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создание единой информационно-аналитической базы в сфере противодействия экстремистским проявлениям;
разработка комплексных мер о взаимодействии по защите населения государств от деструктивных публикаций, опера-

тивного очищения информационного пространства от негативно насыщенной информации.

УДК 342.7

Н.И. Рудович

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН
Повышение уровня жизни, обеспечение стабильности, реализация принципов социальной справедливости являются 

актуальными проблемами современного демократического государства. Эффективная государственная политика создает 
условия для повышения качества человеческого потенциала, открывает новые перспективы для экономического развития и 
является важнейшим фактором экономического роста.

Вместе с тем существующие условия требуют адекватных изменений в системе государственного управления, осно-
ванной на принципах демократии, разделения властей и верховенства закона, которые в наибольшей степени соответству-
ют требованиям современного уровня социально-экономического развития, а также определения стратегических целей 
социально-экономического развития страны с учетом накопленного ею потенциала, геополитического положения, тенденций 
изменений в мировом хозяйстве. Степень вовлеченности государства в экономические отношения во многом зависит от из-
бранной им экономической модели. 

Государства с классической капиталистической (рыночной) экономикой по минимуму участвуют в экономических от-
ношениях, ограничиваясь, как правило, макроэкономическим регулированием своего производства. В таких странах за го-
сударством закреплены наиболее наукоемкие отрасли экономики: авиакосмическая промышленность, ядерная энергетика, 
транспортная и информационная инфраструктура и некоторые другие капиталоемкие отрасли, являющиеся основными «ло-
комотивами» экономического роста.

Совсем по-другому обстоят дела с участием постсоциалистических стран в экономических отношениях. Они наряду с 
другими важными государственными функциями вынуждены активно заниматься непосредственной организацией производ-
ственного процесса (например, заключать инвестиционные и концессионные соглашения с частными субъектами предпри-
нимательской деятельности; выступать гарантом сделок с зарубежными партнерами национальных юридических лиц; выпу-
скать и размещать на фондовых рынках ценные бумаги; получать заимствования под государственные гарантии и т. д.). 

Смена или модернизация экономической модели, постановка цели перехода к рыночному регулированию не означают 
немедленного изменения роли и места государства в экономике. Переходный период для таких государств, как правило, 
подразумевает движение в направлении социально ориентированной рыночной экономики, предусматривающей преобра-
зования во многих сферах общественных отношений: отношения собственности, политическую и правовую систему обще-
ства, общественное сознание. Вместе с тем на данном этапе необходим единый координационный центр, определяющий 
стратегические цели и способный своей властью создать условия для обеспечения их достижения. Таким центром может и 
должно выступать исключительно государство, которое последовательно будет создавать правовую базу функционирования 
рыночной экономики, обеспечивать на постоянной основе справедливые и равные условия хозяйствования для всех участ-
ников экономических отношений.

В экономической политике Республики Беларусь регулятивная роль государства в полной мере проявляется как в госу-
дарственном, так и в частном секторе национальной экономики. Определение стратегических направлений макроэкономиче-
ского развития и разработка тактических целей экономической политики позволяют субъектам хозяйствования формулировать 
долгосрочные цели, формировать перспективные бизнес-планы, а также координировать деятельность своих контрагентов. 
При этом государство выполняет другие не менее важные задачи, связанные с созданием общественных благ (безопасность 
государства, охрана правопорядка и т. д.), формированием условий для выполнения социальных обязательств, обеспечени-
ем предпосылок устойчивого экономического роста и интеграции национальной экономики в систему мирового хозяйства.

Неслучайно с момента обретения независимости Республикой Беларусь руководство нашего государства уделяет огром-
ное внимание продвижению и защите национальных интересов в экономической сфере как на своей территории, так и за ее 
пределами. В силу норм Закона Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении Основных направлений вну-
тренней и внешней политики Республики Беларусь» развитие национальной экономики, обеспечение ее конкурентоспособности 
и продвижение интересов национальных производителей составляют содержание внутренней и внешней политики государства. 
На современном этапе продвижение и защита национальных интересов Республики Беларусь в экономической сфере является 
сложной задачей, обусловленной целым рядом причин внутригосударственного и международного характера.

Сложившиеся на данном этапе международные экономические реалии во многом обусловлены процессами глобали-
зации, которые понижают эффективность макроэкономической политики государств, уменьшая способность национальных 
правительств проводить самостоятельно социально-экономическую политику. В таких условиях государства связаны не 
только единой мировой финансовой системой, но и системой соглашений, регулирующих наиболее важные вопросы миро-
вой экономики. Эти соглашения могут ограничивать самостоятельность государств в проведении собственной финансово-
экономической, промышленно-технологической и социальной политики. Более того, значительное количество государств 
сегодня находится фактически в долговой зависимости как от других государств, так и международных финансовых орга-
низаций и даже от частных кредитных учреждений. Причем довольно часто условиями предоставления кредитов являет-
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ся ограничение суверенитета государства в части определения своей бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и в целом 
макроэкономической политики. В этой связи особое значение приобретают эффективные механизмы правового характера, 
которые обеспечивают реализацию гарантий в социально-экономической сфере. 

