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П
о мнению Кауфмана, основной концепт 
социального государства в большем или 
меньшем объеме реализован в большин
стве государств Западной Европы, одна

ко предпосылки легитимизации данного кон
цепта, специальные цели и институциональная 
реализация различаются; в настоящее время до
минирующими остаются англо-саксонский и 
скандинавский подходы1. Наряду с внешними и 
внутренними факторами, оказывающими воз

действие на формирование и функционирование 
различных социальных государств (именно в ас
пекте их социальности), большое влияние ока
зывают также как конституционное устройство 
социальных государств, так и система существу
ющих в них государственных органов2.

Специфической проблемой европейских со
циальных государств являются последствия ус
пешности их функционирования в данном ас
пекте, поскольку существующие системы под
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держки населения меняют его запросы. При этом 
успешность зависит от множества условий — 
экономических, политических, демографичес
ких, экологических и иных.

Развитие таких систем меняет их собствен
ную динамику и они становятся, в конечном сче
те, все более и более дорогостоящими. Поэтому 
социальное государство нуждается в постоянном 
политическом управлении, осуществляемом по
рой в «ручном режиме», и контроле над выпол
нением его задач и целей3.

В конце XX в. реализация концепции соци
ального государства сталкивается с рядом труд
ностей, таких, как:

■ быстрое изменение политических и эко
номических систем, для обеспечения под
держки которых создавалось социальное 
государство;

■ рынок труда и семьи, поскольку возрас
тающее количество населения пожилого 
возраста ожидает от государства пенсион
ных выплат достойного уровня, семьи — 
пособия по поддержке материнства и дет
ства, трудоспособности, а также соответ
ствующих, в том числе бесплатных, услуг 
по здравоохранению и социальному обес
печению.

Кроме того, расширение Европейского Со
юза приводит к созданию и обеспечению более 
единого и конкурентного рынка, в том числе и 
трудовых ресурсов, с дальнейшими перспекти
вами расширения. Однако несмотря на это, 
нельзя говорить о том, что социальное государ
ство теряет свои позиции и является не актуаль
ным4.

Сохранению и функционированию социаль
ного государства в настоящее время угрожают 
также определенные изменения в мировой эко
номике (падение стоимости нефти, эпидемии, 
волантильность рынка ценных бумаг), характе
ризующиеся интеграцией в нее альтернативных 
экономик, а капиталистическая часть мировой 
экономики является слишком слабой для транс
формации остальной части соответствующим 
образом5.

Отметим, что исследователи зачастую выде
ляют процессы глобализации и внешнее воздей
ствие на государство посредством иммиграцион
ных процессов в качестве факторов, особенно 
негативно влияющих на успешность реализации 
принципа социальности государства.

По мнению Босе, социальное государство в 
перспективе может сохраниться только в том 
случае, если оно подтвердит и продолжит выпол

нять свои традиционные обязанности, при этом, 
однако, не отказываясь от своих базовых осно
вополагающих ценностей6.

При этом все же социальные государства раз
личаются по степени уязвимости к внешнему 
воздействию со стороны международного сооб
щества, соответственно, не существует каких- 
либо универсальных мер, позволяющих социаль
ному государству поддерживать свою экономи
ческую жизнеспособность, не отказываясь при 
этом от реализации соответствующей государ
ственной политики7.

Конституция Российской Федерации в ста
тьях 1 и 7 определяет Россию как демократичес
кое, правовое, социальное государство, полити
ка которого направлена на создание условии., 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого. Одним из обязательных его 
признаков, отличающим социальное государ
ство от иных, является конституционное закреп
ление основных социальных прав человека и 
гражданина, а также проведение политики, на
правленной. на их обеспечение и защиту. При 
этом перечень данных прав не является исчер
пывающим.

Конституция России.скои. Федерации про
возглашает такие основные направления соци
альной. политики, как: охрана труда и здоровья 
людей., установление гарантированного мини
мального размера оплаты труда, обеспечение 
госу-дарственнои. поддержки семьи, материн
ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развитие системы социальных служб, 
установление гарантии, социальной, защиты (ч. 
2 ст. 7), которые, по существу, являются консти
туционными обязанностями государства в соци
альной. сфере.

