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И.И. Костян

Современная социальная действительность претерпевает суще-
ственные преобразования. Глобализация, процессы информатизации и 
цифровизации приводят к обострению геополитической ситуации, на-
растанию идеологического противостояния, острому проявлению куль-
турных противоречий, что, в свою очередь, выражается в необходимо-
сти идентификации традиционных ценностей белорусского общества на 
государственном уровне. Среди ценностных ориентиров не последнюю 
роль играют идеологические императивы государственной правовой по-
литики, выступающие основой независимого и эффективного развития 
Беларуси. Одним из таких императивов может считаться социальная от-
ветственность – явление, базирующееся на диалектике общественных и 
личностных интересов. Невзирая на многообразие взглядов и позиций в 
определении данной категории, большинство исследователей склонны 
придерживаться мнения, что социальная ответственность не проявляет-
ся как врожденное качество личности, а являет собой процесс и резуль-
тат воздействия на личность общественных интересов.

Категория социальной ответственности сегодня приобретает особое 
значение, что в рамках последних конституционных преобразований 
нашло отражение в ее закреплении на уровне Основного Закона стра-
ны. Так, согласно части третьей ст. 21 Конституции Республики Бела-
русь каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить 
посильный вклад в развитие общества и государства. Кроме того, со-
циальная ответственность каждого указана в качестве одного из идео-
логических императивов правовой политики белорусского государства 
в Концепции правовой политики Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196 
(далее – Концепция правовой политики), – документе, принятом в раз-
витие текущих конституционных преобразований и представляющем 
политико-правовой и ценностно-идеологический фундамент для эво-
люции правовой системы Республики Беларусь.

Таким образом, сегодня социальная ответственность в Республике 
Беларусь – это значимый конституционный принцип, реализация кото-
рого требует активной работы по продвижению соответствующей идеи 
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на всех уровнях государственного управления и гражданского обще-
ства. Однако остается открытым вопрос воплощения данного принципа. 
Конституционализация положений о социальной ответственности не 
видится дискретным процессом и, соответственно, нуждается в даль-
нейшем развитии. Правоприменительный аспект конституционных по-
ложений о социальной ответственности, ввиду специфики самого фено-
мена, помимо нормативной плоскости преимущественно лежит в сфере 
ценностей и идей, в том числе имеющих правовой характер. Учитывая, 
что один из наиболее крупных массивов социального регулирования на-
ходится в правовой сфере, практическая конструкция социальной от-
ветственности белорусских граждан должна во многом основываться 
на культурных пластах, лежащих именно в области права, т. е. в сфере 
развития правовой культуры.   

Предопределяя понимание правовой культуры в узком смысле, ав-
торы склонны выделять в качестве одного из ее основных структурных 
элементов правовое сознание. Так, описывая системно-содержательное 
направление при обозначении структурных элементов правовой культу-
ры, И.А. Демидова указывает, что это направление связано с отождест-
влением правовой культуры с правовым сознанием. При этом стоит 
согласиться с мнением указанного исследователя, что высшую форму 
правового сознания можно определить как конституционное право-
вое сознание, представляющее «совокупность правовых знаний, идей, 
взглядов, проявлений психологического, эмоционально-волевого харак-
тера (чувств, эмоций, установок), выражающих отношение индивида, 
коллектива, общества в целом к положениям конституции, другим дей-
ствующим конституционно-правовым нормам, к практике их реализа-
ции, к желаемым изменениям конституционно-правовых институтов». 

Полагаем, что проявление развитости правовой культуры определяет 
сформированность конституционного правового сознания граждан, ко-
торое находит выражение в их правомерном поведении, что выступает 
той движущей силой, которая призвана способствовать формированию 
социальной ответственности. 

Прежде всего это прослеживается в содержании положений, приня-
тых в развитие конституционного принципа социальной ответственно-
сти. Так, ч. 3 п. 13 Концепции правовой политики гласит: «Социальная 
ответственность предполагает активность и инициативу каждого, явля-
ется побудительным мотивом для выполнения юридических обязанно-
стей». Исследуя содержание приведенной нормы, можно утверждать, 
что определенность социальной ответственности гражданина характе-
ризуется, во-первых, сформированностью правового сознания и видом 
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правомерного поведения посредством проявления правовой активности 
и инициативы; во-вторых, направленностью на реализацию гражданами 
позитивной правовой установки. 

