градовский, И.А. Ильин, Н.Н. 

Алексеев и другие мыслители думали о благоден-

ствии государства и народа, создавая политико-

правовые и социальные модели государства и гос-

ударственного управления, которые впоследствии 

стали достоянием мировой политической культу-

ры. 

Обращаясь к понятию «социальное госу-

дарство», следует отметить, что определение его 

впервые было дано в середине XIX в. немецким 

государствоведом и экономистом Лоренцем фон 

Штейном. В общем виде социальное государство 

сегодня можно определить как организацию госу-

дарственных порядков, которая акцентированно 

направлена на гарантирование социальных прав и 

накладывает на государственную власть  обязан-

ности по обеспечению и защите этих прав. 

Социальное государство в общем понима-

нии является прежде всего справедливым государ-

ством, которое стремится к благополучию своих 

граждан. Здесь существенную роль играет обще-

ственный идеал, который признается государством 

и обществом и который отражает согласие между 

органами власти и гражданами. Общественный 

идеал, по мнению П.И. Новгородцева, – это прин-

цип свободного универсализма, в котором выра-

жается равенство, свобода и всеобщность индиви-

дов [1, с.103]. 

Проблема социального государства прямо 

связана с проблемой  эффективного государствен-

ного управления в контексте властной миссии гос-

ударства. Сама политическая доктрина социально-

го государства сформировалась на основе инсти-

тута прав человека и гражданина, который являет-

ся одним из универсальных достижений человече-

ства. Только в XX в., позже других прав человека, 

сформировались социальные права, что и стиму-

лировало в политической практике развитие поли-

тической доктрины демократического правового 

государства социальной направленности, социаль-

ной ориентации, т.е. социального государства. 

Современный демократический миропоря-

док базируется на признании того факта, что все 

люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Это положение закреплено 

во Всеобщей декларации прав человека (ст. 1) [2]. 

Однако люди обладают разными возможностями 

практической реализации своих достоинств и прав 

как по обстоятельствам рождения, так и по обстоя-

тельствам жизни каждого человека, которые могут 

существенно меняться на всем ее протяжении. 

Жизнь каждого человека подвержена природным, 

техногенным, социальным и экономическим воз-

действиям и катаклизмам, способным кардинально 

изменять его физическое состояние, социальное и 

экономическое положение и происходящим как по 

независящим от человека причинам, так и по его 

личным обстоятельствам. Это обусловливает ма-

териальное и социальное неравенство людей, не-

возможность в равной мере реализовывать свои 

права, в том числе социальные права, а иногда и 

просто иметь без внешней поддержки достойные 

человека условия существования. Отсюда и возни-

кает одна из самых острых и злободневных соци-

альных и политических проблем  проблема соци-

альной справедливости, которая постоянно стоит в 

политической повестке дня любого демократиче-

ского правового государства. 

Социальные права, так же как и другие ви-

ды прав, принадлежат каждому человеку с момен-

та его рождения и являются неотчуждаемыми. Эти 

права, как абсолютно равноценные с другими пра-

вами, входят в перечень основных прав и свобод 

человека и гражданина, что и установлено Всеоб-

щей декларацией прав человека и другими между-

народными актами. Проблема состоит не в проти-

воречиях между индивидуальной свободой и со-

циальной справедливостью, а в осмыслении обще-

ственным сознанием социальной справедливости 

как обеспечения равных возможностей для само-

реализации каждого человека и гарантированных 

условий практической реализации каждым чело-

веком своих социальных прав, хотя бы на мини-

мально достаточном уровне. 

Однако однозначно и абсолютно справед-

ливо осуществить решение этой проблемы чрез-

вычайно сложно, так как это сопряжено с необхо-

димостью постоянного перераспределения огра-

ниченных общественных материальных ресурсов, 

а следовательно, и наличия определенного консен-

суса в обществе по поводу целей такого перерас-

пределения. При этом в рамках такого консенсуса 

часть членов общества отдает ресурсы, что сопря-
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жено с определенными ограничениями государ-

ством их прав, а другая часть безвозмездно полу-

чает ресурсы в виде тех или иных социальных 

благ. 

Необходимо также учитывать и тот очевид-

ный факт, что не существует и не может в прин-

ципе существовать единого и универсального для 

всех государств и всех исторических периодов их 

развития стандарта жизни с четко определенными 

качественными и количественными параметрами.  

Существенный вклад в развитие теории и 

практики социального государства внесла госу-

дарственная практика послевоенной Германии. В 

качестве конституционного принципа социальное 

государство было впервые зафиксировано в Ос-

новном законе ФРГ 1949 г. (ст. 20), который уста-

новил, что «Федеративная Республика Германия 

является демократическим и социальным федера-

тивным государством» [3, с. 52]. 