Однако их изучению с точки зрения не толь
ко объема, но и содержания, к сожалению, уде
ляется недостаточно внимания в науке консти
туционного права.

При этом если социальность государства мы 
определяем как набор каких-то социальных 
прав, и не просто абстрактных, потому что нет 
конституции ни одного государства мира, где в 
той или иной мере не закреплялись бы соци
альные права. Но если мы сделаем исчерпываю
щий перечень, то, наверное, в этот перечень по
падут одно — два государства в мире. Все осталь
ные, по существу, не являются социальными 
государствами. Это будет чрезмерная примити
визация, упрощение.

Вместе с тем всегда будет возможность при
думать какие-то социальные права, но при этом

ЗАКОН И ПРАВО • 05-2020



СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ ** В НАУКЕ

бюджетные возможности государства всегда бу
дут ограничены. Государство ограничено здра
вым рациональным соображением о том, что 
избыточный, гипертрофированный патернализм 
растит нахлебников и людей, лишенных иници
ативы. А это путь к падению государственности, 
к разрушению нации, разрушению государства 
в целом.

По нашему мнению, социальное государство — 
это идеал, в чем-то аналогичный идеалу право
вого государства. В мире нет ни одного образцо
вого правового государства. Поэтому это одна из 
интерпретаций, это идеальное состояние, объяс
нение того, к чему стремится общество. То же 
самое и здесь.

Идеальное состояние и в другом значении 
социальное государство — это государство, под
падающее под определенные, минимальные им
перативы социальности государства и имеющее 
основание, чтобы его называли социальным го
сударством.

То есть, это то социальное государство, ко
торое отвечает установленным императивным 
требованиям, существующим в большом много
образии.

Поэтому социальное государство — это со
стояние, и это данность наличия в государстве, 
отражаемая в чертах его основ конституционно
го строя, государственного устройства, его теку
щего состояния государственной политики, все 
то, что подпадает под такую характеристику. Это 
состояние государства, характеристика реально
го государства.

В России 90-е годы XX в. — начало XXI в. 
характеризуются массовыми и грубыми наруше
ниями социальных прав со стороны как государ
ственных органов, так и органов местного само
управления, а также недостаточной, эффектив
ностью судебной, зашиты данных прав.

Уполномоченный, по правам человека в Рос
сийской. Федерации и Комиссия по правам че
ловека при Президенте РФ неоднократно кон
статировали, что массовые нарушения основных 
социальных прав граждан по-прежнему остают
ся главным источником социальной, напряжен
ности. На это же указывает Президент Российс
кой. Федерации в ежегодных Посланиях Феде
ральному Собранию Российской, Федерации.

Так, в Послании Федеральному Собранию 
РФ в 2005 г. Президент РФ впервые указал на 
обязанность государства по реализации принци
пов социальной, справедливости, в том числе 
обеспечению равных возможностей., достойной, 
жизни и доступности основных социальных благ 

для российских граждан, включая социально 
незащищенные категории.

В настоящее время осуществляется реформа 
системы социального обеспечения (например, 
пенсионная реформа, замена «натуральных» со
циальных льгот на компенса-ционные выплаты 
и др., повышение размера данных выплат, уве
личение перечня лиц, имеющих на них право), 
мы стоим на пороге принятия нового законода
тельства о медицинском обслуживании населе
ния. Однако целостная непротиворечивая кон
цепция обеспечения и защиты основных соци
альных прав человека и гражданина в Российс
кой Федерации отсутствует.

В связи с этим приобретает актуальность изу
чение основных социальных прав человека и 
гражданина в Российской Федерации как одно
го из составных элементов института конститу
ционно-правового статуса человека и граждани
на, определения их места в системе основных 
прав и свобод человека и гражданина.

Одной, из важнейших проблем, возникаю
щих при реа-лизации основных прав и свобод, в 
том числе и социальных, является вопрос о сфе
ре их применения, а также объеме свободы в со
держании каждого из прав.

К сожалению, конституционные нормы, об
ращенные к государству, отражают в основном 
опосредованный, характер его деятельности в 
социальной, сфере. Не сформулирована четкая 
и прямая ответственность государ-ства перед 
человеком и гражданином, а также индивида 
перед государством.