В современном обществе, ориентирующемся на правовую государственность, первостепенная роль принадлежит 
Основному Закону государства. Именно Конституция как системообразующий правовой акт не только закрепляет внутреннее 
единство норм права соответствующего законодательства, но и способна обеспечить стабильность и упорядоченность в 
стране во всех сферах общественных отношений. Конституция является правовой основой для проведения экономических, 
социальных и иных преобразований.

Принятые изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь 27 февраля 2022 г. на республиканском ре-
ферендуме еще больше раскрыли содержательные характеристики правового демократического социального государства, 
закрепили дополнительные условия и гарантии для реализации национальных интересов, предусмотрели возможность про-
тиводействия неблагоприятной конъюнктуре экономического и внешнеполитического характера.

В заключение необходимо отметить, что современное состояние мировой экономики, нестабильная геополитическая об-
становка, широкое использование значительным числом государств санкций экономического и политического характера объек-
тивно не способствуют развитию межгосударственного сотрудничества в перспективных направлениях мировой экономики. 

В таких условиях роль современного государства в обеспечении и реализации прав граждан в социально-экономической 
сфере существенно возрастает. Главной стратегической целью социально-экономических преобразований в Республике Бе-
ларусь, по нашему мнению, должно быть защита на всех уровнях государственных интересов, которые в перспективе не 
только сохранят, но и обеспечат рост благосостояния белорусских граждан.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Вступление в силу решения республиканского референдума от 27 февраля 2022 г. знаменует собой новый этап развития 

конституционного законодательства белорусского государства. Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь 
затронули различные аспекты функционирования государства и его правовой системы. В первую очередь обращает на себя 
внимание обновление конституционных основ организации и деятельности высших государственных органов (Президент, 
Парламент, Правительство, Конституционный Суд и Верховный Суд) и включение в механизм государства Всебелорусского 
народного собрания (ВНС) как высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь. Важными также 
представляются конституционные нововведения, обеспечивающие юридическое оформление ценностных оснований бело-
русского общества, а также регламентирующие правовой статус человека и гражданина. 

С технико-юридической точки зрения обновление Основного Закона в отдельных случаях обеспечивалось введением 
новых или корректировкой существующих конституционных терминов. Например, в Конституции появились такие новые 
термины, как «национальная самобытность», «социально справедливое общество», «процветание Республики Беларусь» 
(преамбула), «идеология белорусского государства», «историческая правда», «историческая память» (разд. I), «социаль-
ная ответственность», «персональные данные», «сотрудники военизированных организаций», «инновации», «патриотизм» 
(разд. II), «Центральная избирательная комиссия» (разд. III), «документ иностранного государства, дающий право на льготы и 
другие преимущества», «вооруженный мятеж», «Президент, прекративший исполнение своих полномочий», «Всебелорусское 
народное собрание», «представители гражданского общества», «легитимность выборов», «государственно-частное партнер-
ство», «конституционность проведения выборов» (разд. IV). 

Обратимся к особенностям изменения конституционной терминологии с целью определения дальнейших направлений 
развития отраслевого законодательства и конституционно-правового научного знания.

В рамках модернизации Основной Закон был дополнен гл. 31 «Всебелорусское народное собрание», положения которой 
закрепили конституционные основы его статуса. К числу наиболее заметных нововведений, по нашему мнению, следует от-
носить право ВНС принимать решения, которые могут отменять правовые акты, иные решения государственных органов и 
должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за исключением актов судебных органов (часть 
вторая ст. 895). В заявленном контексте нас интересует введение в нормативный оборот термина «акты судебных органов». 

Словосочетание «судебные органы» в Конституции до внесения в нее изменений и дополнений решением республи-
канского референдума от 27 февраля 2022 г. не встречалось. В действующей редакции Основного Закона рассматриваемый 
термин содержится не только в указанной выше ст. 895, но и в ст. 1121, закрепляющей конституционные основы статуса Вер-
ховного Суда Республики Беларусь. Согласно части первой ст. 1121 Конституции «Верховный Суд возглавляет систему судов 
общей юрисдикции и является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие посредством гражданского, уго-
ловного и иных форм судопроизводства, предусмотренных законом». Отметим, что в ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей (КоСиСС) содержится положение о том, что Верховный Суд Республики Беларусь возглавляет 
систему судов общей юрисдикции и является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие по гражданским, 
уголовным делам, делам об административных правонарушениях, экономическим делам, осуществляет надзор за судебной 
деятельностью судов общей юрисдикции, реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами. По нашему 
мнению, в данном случае имеет место рецепция отраслевого опыта правового регулирования при формировании конституци-


