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Под механизмом обеспечения социальной функции 

государства автором статьи понимается объективно 

обусловленная и субъективно реализуемая совокупность 

властных условий, а также мер, способов, действий по 

определению и организации (привлечению) необходимых и 

достаточных правовых, институциональных, экономических сил 

и средств интеграции сфер соответствующего правового 

регулирования и защиты, в том числе на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

Поскольку речь идет о механизме обеспечения, прежде всего, 

ст. 7 Конституции России, отметим, что характеристика понятия 

«механизм обеспечения» невозможно, как считают 

исследователи, без определения сущности терминов «механизм», 

«механизм реализации», «механизм обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина» [1, 33]. 

Так, «механизм» означает способ функционирования 

системы методов влияния [2,433]. Понятие «механизм 

реализации» раскрывается через последовательность, структуру 

(субъекты, объекты, характер связей между ними), различные 

социальные и юридические факторы, формы, методы, условия и 
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гарантии совершения конституционных норм в соответствии с 

демократическими процедурами, принципами законности и 

социальной справедливости [3,5]. 

 «Конституционный механизм реализации социальных прав и 

свобод человека и гражданина, - утверждают 

конституционалисты, - в своей основе является юридическим и 

включает в себя следующие основные элементы: правовые 

нормы, закрепляющие социальные права и свободы человека и 

гражданина; юридические факты, влекущие за собой 

возникновение готовности, самой реализации и ограничение 

социальных прав  и свобод человека и гражданина; деятельность 

специальных органов, призванных обеспечивать социальные 

права и свободы человека и гражданина; деятельность суда и 

правоохранительных органов; специальные юридические 

процедуры; институт юридической ответственности. Тем не 

менее, он не является чисто юридическим, а, значит, не может 

обеспечивать реализацию социальных прав и свобод в должной 

полноте только юридическими средствами. Поэтому важными 

составными частями конституционного механизма реализации 

социальных прав и свобод являются политический механизм, 

механизмы гражданского общества, а также наличие 

достаточного уровня развитости правовой культуры населения и 

самого субъекта социальных прав и свобод [4,8]. 

Определяя понятие конституционно-правового механизма 

защиты прав, исследователи исходят из толкования термина 

«обеспечить» в русском языке, тем самым объединяя понятия 

«защита» и «обеспечение» прав [5,45]. Термин «обеспечение» 

имеет несколько значений: а) предоставить достаточные 

материальные средства к жизни; б) снабдить чем-нибудь в 

нужном количестве; в) сделать вполне возможным, 

действительным, реально выполнимым; г) оградить, охранить 

[6,364]. 

Некоторые правоведы проводят параллель между терминами 

«охрана» и «защита»; механизм охраны субъективных прав 

рассматривается как элемент конституционного механизма их 

обеспечения [5,46]. Первым важным звеном в механизме 

конституционного обеспечения основных прав человека является 

механизм конституционно-правовой охраны основных прав 
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[7,79]. Наличие механизма охраны основных прав человека 

предопределено важнейшими нормами Конституции России. 

Многие ученые-конституционалисты (М.В. Баглай, Б.Н. 

Габричидзе, А.Н. Ким-Кимэн, В.И. Червонюк, А.Г. Чернавский и 

др.) в предмет конституционно права наряду с другими сферами 

общественных отношений включают и охрану основных прав 

человека [8,5]. 

В этом контексте конституционно-правовой механизм 

обеспечения основных прав человека можно также определить 

как взятую в единстве систему взаимодействующих 

конституционно-правовых средств[5,46].  Правовые средства - 

это правовые явления, выражающиеся в инструментах 

(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых 

удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается 

достижение социально полезных целей, результативное, 

нормативно-организационное воздействие на общественные 

отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в 

соответствии с общественными потребностями. При помощи 

таких средств государство осуществляет юридическое 

воздействие на правоотношения между субъектами права в целях 

признания, соблюдения и реализации основных прав человека. То 

есть это вся совокупность юридических форм и средств 

(нормативных, процессуальных и институционных), 

позволяющих не допустить нарушений основных прав человека, 

а в случае таковых эффективно восстановить нарушения 

права[5,46]. 