Проблема основных социальных прав инди
вида как вида конституционных прав и свобод 
человека и гражданина представляет собой, одно 
из недостаточно исследованных направлении, в 
отечественной, науке конституционного права. 
В научной, литературе, как правило, рассматри
ваются понятие и сущность прав человека, пра
вовой, статус личности, структура прав человека 
и гражданина, система юридических механизмов 
их гарантии., относящиеся к общей, теории прав 
человека.

Поэтому, на наш взгляд, необходимо дать 
следующее определение понятия «конституци
онные социальные права человека и граждани
на», а именно:

конституционные социальные права челове
ка и гражданина — это гарантированные госу
дарством возможности удовлетворения жизнен
ных потребностей, человека, его достойной, жиз
ни и свободного развития.
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Данные права касаются поддержания и нор
мативного закрепления социальной, жизни ин
дивида, определяют положение человека в сфе
ре труда и быта, занятости, благосостояния, со
циальной. защищенности с целью создания ус
ловии., при которых люди могут быть свободны 
от страха и нужды.

Рассматриваемой, группе конституционных 
прав корреспондирует обязанность государства 
осуществлять определенные организационно- 
правовые мероприятия, влекущие за собой, пе
рераспределение части его финансовых средств 
на прямое обеспечение материальными благами 
отдельных категории, граждан.

Анализируя нормы Конституции Российс
кой. Федерации об основных правах и свободах 
человека и гражданина в их взаимосвязи с кон
ституционными положениями, закрепляющими 
Российскую Федерацию как демократическое 
правовое и социальное государство, мы прихо
дим к следующему выводу о месте и роли соци
альных прав в системе конституционных прав 
человека и гражданина:

с одной, стороны, они основываются и выте
кают из личных (гражданских) и политических 
прав и свобод;

с другой, стороны, могут быть рассмотрены 
как своеобразная гарантия последних.

Наиболее полное использование индивидом 
основных возможностей, в социальной, сфере в 
итоге обеспечивает максимальную реализацию 
как личных, так и политических прав и свобод 
человека и гражданина.

Динамика конституционного закрепления 
основных со-циальных прав в России, а также 
правотворческая и правоприменительная прак
тика государства в данной, сфере позволяют вы
делить следующие этапы развития этого элемен
та конституционного статуса человека и граж
данина:

■ советский, период, характеризующии.ся 
огосударствлением большинства сторон 
общественной, жизни, следствием чего 
было создание юридической, конструк
ции «социально-экономические права 
граждан», обладающие приоритетом по 
отношению к личным и поли-тическим 
правам. При этом социально-экономи
ческие права «замещали» право частной, 
собственности и свободу экономической, 
деятельности;

■ переходный, период (конец 80-х — 90-е годы 
XX в.), характеризующийся, с одной, сто

роны, либерализацией, общественной, 
жизни (как экономической., так и поли
тической, ее сфер), что привело к отказу 
от социалистической, концепции соци
ально-экономических прав на конститу
ционном уровне, а с другой. — сохране
нием юридической, силы за значительной, 
частью социального законодательства 
Союза ССР;

■ современный, период (начало XXI в.) — ста
новление социально ориентированной, 
свободы индивидов в социальном госу
дарстве, в рамках которой, конституцион
но закрепленным социальным правам 
корреспондируют соответствующие юри
дические обязанности государства, уста
новленные с целью поддержания опреде
ленного уровня социальной, защищенно
сти всех членов общества.

Исследование содержания конституционных 
норм, закрепляющих основные социальные пра
ва человека и гражданина, в их взаимосвязи с ч. 
3 ст. 55 Конституции РФ позволяет прийти к 
выводу о существовании пределов их ограниче
ния со стороны государства. При проведении 
социальной, политики государство может вно
сить такие изменения в систему социальной, за
щиты, которые предусматривают сохранение 
разумного социального ми-нимума.