Доктрина государственного управления в 

послевоенной Германии базировалась на «Новом 

курсе» президента США Ф. Рузвельта, на плане 

Маршала, на плане Бевериджа. Эти планы совме-

щали реконструкцию и реструктуризацию эконо-

мики с широкими социальными программами и 

были успешно реализованы в деятельности после-

военных правительств Бельгии, Дании и Нидер-

ландов, а также при создании современной систе-

мы социального обеспечения Швеции [4, с.46]. 

В настоящее время понятие «социальное 

государство» как конституционный принцип за-

креплено в конституциях ряда стран, например, 

Франции (ст. 1 Конституции Французской Респуб-

лики) и Турции (ст. 2 Конституции Турецкой Рес-

публики). 

Конституция РФ 1993 г. имеет в этом плане 

новаторский характер, так как в ст. 7 устанавлива-

ется, что «Российская Федерация ─ это социальное 

государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека». Во второй 

части этой статьи, определяющей основы решения 

задачи, говорится о том, что «в Российской Феде-

рации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливается гарантированный минимальный раз-

мер оплаты труда, обеспечивается государствен-

ная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развива-

ется система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты» [5]. 

Все эти конституционные установления ко-

нечно хороши, но явно недостаточны для полно-

масштабной практической реализации социально-

го государства, так как ориентированы  лишь на 

решение части проблем, которые следуют из пер-

вой части указанной статьи, обусловлены необхо-

димостью достижения двуединой цели – достой-

ной жизни и свободного развития человека. Кроме 

того, эти установления исходят из представления 

об исключительно патерналистской функции гос-

ударства в социальной сфере. 

Такой подход характерен, скорее, для соци-

алистического государства в его советской интер-

претации, согласно которой государство, отож-

дествляемое исключительно с государственным 

аппаратом, должно обеспечивать социальную 

справедливость как равное распределение эконо-

мических, социальных и политических благ. 

Исследователи данной проблематики отме-

чают, что в условиях постиндустриального этапа 

социальное государство, построение которого ста-

новится одной из ключевых современных тенден-

ций развития демократического правового госу-

дарства, представляет собой иное системное явле-

ние, основанное на других политико-правовых 

принципах и требующее иной политико-правовой 

интерпретации [6, с. 199]. 

Как уже ранее отмечалось, современный 

демократический миропорядок базируется на при-

знании того факта, что все люди рождаются сво-

бодными и равными в своем достоинстве и правах, 

однако люди обладают разными возможностями 

практической реализации как своих достоинств, 

так и прав. 

Материальное и социальное неравенство 

людей, невозможность в равной мере реализовы-

вать свои права, в том числе просто иметь без 

внешней поддержки достойные человека условия 

существования, приводит к возникновению одной 

из самых острых и злободневных социальных и 

политических проблем – проблемы социальной 

справедливости, которая постоянно стоит в поли-

тической повестке дня любого демократического 

государства [7, с.186]. 

Члены общества, которые в современном 

государстве безвозмездно по закону получают 

определенные социальные блага, делятся на две 

группы. К первой группе относятся дети, преста-

релые, кто не может самостоятельно по независя-

щим от них причинам (возраст, состояние здоро-

вья, внезапно обрушившееся бедствие) обеспечить 
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свое существование на присущем данному обще-

ству минимальном жизненном уровне. Вторую 

группу составляют те, кого законодатель по тем 

или иным причинам объявил нуждающимися в по-

лучении социальных благ из государственных 

фондов на безвозмездной основе. В эту группу 

входят все, кто не умеет и не хочет за счет соб-

ственных усилий добиться необходимого уровня 

жизни. 

Подобная неоднозначная в смысле «соци-

альной справедливости» ситуация и создает усло-

вия для возникновения социальной напряженности 

в обществе для различного понимания и отноше-

ния к понятию «социальная справедливость» у тех, 

кто предоставляет ресурсы, и у тех, кто безвоз-

мездно получает от государства социальные блага. 

Необходимо также учитывать и тот очевид-

ный факт, что не существует и не может суще-

ствовать в принципе единого универсального для 

всех государств  и всех исторических периодов их 

развития стандарта жизни с чётко определенными 

качественными и количественными параметрами. 

Единственное, что можно с уверенностью утвер-

ждать, так это то, что качественные и количе-

ственные параметры повседневной жизни возрас-

тают [8, с. 115]. 

Социальное государство в условиях пост-

индустриального развития - это государство, ори-

ентированное на практическое совмещение в по-

вседневной жизни индивидуальных свобод и со-

циальной справедливости. Основная задача такого 

государства определяется как обеспечение госу-

дарственных гарантий приблизительно равных для 

всех граждан условий самореализации. Социаль-

ное государство также призвано гарантировать 

каждому своему гражданину минимально необхо-

димые условия для его достойного существования, 

достаточный уровень социальной безопасности. 

