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Статья посвящена вопросам развития конституционной экономики в Республи-
ке Беларусь, в качестве важнейшего элемента которой автору видится социальная 
ответственность субъектов правовых отношений. Идея социальной ответствен-
ности существенно развивает теорию и нормативную модель конституционной 
экономики и усиливает конституционные основы непрерывного совершенствования 
социальной функции государства. Автор обращает внимание на то, что реализа-
ция конституционного принципа социальной ответственности требует дальней-
шей научной, нормотворческой и правоприменительной работы для раскрытия его 
регулятивного потенциала.
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The article is devoted to the development of the constitutional economy in the Republic 
of Belarus, as the most important element of which the author sees the social responsibility 
of subjects of legal relations. The idea of social responsibility significantly develops the 
theory and normative model of constitutional economics and strengthens the constitutional 
foundations for the continuous improvement of the social function of the state. The author 
draws attention to the fact that the implementation of the constitutional principle of social 
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its regulatory potential.
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Введение
В Беларуси остается актуальным запрос на продвижение идей конституционной 

экономики – научно-практического направления, основанного на идее о том, что 
конституционные принципы и институты имеют высшую ценность и должны учи-
тываться всеми субъектами экономических отношений, нормотворческими орга-
нами, правоприменителями.

Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь, принятые на ре-
спубликанском референдуме 27 февраля 2022 г., в меньшей мере напрямую кос-
нулись конституционных основ экономических отношений. Это свидетельствует  
о том, что соответствующие конституционные ценности и цели в сфере экономики 
остаются главными ориентирами для нормотворческой деятельности. Вместе с тем 
«реформаторский» потенциал обновленного Основного закона позволяет преобра-
зовать все сферы жизнедеятельности общества и государства. 

Одной из основных конституционных новелл, в которой заключен неисчерпа-
емый регулятивный потенциал, позволяющий совершенствовать государственное 
управление экономическими процессами и развивать социально-экономические 
связи, является норма ст. 21 Конституции Республики Беларусь о социальной от-
ветственности.

Материалы и методы
При подготовке статьи использованы теоретические источники (научные ста-

тьи, монографии, диссертации), конституционное законодательство Республики 
Беларусь. Методологической основой исследования являются законы, категории 
и принципы материалистической диалектики. В работе применялись системно-
структурный анализ, сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
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Обсуждение
Конституционная экономика является одним из сравнительно новых междис-

циплинарных научно-практических направлений, базирующихся на комплекс-
ном конституционно-правовом и экономическом анализе вопросов развития эко-
номики. В рамках данного направления акцентируется внимание на месте, роли  
и функциях государства в современной экономической системе, исследуется вли-
яние конституционных ценностей на экономические процессы, а также влияние 
экономических закономерностей на формирование и толкование конституционных 
принципов. Как отмечает Г. А. Гаджиев, «концепция конституционной экономики 
хороша прежде всего тем, что она поднимает планку требовательности общества 
к нормативным решениям, относящимся к регулированию экономических отноше-
ний, требуя подумать об отдаленных последствиях их принятия» [Гаджиев, 2018].

Развитие конституционной экономики представляется трехуровневым: 1) теоре-
тический уровень (конституционная экономика как научное направление); 2) нор-
мативный (конституционная экономика как основанное на конституции правовое 
регулирование экономических отношений); 3) практический (реальные правоотно-
шения в сфере экономики в контексте претворения в жизнь соответствующих кон-
ституционных идей). При этом можно рассматривать конституционную экономи-
ку в статике (как конституционный идеал экономической системы) и в динамике  
(с точки зрения конституционализации экономических отношений). К статическо-
му состоянию конституционной экономики, полагаем, можно отнести и формиро-
вание ее теоретической модели. 

Ключевые концепты конституционной экономики, сформулированные россий-
скими учеными (Г. А. Гаджиевым, П. Д. Баренбоймом, В. И. Лафитским и др.), вос-
приняты белорусской конституционно-правовой практикой и поддерживаются 
юридической наукой. Хотя доктрина конституционного права Беларуси не демон-
стрирует последовательности и единства в раскрытии сущности конституционной 
экономики, конституционно-правовая практика вносит в этот вопрос относитель-
ную определенность. В Решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 
25 января 2011 г. № Р 565/2011 «О состоянии конституционной законности в Респу-
блике Беларусь в 2010 году» говорится о том, что «…посредством выражения своих 
правовых позиций Конституционный Суд ориентирует законодателя, иные госу-
дарственные органы на формирование конституционной экономики, имея в виду 
такое правовое регулирование отношений в экономической сфере, которое способ-
но обеспечить достижение и защиту конституционных ценностей и целей». Кон-
ституционная экономика признается одной из конституционных ценностей, через 
призму которых Конституционный Суд формулирует свои правовые позиции.