Исследование сущности и специфики механизма обеспечения 

социальной функции государства предполагает, на наш взгляд, 

обращение к вопросам конституционно-правового механизма 

реализации социальных прав и свобод человека и гражданина. 

Исследователи обоснованно отмечают, что отличие 

конституционно-правового механизма реализации социальных 

прав и свобод человека и гражданина от иных юридических 

механизмов состоит в том, что «в нем центральное место 

принадлежит системе конституционных гарантий. 

Конституционные гарантии – это совокупность социально-

экономических, политических, юридических, нравственных, 

организационных предпосылок, условий, средств и способов, 

consultantplus://offline/ref=C0761E01437761CAB2FD2BC3F7B59145F996D136EDED67AFBD2A8ES8lDJ
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создающих всем индивидам равные возможности для 

осуществления и пользования своими социальными правами и 

свободами. Конституционно-правовыми гарантиями социальных 

прав и свобод человека и гражданина выступают лишь те 

нормативные установления, которые связаны исключительно с 

закреплением юридически определенных средств и способов 

обеспечения беспрепятственного пользования социальными 

правами и свободами, их защитой и восстановлением  в случае 

их нарушения» [4,9]. 

Безусловно, в спектр наших научных интересов, входят, в 

первую очередь, проблемы механизма обеспечения социальной 

функции государства на региональном уровне. Как пишет С.С. 

Егоров, «механизм государственно-правовой защиты прав и 

свобод человека и граждан представляет собой систему 

юридических средств, методов и принципов функционирования 

федеральных и региональных органов государственной власти и 

их должностных лиц; органов местного самоуправления, 

различных общественных и международных правозащитных 

организаций в области защиты и восстановления нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина, закрепленных 

Конституцией России. С учетом такого подхода к механизму 

государственно-правовой защиты прав граждан, можно сделать 

вывод о том, что в субъектах Российской Федерации закреплены 

только его отдельные элементы» [9,8]. Этот автор полагает, что 

исходя «из буквального толкования конституционных положений 

о разграничении полномочий органов федеральной и 

региональной государственной власти, в конституционном 

(уставном) законодательстве субъектов Российской Федерации в 

основном воспроизводятся формально-юридические гарантии 

прав и свобод человека и гражданина, предусмотренные 

Конституцией России и федеральным законодательством. 

Институциональные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина, закрепляемые на уровне конституционного 

(уставного) законодательства, основываются на 

конституционных принципах и в основном представляют собой 

гарантии защиты и охраны. Существенным недостатком 

действующего законодательства является необязательность 

создания в соответствующем субъекте Российской Федерации 
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важных правозащитных институтов – конституционного 

(уставного) суда и регионального омбудсмена» [9,8]. Можно 

разделить мнение о том, что институт Управомоченных по 

правам человека в российских регионах, действительно, является 

важным и перспективным элементом анализируемого механизма.  

Важно отметить, что перспективы развития 

конституционных (уставных) судов  исследователи изучают, в 

том числе и в таком контексте как их понимание как элемента 

механизма обеспечения социальной функции государства на 

уровне субъектов Российской Федерации. «В целях повышения 

эффeктивноcти кoнcтитуциoннoгo правосудия в субъектах 

Российской Федерации по защите coциальнo-экономичecкиx 

прав, - пишет А.А. Овчаренко, - нeoбхoдимо создать четкую 

зaкoнoдaтельную базу:  

- к о н к р е т и з и р о в а т ь во в сех з а к о н а х с у б ъ е к т о в Российской 

Федерации п е р e ч e н ь л и ц, к o т о р ы e н a д е л e н ы п р а в o м на 

o б р a щ e н и е в к o н c т и т у ц и о н н ы е и у c т a в н ы е c у д ы, а и м e н н о: 

г р a ж д а н е, и н o с т р a н н ы е г р a ж д а н е и л и ц a б е з г р а ж д a н c т в а, ч ь и 