На современном этапе практически для 

всех государств актуальной является проблема со-

хранения – сбережения народа как такового, его 

численности и его здоровья. Здоровье и сохране-

ние численности народа сегодня является, без-

условно, приоритетной задачей государства и 

важнейшим показателем его деятельности. Поэто-

му государство должно материально и морально 

поддерживать материнство, особое внимание уде-

лять женскому и детскому здоровью, а также кон-

тролировать систему дошкольного и школьного 

образования и воспитания [9]. Для решения этой 

проблемы социальное государство обязано под-

держивать и стимулировать рождаемость, а также 

уделять пристальное внимание воспитанию новых 

поколений.  

Следовательно, социальное государство 

обязано обеспечить всех своих граждан необходи-

мыми условиями жизни, в том числе жильем, пи-

танием и здравоохранением. Но при этом государ-

ство должно четко контролировать использование 

этих средств с целью недопущения иждивенче-

ства. Кроме того, социальное государство обязано 

дать всем своим граждан одинаковые возможности 

получения образования и выбора сферы деятель-

ности, дабы каждый гражданин мог наиболее пол-

но реализовать себя на благо своей страны. 

И, наконец, социальное государство создает 

особые условия для реализации отношений госу-

дарство - человек с точки зрения личных свобод и 

прав. Государство не должно вмешиваться в лич-

ную жизнь и в свободный выбор своих граждан. 

Но в то же время государство обязано пресекать 

антигосударственную и антинародную деятель-

ность своих граждан. 

Следует отметить, что в реализации госу-

дарственного управления в контексте властной 

миссии государства магистральная роль принад-

лежит сильному государству, которое наиболее 

успешно способно обеспечить повышение эффек-

тивности государственного управления. 

Теоретические концепты сильного государ-

ства как доктрина этатизма сложились прежде все-

го в западноевропейской общественно-

политической мысли, которая обобщила  конкрет-

ную практику государственного управления и во-

площения властной миссии государства на приме-

ре Италии, Германии, Англии, Франции. Целост-

ные теоретические обобщения о сильном государ-

стве принадлежат Г. Гегелю, который отмечал, что 

помешать злоупотреблениям со стороны ведомств 

и их чиновников может контроль сверху, который 

должен быть дополнен контролем снизу — со сто-

роны общин, корпораций. При этом контроль 

сверху менее эффективен, поскольку чиновники 

объединяются на основе своих корпоративных ин-

тересов как против подчиненных, так и против 

высшего начальства. 

Отправным пунктом этатистской теории 

служит представление о государстве как о перво-

зданной, сакральной и "вышестоящей" по отноше-

нию к обществу и индивиду целостности. По мне-

нию приверженцев радикального этатизма, госу-

дарство должно проникать во все сферы обще-

ственного бытия, а значит – непременно  должно 

быть «тотальным» по своей распорядительной 
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функции. При таком подходе государство воспри-

нимается не как простая совокупность админи-

стративных институтов, не как орган коллективно-

го управления или защиты, не как «бюрократиче-

ская теплица» для выращивания столоначальников 

и тем более не как исторический продукт мифиче-

ского «общественного договора», а как магическое 

образование, обладающее собственными душой, 

волей и скрытой целью. 

Упрочение силы современного Российского 

государства актуализируется в связи с состояв-

шимся двадцатилетним политическим демократи-

ческим транзитом, который при многих позитив-

ных преобразованиях нанес ущерб позициям госу-

дарства как внутри, так и во внешнеполитических 

отношениях.  

Нейтрализация кризисных проявлений гос-

ударственного управления, в том числе и выступ-

лений несистемной оппозиции, может быть осу-

ществлена путем формирования сильного, автори-

тетного государства при преодолении отчужден-

ности народа от власти, от политико-властного 

процесса. Такая отчужденность приводит к росту 

безответственности поведения чиновников и 

управленцев, росту коррупции, всевозможных 

нарушений и даже преступлений. Отчужденность 

народа от власти делает неизбежным усиление 

бюрократического воздействия на граждан через 

указы и предписания, поскольку нет иного пути  

государственного управления в контексте власт-

ной миссии государства. 

Рассматривая механизм соотношения инте-

ресов личности (частных интересов) и государства 

(публичных интересов), выделим также как пер-

спективный социальный характер государства. В 

демократическом социальном государстве созда-

ется механизм сверхсильной власти, который под-

держивает справедливый правопорядок, внутрен-

нее общественное спокойствие. В то же время в 

социальном государстве осуществляется  паритет 

интересов государства и граждан, их прав и сво-

бод, существует идеологический и политический 

плюрализм, судебная защита прав индивида от не-

законных действий государства в лице его органов 

и должностных лиц, право на обращение в суд в 

случае несоблюдения основного закона. 

В целом сильное демократическое социаль-

ное государство на основе права реализует эффек-

тивное государственное управление в контексте 

властной миссии для гарантированного обеспече-

ния свободного культурного, духовного и матери-

ального развития народа, предоставления гражда-

нам не только равных прав, но и равных возмож-

ностей развития. 
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