На теоретическом и нормативном уровнях конституционная экономика рассма-
тривается как неотъемлемая составляющая социального правового государства, 
осмысление перспектив построения которого в данном контексте требует, как от-
мечает А. А. Фомин, определения возможностей обеспечения каждому человеку 
достойного существования [Фомин, 2018]. Согласно Конституции Республики Бела-
русь человек, его права, свободы и гарантии их реализации – высшая ценность и 
цель общества и государства. Это предпосылка государственной активности в сфе-
ре экономики, исконный критерий эффективности государственного воздействия 
на экономические процессы и определения его границ. Именно человека поставил 
в центр конституционной экономики Джеймс Бьюкенен, который начал дискуссию 
о ее сущности и на разработки которого опираются видные российские предста-
вители данного направления. Концептуальный тезис о том, что конституционная 
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экономика является важнейшей составляющей социального правового государства, 
положил в основу ряда своих правовых позиций Конституционный Суд Республи-
ки Беларусь. 

Белорусская конституционная реформа 2022 г. актуализировала в числе иных 
цели государственной правовой политики в сфере экономического развития, а 
также подчеркнула необходимость развития в стране социально ответственных 
отношений благодаря закреплению в ст. 21 следующего положения: «Каждый дол-
жен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие 
общества и государства». Данное конституционное изменение стало весьма свое- 
временным ответом на снижение роли морально-нравственных регуляторов и на-
растающие тенденции к развитию дефицита ответственности во всех сферах обще-
ственных отношений. 

Идея социальной ответственности существенно развивает теорию и норматив-
ную модель конституционной экономики и усиливает конституционные основы 
непрерывного совершенствования социальной функции государства и достижения 
целей устойчивого развития. Являясь фундаментальным нравственным качеством 
личности, ответственность потенциально выступает главным созидательным фак-
тором и в перспективе может стать духовным ядром экономико-правовых преоб-
разований, динамичного развития конституционной экономики на практическом 
уровне, поскольку социальная ответственность подразумевает осознанное, добро-
вольное и самостоятельное, без каких-либо принуждений извне, увеличение меры 
свободы и возложение на себя субъектами конституционных правоотношений  
(в том числе субъектами хозяйствования) большего круга обязанностей при сохра-
нении или ограничении объема предоставляемых им социумом прав во имя раз-
вития общества и государства, а также собственного благополучия. Н. А. Карпович 
справедливо отмечает, что проявление социальной ответственности (которая за-
ключается в готовности каждого внести посильный вклад в создание обществен-
ных благ, в понимании того, что претендовать на блага, производимые обществом, 
можно при условии посильного участия в их создании) необходимо для функци-
онирования социального государства [Конституция Республики Беларусь: научно-
практический комментарий, 2024].

Приоритетность проблем социальной ответственности сегодня обусловлена ря-
дом обстоятельств, ключевое из которых – повышение роли нематериальных фак-
торов экономического роста, связанных с развитием человеческого потенциала. 
Данный вопрос актуален для каждого государства, в том числе для Российской Фе-
дерации. В нашей стране реализуется конституционный принцип социальной со-
лидарности, через призму которого должна формироваться и социальная экономи-
ка, и социальная ответственность [Пермиловский, 2022].

А. А. Мишин, характеризуя многочисленные теории демократии, специально 
останавливается на конституционной экономике и положениях Нобелевской лек-
ции Джеймса Бьюкенена. Приводя цитату, в которой нобелевский лауреат сравнил 
Кнута Викселла с Джеймсом Мэдисоном, отмечая, что они оба «пытались использо-
вать все возможные методы научного анализа для ответа на вечный вопрос обще-
ственного устройства: как мы можем жить вместе в мире, благополучии и гармо-
нии, сохраняя в то же время наши права и свободу, в качестве самостоятельных 
личностей, которые могут и должны создавать собственные ценности», А. А. Ми-
шин говорит, что этот «вечный» вопрос «по сути и является, наверное, предметом 
конституционной экономики» [Мишин, 2013]. Смеем предположить, что именно  
в конституционной идее социальной ответственности и заложен положительный 
ответ на данный вопрос. 
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Обращение к социальной ответственности как важнейшему инструменту в ре-
шении проблем общественного развития имеет многовековую историю, уходящую 
корнями в античную философию. Ввиду своего универсального характера социаль-
ная ответственность на каждом этапе развития государства и права привлекала 
внимание ученых и практиков. Приведем яркий пример из современной истории 
правовых исследований. В 1992 г. А. С. Шабуров, обосновывая актуальность темы 
своей докторской диссертации на тему «Политические и правовые аспекты соци-
альной ответственности личности», написал следующее: «Слишком дорого обхо-
дится нашему обществу безответственность, поразившая все поры общественно-
го организма. Осуществляемые в стране изменения выявили явное противоречие 
между объективными требованиями активности, инициативы, творчества и инер-
цией, консерватизмом, низким уровнем политической и правовой культуры, ответ-
ственности граждан. Поэтому сегодня как никогда остро стоит задача возрождения 
и укрепления у всех людей чувства ответственности и заинтересованности в обще-
ственных делах. Это важнейшая задача и в решении ее – ключ к решению всех 
иных – производственных, экономических, социальных задач, это стержень всей 
политики» [Шабуров, 1992]. 