с o ц и a л ь н o-э к о н o м и ч е с к и e п р а в а н a р у ш a ю т с я з а к o н o м и л и и н ы м 

п р a в o в ы м a к т о м c у б ъ e к т a Российской Федерации; o б ъ e д и н e н и я 

г р a ж д a н, к у д а в х о д я т в т о м ч и с л e и ю р и д и ч е с к и e л и ц а, п о с к o л ь к у 

г р у п п a с o ц и a л ь н о-э к о н о м и ч е с к и x п р а в и c в о б о д я в л я e т с я 

н a и б о л e е о б ш и р н о й и р а з в и в а ю щ е й c я в р a м к а х п р a в о в о г о, 

д е м о к р a т и ч e c к о г o г o c у д а р с т в а и т a к а я ф о р м а о б ъ е д и н e н и я 

г р а ж д а н к а к ю р и д и ч е с к и e л и ц a я в л я е т с я о д н и м из o с н о в н ы х 

у ч a с т н и к о в г р а ж д а н с к o г о о б о р о т a; п р о к у р o р c у б ъ e к т a 

Российской Федерации, к a к л и ц о о б л a д a ю щ и е п о л н о м o ч и я м и по 

з а щ и т e с o ц и a л ь н ы x п р а в н a и м e н e е з a щ и щ е н н ы x с л o е в н a c е л е н и я, 

в т о м ч и с л e и н a c е л e н и я не o б л a д а ю щ е г o с п e ц и a л ь н ы м и 

ю р и д и ч e c к и м и п o з н а н и я м и; У п o л н o м о ч е н н ы й по п р a в а м 

ч е л o в е к а с у б ъ e к т а Российской Федерации. Однако этот перечень 

не является исчерпывающим и может быть дополнен 

законодательством субъекта Российской Федерации» [10,9]. 

Также, по его мнению, необходимо вводить повсеместную 

практику обращения судей конституционных и уставных судов 

субъектов Российской Федерации в федеральный 

Конституционный Суд за разъяснением в опросов в отношении 

которых у конституционного (уставного) суда возникли 
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сомнения. Этo пoмoжет cкоординирoвaть и центрaлизовать 

рaбoту рeгиональныx оргaнов конcтитуционной юстиции и 

Кoнcтитуциoнного Cуда Российской Федерации в делe защиты 

сoциaльнo-эконoмичеcкиx прaв и cвoбoд грaждaн с цeлью 

нeдoпущения разногo толкoвания cудaми субъeктoв Российской 

Федерации прaвoвыx норм, регулирующих одни и те же 

сoциaльнo-экономичeскиe oтнoшeния» [10,9]. 

Кроме того, сам пласт конституционно-уставного 

законодательства можно рассматривать как своеобразный 

элемент механизма обеспечения социальной функции 

государства, реализуемого на региональном уровне организации 

власти и управления. В этой связи в диссертационных 

исследованиях можно обнаружить утверждения о том, что 

конституции и уставы субъектов Российской Федерации, в той 

или иной мере закрепили основы конституционного строя 

Российской Федерации; «и это не случайно по двум основным 

причинам. Во-первых, конституции и уставы субъектов 

Российской Федерации по своей юридической природе, предмету 

и объему правового регулирования сходны. И Конституция 

Российской Федерации, и учредительные акты субъектов 

Российской Федерации являются основными законами и именно в 

этом качестве они занимают свое место в иерархии нормативно-

правовых актов. Во-вторых, основы конституционного строя 

регулируются общими правовыми нормами-принципами, 

которые находят свое выражение, а в некоторых случаях и 

конкретизацию, в конституциях и уставах субъектов Российской 

Федерации. При этом основы конституционного строя являются 

едиными, а субъекты Российской Федерации не имеют права 

устанавливать свои, отличные от Российской Федерации, основы 

конституционного строя» [11,12]. 