1 Каи/тапп Р.-Х. Еигореап Гоипдайопв о Г (Ье у/с1Гагс 8(аГе (Тгап81аГед Ггот ГЬе Сгегтап Ьу I. УеИ-ХУПзоп хузГН (Не а8818(:апсе оГТ. 8ке1(оп-КоЫп8оп). Иет/ Уогк: Вег^ЬаЬп Воокз, 2012. Р. 3.
2 Тау1ог-6ооЬу Р. Тке Ро1Шс8 оГ ХУеИаге 1п Еигоре // ХУеИаге 8(а1е8 11пдег Ргеззиге / Ед. Ьу Р. Тау1ог-ОооЬу. Ьопдоп: 8а§е РиЬИсаИопа, 2001. Р. 1—28.
3 Каи/тапп Р.-Х. Указ. соч. Р. 11.
4 Тау1ог-ОооЬу Р. Указ. соч. Р. 1.
5 Е1зепкапз Н. АХУог1д Есопоту Вазед оп (Ье ХУеИаге 8(а(е Рппс1р1е // ХУеИаге 8(а1е8 апд (Ее РиГиге / Ед. Ьу В. УКекапапдап, N. Кипап. Иву/ Уогк: Ра1§гауе МастШап, 2005. Р. 41.
6 Возе Р. ХУеИаге 8(а(е8 т РегзресЦус // ХУеИаге 8(а(ез апд Й1е РиШге / Ед. Ьу В. УПекапапдап, N. Кипап. Ысу/ Уогк: Ра18гауе МастШап, 2005. Р. 19.
7 ВсНагр/ Р. ТЬе у!аЫ1Ну оГ адуапсед у/сИаге зШс т (Не Шегпабопа! есопоту: уи1пегаЫ1Ше8 апд орНопз // ХУогкт§ рарег оГ Мах Р1апск ГпзГНиГе Гог Гке 81иду оГ Зоыейез. 1999. № 99/9. 39 р. (Цит. по: Тау1ог-СооЬу Р. Тке РоШ1С8 оГ ХУеИаге ш Еигоре // ХУеИаге 8(а(ез Ыпдег Ргевзиге / Ед. Ьу Р. Тау1ог-6ооЬу. Ьопдоп: 8а§е РиЬНсайопа, 2001. Р. 2.
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Молодежный экстремизм. Понятие и противодействие: учеб, пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» / под общ. ред.А.М. Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 319 с.I. Багмет, Анатолий Михайлович, ред.Раскрываются понятие, причины и психология молодежного экстремизма, меры по противодействию молодежному экстремизму, роль правоохранительных органов, федеральных органов, органов местного самоуправления в предупреждении молодежного экстремизма. Рассматривается противодействие вовлечению молодежи в псевдоиеламистские террористические и экстремистские организации и дается квалификация преступлений экстремистского характера. Освещаются особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности.Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку по направлению «Юриспруденция», специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности»,«Правоохранительная деятельность», а также научных и практических работников правоохранительных органов России.
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Аннотация. Статья посвящена определению места социальных прав в социальном государстве. На основе анализа норм Конституции Российской Федерации автор указывает как на основные социальные права граждан, так и на обязанности в данной сфере. Проведенное исследование позволило сформулировать собственную дефиницию конституционных социальных прав человека и гражданина, раскрыть объем и сущность данных прав, обязанности государства по обеспечению социальных прав, а также предложить собственную классификацию этапов развития элементов конституционных социальных прав человека и гражданина.Исследование конституционных норм, устанавливающих базовые социальные права человека и гражданина, позволяет обосновать вывод о наличии пределов их ограничения со стороны государства. Реализуя социальную политику, государство может осуществлять такие корректировки системы социальной защиты, которые обеспечивают наличие их разумного социального минимума.
Ключевые слова: социальное государство, социальные права, социальная политика, конституционное право, достойная жизнь, социальная справедливость.
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Кеуууогйз: у/е1(аге зГаГе, зос1а1 пдйГз, зос1а1 роИПсз, сопзГ1ГиГюпа1 1алу, Ъаз1с оГ сопзГ1ГиГюпа1 зузГет, ДезегуГпд 1йе, зосга! ]'изГ1се.

П
о мнению Кауфмана, основной концепт 
социального государства в большем или 
меньшем объеме реализован в большин
стве государств Западной Европы, одна

ко предпосылки легитимизации данного кон
цепта, специальные цели и институциональная 
реализация различаются; в настоящее время до
минирующими остаются англо-саксонский и 
скандинавский подходы1. Наряду с внешними и 
внутренними факторами, оказывающими воз

действие на формирование и функционирование 
различных социальных государств (именно в ас
пекте их социальности), большое влияние ока
зывают также как конституционное устройство 
социальных государств, так и система существу
ющих в них государственных органов2.