Обращает на себя внимание разнообразие доктринальных изысканий по пробле-
матике социальной ответственности индивида (личности) в рамках социологиче-
ских, философских, психолого-педагогических исследований, в которых решаются 
важнейшие теоретико-прикладные задачи концептуального характера. Однако наи-
более активно в науке обсуждаются различные аспекты социальной ответственно-
сти бизнес-субъектов.

Конституционному закреплению в Республике Беларусь принципа социальной 
ответственности предшествовал достаточно длительный период «вызревания» со-
ответствующей идеи в современной национальной правовой науке и ее постепен-
ной юридизации на уровне текущего законодательства. 

Конституционная реформа 2022 г. дала импульс для активизации исследований 
соответствующих вопросов в белорусской юридической науке. Так, ряд научных ра-
бот Г. А. Василевича посвящен соотношению конституционных обязанностей, дол-
га, социальной ответственности каждого [Василевич, 2023a, 2023b, 2024]; особенное 
содержание обновленных положений Конституции о социальной ответственности 
анализируется в работах А. Г. Тиковенко [Тиковенко, 2022]; теоретико-прикладные 
основы социальной ответственности организаций в контексте реализации совре-
менной концепции достойного труда рассмотрены в работах И. А. Комоцкой [Пра-
вовое обеспечение достойного труда, 2022] и т. д. 

Сегодня социальная ответственность находится в фокусе внимания белорусского 
научного сообщества не в силу своей новизны, а в связи с необходимостью глубо-
кого системного анализа и научного обоснования концепции развития социаль-
ной ответственности различных субъектов правовых отношений, которая должна 
иметь фундаментальный и одновременно практико-ориентированный характер, 
создать дополнительные предпосылки для эффективного управления экономи-
ческими и иными общественными процессами как в условиях стабильности, так  
и в кризисных ситуациях.

Закрепление принципа социальной ответственности отвечает современному 
тренду расширения границ правового регулирования, с одной стороны, посредством 
вторжения позитивного права в сферу морали, а с другой – в результате, как отме-
чает Т. Я. Хабриева, совместного воздействия права и морали, «кроссграничного» 
режима их функционирования на «линии соприкосновения» [Научные концепции 
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развития российского законодательства, 2024]. Опираясь на результаты исследова-
ний проблем социального регулирования конфликта интересов, проведенных авто-
ритетными российскими учеными [Хабриева, Капустин, Габов и др., 2018], можно 
сделать вывод о том, что реализация принципа социальной ответственности созда-
ет «многослойное социальное регулирование», включающее не только правовые, 
но и этические нормы, предусматривает вариативность соотношения императив-
ного и рекомендательного, правового и этического регулирования. В связи с этим 
научно обоснованное развитие социальной ответственности позволит избежать 
абсолютизации роли правовых регуляторов, которая, как отмечает Ю. А. Тихоми-
ров, «…нередко ведет к упущению человеческого фактора, во многом определяю-
щего исполнение предписаний закона» [Научные концепции развития российского 
законодательства, 2024].

Уместно процитировать В. Д. Зорькина, который, рассуждая об опасности расхож-
дения между нормативностью морали и закона, говорит: «Особенность нашего вре-
мени в том, что право, на которое мы все уже так привыкли рассчитывать, теряет 
свой регулятивный потенциал, а правовые конструкции утрачивают былую проч-
ность и надежность» [Зорькин, 2017]. Ученый справедливо обращает внимание на 
то, что «мы живем в такое время, когда системный характер глобальных вызовов 
становится все более очевидным и угрожающим. Поэтому так необходим сегодня 
правовой подход в поиске ответов на эти системные, взаимосвязанные, усиливаю-
щие друг друга вызовы. Когда я говорю „правовой“, я не имею в виду узкопрофессио-
нальный, сугубо юридический подход. Ведь в последнее время становится особенно 
ясно, что право, теряющее опору в своих морально-нравственных основах, не спо-
собно справиться с современными системными вызовами» [Зорькин, 2017].