Рассматривая первый содержательный элемент анализируемой кон-
цептуальной нормы, мы солидарны с мнением Г.А. Василевича о том, 
что, наряду с традиционным рассмотрением социальной ответственно-
сти как этического принципа, сегодня она прежде всего предполагает 
именно личную активность и инициативу каждого. Одной из основ-
ных сфер проявления активности личности как гражданина является 
правовая, для которой, как указывают Н.И. Козюба, В.В. Оксамытный, 
В.И. Гойман, характерны такие сформированные у личности чувства, 
как чувства активности, солидарности с правом, справедливости, за-
конности, чувство уважения к праву, правового долга. Такое свойство 
правовой активности, как чувство долга, является одним из ключевых 
и находит непосредственное отражение в законодательстве (например, 
ст. 54, 55 Конституции Республики Беларусь). 

Помимо правовой активности как проявления соответствующего 
уровня правового сознания также характерно наличие правовой ини-
циативы, которая, по мнению А.В. Малько, в отличие от активности, 
не подкрепляется ограничениями, а основывается только на стимулах, 
часто выступающих в качестве первого импульса для активной реализа-
ции правовых норм. 

Второй содержательный элемент анализируемой концептуальной 
нормы (направленность на реализацию гражданами позитивной право-
вой установки) проявляется сквозь призму позитивного правового со-
знания, выраженного в правомерности поведения, ориентированного не 
только на пользование правами и свободами, но в первую очередь на 
выполнение юридических обязанностей, которые выступают ограничи-
телями личных притязаний в пользу интересов иных членов социума.

Таким образом, уровень правового сознания, потенциально предпо-
лагаемый в содержании положений Концепции правовой политики о со-
циальной ответственности, видится максимально высоким. Гражданин, 
обладающий таким уровнем правового сознания, должен быть интегри-
рован в процесс конституционализации, понимать значимость консти-
туционных институтов, осознавать необходимость и перспективы их 
развития, активно пользоваться конституционными правами и неукос-
нительно соблюдать обязанности, возложенные на него Конституцией 
Республики Беларусь. Одним из базовых факторов формирования соци-
альной ответственности граждан может рассматриваться сформирован-
ная правовая культура общества. На уровне личности правовая культура 
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выражается в наличии конституционного правового сознания (высшей 
формы правового сознания) и соответствующем ему правомерном пове-
дении. Последовательное и эффективное привитие всем членам социума 
конституционных ценностей долженствования, активности, инициатив-
ности и других, а также их ориентация на позитивное отношение к кон-
ституционному строю представляется фундаментом для формирования 
социальной ответственности как базового конституционного принципа 
в политико-правовой сфере белорусского общества.

УДК 342.4(476) 

А.И. Курак 

Как известно, одной из характерных особенностей Конституции Рес-
публики Беларусь (далее – Конституция), принятой 15 марта 1994 г., 
явилось провозглашение нашей страны социальным государством, что 
было сделано впервые в конституционной практике Беларуси. Данное 
общее положение нашло свое развитие в ст. 21 Конституции, согласно 
которой Республика Беларусь характеризуется как государство, поли-
тика которого направлена на обеспечение каждому достойного уровня 
жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улуч-
шение необходимых для этого условий. Эти характеристики Беларуси 
получили свое конкретное наполнение во многих последующих статьях 
Конституции, закрепивших ряд новых социально-экономических прав и 
свобод граждан: право на достойный уровень жизни; право на частную 
собственность и ее равную защиту с государственной собственностью; 
предоставление всем равных прав для осуществления хозяйственной и 
иной деятельности, кроме запрещенной законом; содействие каждому в 
приобретении своего жилья и неприкосновенность жилища; гарантиро-
ванность обучения новым специальностям в случае незанятости лица по 
независящим от него причинам и др. 

Вопросы сохранения и дальнейшего развития социальной направ-
ленности государственной политики оставались неизменными и в ходе 
проводившихся в дальнейшем конституционных изменений. В частно-
сти, по итогам республиканского референдума 27 февраля 2022 г. в Кон-
ституции, наряду с сохранением ранее имевших в ней норм социальной 
направленности, нашли отражение и новые положения, касающиеся 