Специфической проблемой европейских со
циальных государств являются последствия ус
пешности их функционирования в данном ас
пекте, поскольку существующие системы под
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держки населения меняют его запросы. При этом 
успешность зависит от множества условий — 
экономических, политических, демографичес
ких, экологических и иных.

Развитие таких систем меняет их собствен
ную динамику и они становятся, в конечном сче
те, все более и более дорогостоящими. Поэтому 
социальное государство нуждается в постоянном 
политическом управлении, осуществляемом по
рой в «ручном режиме», и контроле над выпол
нением его задач и целей3.

В конце XX в. реализация концепции соци
ального государства сталкивается с рядом труд
ностей, таких, как:

■ быстрое изменение политических и эко
номических систем, для обеспечения под
держки которых создавалось социальное 
государство;

■ рынок труда и семьи, поскольку возрас
тающее количество населения пожилого 
возраста ожидает от государства пенсион
ных выплат достойного уровня, семьи — 
пособия по поддержке материнства и дет
ства, трудоспособности, а также соответ
ствующих, в том числе бесплатных, услуг 
по здравоохранению и социальному обес
печению.

Кроме того, расширение Европейского Со
юза приводит к созданию и обеспечению более 
единого и конкурентного рынка, в том числе и 
трудовых ресурсов, с дальнейшими перспекти
вами расширения. Однако несмотря на это, 
нельзя говорить о том, что социальное государ
ство теряет свои позиции и является не актуаль
ным4.

Сохранению и функционированию социаль
ного государства в настоящее время угрожают 
также определенные изменения в мировой эко
номике (падение стоимости нефти, эпидемии, 
волантильность рынка ценных бумаг), характе
ризующиеся интеграцией в нее альтернативных 
экономик, а капиталистическая часть мировой 
экономики является слишком слабой для транс
формации остальной части соответствующим 
образом5.

Отметим, что исследователи зачастую выде
ляют процессы глобализации и внешнее воздей
ствие на государство посредством иммиграцион
ных процессов в качестве факторов, особенно 
негативно влияющих на успешность реализации 
принципа социальности государства.

По мнению Босе, социальное государство в 
перспективе может сохраниться только в том 
случае, если оно подтвердит и продолжит выпол

нять свои традиционные обязанности, при этом, 
однако, не отказываясь от своих базовых осно
вополагающих ценностей6.

При этом все же социальные государства раз
личаются по степени уязвимости к внешнему 
воздействию со стороны международного сооб
щества, соответственно, не существует каких- 
либо универсальных мер, позволяющих социаль
ному государству поддерживать свою экономи
ческую жизнеспособность, не отказываясь при 
этом от реализации соответствующей государ
ственной политики7.

Конституция Российской Федерации в ста
тьях 1 и 7 определяет Россию как демократичес
кое, правовое, социальное государство, полити
ка которого направлена на создание условии., 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого. Одним из обязательных его 
признаков, отличающим социальное государ
ство от иных, является конституционное закреп
ление основных социальных прав человека и 
гражданина, а также проведение политики, на
правленной на их обеспечение и защиту. При 
этом перечень данных прав не является исчер
пывающим.

Конституция Российской. Федерации про
возглашает такие основные направления соци
альной. политики, как: охрана труда и здоровья 
люден, установление гарантированного мини
мального размера оплаты труда, обеспечение 
госу-дарственнои. поддержки семьи, материн
ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развитие системы социальных служб, 
установление гарантии, социальной, защиты (ч. 
2 ст. 7), которые, по существу, являются консти
туционными обязанностями государства в соци
альной сфере.

Однако их изучению с точки зрения не толь
ко объема, но и содержания, к сожалению, уде
ляется недостаточно внимания в науке консти
туционного права.