Реализация конституционного принципа социальной ответственности требует 
определенных усилий как для научного осмысления и переосмысления сущности 
соответствующего явления, так и для осуществления правотворческих и правопри-
менительных действий, позволяющих «включить» его регулятивный потенциал  
в условиях постоянно усложняющихся экономических и иных общественных от-
ношений. Для того чтобы данный принцип не стал условной конструкцией, опе-
рируя которой конституционное право (и другие отрасли права) будут оторваны от 
реальной жизни, необходима дальнейшая работа по раскрытию этого потенциала, 
работа, направленная на выявление существенных признаков социальной ответ-
ственности, определение которых позволит ее эффективно применять.

Важным шагом в деле развития социальной ответственности как неотъемлемо-
го элемента белорусской конституционной экономики стало принятие Концепции 
правовой политики Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196. В данном правовом акте в качестве идео- 
логических императивов правовой политики на современном этапе закреплены 
наряду с социальной ответственностью каждого такие важнейшие положения, как 
социальная справедливость, баланс прав и обязанностей человека и гражданина, 
благосостояние, устойчивое развитие. В частности, благосостояние рассматривает-
ся в Концепции не только с точки зрения проведения эффективной социальной по-
литики и обеспечения населения необходимыми для жизни и полноценного разви-
тия материальными, социальными, духовными и другими благами, но и с позиций 
создания ценностей за счет посильного вклада каждого индивида в развитие госу-
дарства и общества, их справедливого распределения, а также минимизации соци-
ального иждивенчества, стимулирования занятости и вовлечения трудоспособно-
го населения в экономическую деятельность. 
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Концепция правовой политики Республики Беларусь зафиксировала два глав-
ных признака социальной ответственности каждого – активность и инициативу. 
Таким образом, Концепция придала данному конституционному принципу особое 
звучание, указывая на главные условия созидательного взаимодействия личности, 
общества, государства.

Для целей дальнейшей конституционализации социальной ответственности 
требуются достаточно определенные научно обоснованные трактовки официаль-
но установленных признаков активности и инициативы прежде всего участников 
экономических отношений, позволяющие считать социально ответственным по-
ведением только то, которое направлено на достижение общественно значимых 
позитивных результатов, на достижение общего блага. Следует научно обосновать 
параметры активности и инициативы, исключающие возможность индивидов  
и бизнес-субъектов «спекулировать» понятием социальной ответственности. 

В целях воплощения в жизнь конституционной идеи социальной ответствен-
ности стратегические направления развития социальной ответственности, на наш 
взгляд, целесообразно специально раскрыть в отдельном правовом акте высокой 
юридической силы. Одним из вариантов решения проблемы определенности кон-
ституционного принципа социальной ответственности может стать официальное 
толкование соответствующей нормы Конституции Конституционным Судом Респу-
блики Беларусь. Соответствующее право Конституционного Суда предусмотрено 
обновленной Конституцией, а законодательный механизм его реализации уста-
новлен Законом о конституционном судопроизводстве. Конституционный Суд как 
авторитетный орган, осуществляющий правовую охрану Конституции и облада-
ющий необходимым научно-практическим потенциалом для раскрытия сущност-
ного содержания конституционных положений, официальным толкованием ч. 3  
ст. 21 Конституции может внести определенность в понимание принципа социаль-
ной ответственности в целях его правильного и единообразного применения. Со-
ответствующее заключение о толковании Конституции будет иметь обязательный 
характер для всех государственных органов, других организаций, должностных 
лиц и иных граждан.

Выводы
Принцип социальной ответственности – это базовое концептуальное положение 

правовой политики Республики Беларусь, которое должно находить непосредствен-
ное отражение и развитие в правовой системе, необходимо, чтобы на его основе 
(наряду с другими концептами) формировалось законодательство, выстраивалась 
эффективная правоприменительная практика и осуществлялось правовое просве-
щение.

В современных условиях принцип социальной ответственности выступает не 
просто новым конституционным ориентиром, но ключевой составляющей «кон-
ституционного нравственного каркаса», на основе которого будет моделироваться 
новый тип социальности с особой ответственной ролью каждого субъекта право-
вых отношений. При этом речь идет не об отказе от провозглашенных ранее прин-
ципов социального государства и не о необходимости «снять» с государства ответ-
ственность за благополучие общества и личности, а о возрастающей объективной 
потребности в развитии социально ответственных отношений, позволяющих сде-
лать существующую модель конституционной экономики и социального государ-
ства в целом более эффективной.
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Во имя реализации важнейшей конституционной идеи необходимо с учетом 
положений Концепции правовой политики Республики Беларусь продолжить рас-
крывать глубокий конституционный смысл социальной ответственности и на этой 
основе последовательно формировать и развивать новый тип взаимоотношений 
между индивидом, обществом и государством. Именно реализация принципа со-
циальной ответственности каждого является, на наш взгляд, основным залогом по-
строения в Республике Беларусь социально справедливого благополучного обще-
ства на долговременную перспективу. 
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