При этом если социальность государства мы 
определяем как набор каких-то социальных 
прав, и не просто абстрактных, потому что нет 
конституции ни одного государства мира, где в 
той или иной мере не закреплялись бы соци
альные права. Но если мы сделаем исчерпываю
щий перечень, то, наверное, в этот перечень по
падут одно — два государства в мире. Все осталь
ные, по существу, не являются социальными 
государствами. Это будет чрезмерная примити
визация, упрощение.

Вместе с тем всегда будет возможность при
думать какие-то социальные права, но при этом 
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бюджетные возможности государства всегда бу
дут ограничены. Государство ограничено здра
вым рациональным соображением о том, что 
избыточный, гипертрофированный патернализм 
растит нахлебников и людей, лишенных иници
ативы. А это путь к падению государственности, 
к разрушению нации, разрушению государства 
в целом.

По нашему мнению, социальное государство — 
это идеал, в чем-то аналогичный идеалу право
вого государства. В мире нет ни одного образцо
вого правового государства. Поэтому это одна из 
интерпретаций, это идеальное состояние, объяс
нение того, к чему стремится общество. То же 
самое и здесь.

Идеальное состояние и в другом значении 
социальное государство — это государство, под
падающее под определенные, минимальные им
перативы социальности государства и имеющее 
основание, чтобы его называли социальным го
сударством.

То есть, это то социальное государство, ко
торое отвечает установленным императивным 
требованиям, существующим в большом много
образии.

Поэтому социальное государство — это со
стояние, и это данность наличия в государстве, 
отражаемая в чертах его основ конституционно
го строя, государственного устройства, его теку
щего состояния государственной политики, все 
то, что подпадает под такую характеристику. Это 
состояние государства, характеристика реально
го государства.

В России 90-е годы XX в. — начало XXI в. 
характеризуются массовыми и грубыми наруше
ниями социальных прав со стороны как государ
ственных органов, так и органов местного само
управления, а также недостаточной, эффектив
ностью судебной, зашиты данных прав.

Уполномоченный, по правам человека в Рос
сийской. Федерации и Комиссия по правам че
ловека при Президенте РФ неоднократно кон
статировали, что массовые нарушения основных 
социальных прав граждан по-прежнему остают
ся главным источником социальной, напряжен
ности. На это же указывает Президент Российс
кой. Федерации в ежегодных Посланиях Феде
ральному Собранию Российской. Федерации.

Так, в Послании Федеральному Собранию 
РФ в 2005 г. Президент РФ впервые указал на 
обязанность государства по реализации принци
пов социальной, справедливости, в том числе 
обеспечению равных возможностей., достойной, 
жизни и доступности основных социальных благ 

ЗАКОН И ПРАВО • 05-2020

для российских граждан, включая социально 
незащищенные категории.

В настоящее время осуществляется реформа 
системы социального обеспечения (например, 
пенсионная реформа, замена «натуральных» со
циальных льгот на компенса-ционные выплаты 
и др., повышение размера данных выплат, уве
личение перечня лиц, имеющих на них право), 
мы стоим на пороге принятия нового законода
тельства о медицинском обслуживании населе
ния. Однако целостная непротиворечивая кон
цепция обеспечения и защиты основных соци
альных прав человека и гражданина в Российс
кой. Федерации отсутствует.

В связи с этим приобретает актуальность изу
чение основных социальных прав человека и 
гражданина в Российском Федерации как одно
го из составных элементов института конститу
ционно-правового статуса человека и граждани
на, определения их места в системе основных 
прав и свобод человека и гражданина.

Одной, из важнейших проблем, возникаю
щих при реа-лизации основных прав и свобод, в 
том числе и социальных, является вопрос о сфе
ре их применения, а также объеме свободы в со
держании каждого из прав.

К сожалению, конституционные нормы, об
ращенные к государству, отражают в основном 
опосредованный, характер его деятельности в 
социальной, сфере. Не сформулирована четкая 
и прямая ответственность государ-ства перед 
человеком и гражданином, а также индивида 
перед государством.

Проблема основных социальных прав инди
вида как вида конституционных прав и свобод 
человека и гражданина представляет собой, одно 
из недостаточно исследованных направлении, в 
отечественной, науке конституционного права. 
В научной, литературе, как правило, рассматри
ваются понятие и сущность прав человека, пра
вовой. статус личности, структура прав человека 
и гражданина, система юридических механизмов 
их гарантии., относящиеся к общей, теории прав 
человека.

Поэтому, на наш взгляд, необходимо дать 
следующее определение понятия «конституци
онные социальные права человека и граждани
на», а именно:

конституционные социальные права челове
ка и гражданина — это гарантированные госу
дарством возможности удовлетворения жизнен
ных потребностей, человека, его достой ной жиз
ни и свободного развития.
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Данные права касаются поддержания и нор
мативного закрепления социальной, жизни ин
дивида, определяют положение человека в сфе
ре труда и быта, занятости, благосостояния, со
циальной, защищенности с целью создания ус
ловии., при которых люди могут быть свободны 
от страха и нужды.

Рассматриваемой, группе конституционных 
прав корреспондирует обязанность государства 
осуществлять определенные организационно- 
правовые мероприятия, влекущие за собой, пе
рераспределение части его финансовых средств 
на прямое обеспечение материальными благами 
отдельных категории, граждан.

Анализируя нормы Конституции России,с- 
кои. Федерации об основных правах и свободах 
человека и гражданина в их взаимосвязи с кон
ституционными положениями, закрепляющими 
Российскую Федерацию как демократическое 
правовое и социальное государство, мы прихо
дим к следующему выводу о месте и роли соци
альных прав в системе конституционных прав 
человека и гражданина:

с одной, стороны, они основываются и выте
кают из личных (гражданских) и политических 
прав и свобод;

с другой, стороны, могут быть рассмотрены 
как своеобразная гарантия последних.

Наиболее полное использование индивидом 
основных возможностей, в социальной, сфере в 
итоге обеспечивает максимальную реализацию 
как личных, так и политических прав и свобод 
человека и гражданина.

Динамика конституционного закрепления 
основных со-циальных прав в России, а также 
правотворческая и правоприменительная прак
тика государства в данной, сфере позволяют вы
делить следующие этапы развития этого элемен
та конституционного статуса человека и граж
данина:

■ советский, период, характеризующийся 
огосударствлением большинства сторон 
общественной, жизни, следствием чего 
было создание юридической, конструк
ции «социально-экономические права 
граждан», обладающие приоритетом по 
отношению к личным и поли-тическим 
правам. При этом социально-экономи
ческие права «замещали» право частной, 
собственности и свободу экономической, 
деятельности;

■ переходный, период (конец 80-х — 90-е годы 
XX в.), характеризующии.ся, с одной, сто

роны, либерализацией, общественной, 
жизни (как экономической., так и поли
тической. ее сфер), что привело к отказу 
от социалистической, концепции соци
ально-экономических прав на конститу
ционном уровне, а с другой. — сохране
нием юридической, силы за значительной, 
частью социального законодательства 
Союза ССР;

■ современный, период (начало XXI в.) — ста
новление социально ориентированной, 
свободы индивидов в социальном госу
дарстве, в рамках которой, конституцион
но закрепленным социальным правам 
корреспондируют соответствующие юри
дические обязанности государства, уста
новленные с целью поддержания опреде
ленного уровня социальной, защищенно
сти всех членов общества.

Исследование содержания конституционных 
норм, закрепляющих основные социальные пра
ва человека и гражданина, в их взаимосвязи с ч. 
3 ст. 55 Конституции РФ позволяет прийти к 
выводу о существовании пределов их ограниче
ния со стороны государства. При проведении 
социальной, политики государство может вно
сить такие изменения в систему социальной, за
щиты, которые предусматривают сохранение 
разумного социального ми-нимума.
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Молодежный экстремизм. Понятие и противодействие: учеб, пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» / под общ. ред. А.М. Багмета. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 319 с.I. Багмет, Анатолий Михайлович, ред.Раскрываются понятие, причины и психология молодежного экстремизма, меры по противодействию молодежному экстремизму, роль правоохранительных органов, федеральных органов, органов местного самоуправления в предупреждении молодежного экстремизма. Рассматривается противодействие вовлечению молодежи в псевдоисламистские террористические и экстремистские организации и дается квалификация преступлений экстремистского характера. Освещаются особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности.Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку по направлению «Юриспруденция», специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности»,«Правоохранительная деятельность», а также научных и практических работников правоохранительных органов России.
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