А.В. Лесин считает, что под конституционным (уставным) 

законодательством субъекта Российской Федерации следует 

понимать Конституцию (Устав), законы субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающие защиту конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, закрепляющие государственно-

правовой статус субъекта Российской Федерации, его предметы 

ведения и полномочия, регулирующие систему, порядок 

формирования и механизм деятельности органов 
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государственной власти субъекта Российской Федерации и 

местного самоуправления [12,8]. 

Конституционный Суд Российской Федерации, хотя и 

признал наличие у республик своих основ конституционного 

строя, указал на то, что эти основы носят производный от основ 

конституционного строя Российской Федерации характер.  При 

закреплении в конституциях и уставах принципов социального 

государства субъекты Российской Федерации, основываясь на 

нормах Конституции Российской Федерации, исходили из 

правовой теории, согласно которой государство берет на себя 

значительную часть расходов в реализации социальных программ 

и осуществляет социальную политику в интересах всего 

населения. В качестве «правового наполнения социальных основ 

конституционного строя Российской Федерации» исследователи 

выделяют следующие положения конституций и уставов 

субъектов Российской Федерации: 

-  обеспечение равных и справедливых возможностей для 

развития личности; 

- взаимное уважение, добровольное и равноправное 

сотрудничество всех слоев общества, граждан всех 

национальностей как социальная основа субъекта Российской 

Федерации; 

- социальная ориентация экономики субъекта Российской 

Федерации, устранение диспропорций в развитии территорий; 

- связанность социальных программ с возможностями 

бюджетов субъектов Российской Федерации при обеспечении 

минимальных государственных социальных стандартов и 

нормативов; 

- направленность социальной политики на повышение 

жизненного уровня населения» [11,12]. 

Мы разделяем мнение о том, что социальное государство 

выступает гарантом и защитником интересов, прав и свобод не 

какой-то одной социальной группы или нескольких групп, а всех 

членов общества [13,13]. Ключевым элементом в 

конституционно-правовой модели российского социального 

государства является признание обязанности государства 

обеспечивать граждан возможностью для развития и достижения 

хозяйственной самостоятельности. Производным от этого 
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является обязанность государства обеспечивать социальную 

защищенность человека, если он в силу возраста, состояния 

здоровья или по другим, не зависящим от него причинам, не 

может трудиться и не имеет дохода, обеспечивающего 

прожиточный минимум, себе и своей семье.  

Труднее разделить нам мнение о том, что «несмотря на то, 

что  Конституция и провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством и содержит полный набор прав 

человека в соответствии с общепризнанными международными 

стандартами, необходимые методы осуществления функций 

социального государства не получили в Основном законе 

развернутого и четкого закрепления [13,13]. 

Конституция представляет собой не свод законов, а 

Основной закон государства и ее нормы, будучи, зачастую, 

ориентирами на пути развития общества и государства, 

детализируются в  системе законодательства и обеспечиваются 

различными институтами, в числе которых можно выделить 

механизмы обеспечения социальной функции государства на 

федеральном и региональном уровне. 

Безусловно, в юридической литературе можно обнаружить 

различные конкретные предложения, направленные на 

формирование (оптимизацию) анализируемого механизма. Так, 

например, некоторые авторы убеждены, что становление 

социального государства в условиях асимметричной модели 

федеративного устройства России и при существенных различиях 

в уровнях благосостояния и развития регионов предопределяет 

оптимизацию принципов бюджетного федерализма и 

сбалансированной социальной политики в разрезе экономических 

районов и соответствующих территориальных образований 

[14,8]. Другие исследователи утверждают, что нормативное 

закрепление на региональном уровне собственных предметов 

ведения субъектов Российской Федерации позитивно повлияет на 

формирование единой и прозрачной системы взаимоотношений 

между различными уровнями государственной власти [15,13]. 

При этом исследователи уточняют, что передачу органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий, закрепленных за федеральными органами 

государственной власти, «следует осуществлять: во-первых, в 
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смешанной форме (посредством как делегирования, так и 

передачи в качестве собственных полномочий); во-вторых, через 

механизм «пилотных проектов», то есть посредством 

предварительной апробации передачи части федеральных 

полномочий органам государственной власти отдельных 

субъектов Российской Федерации с перспективой 

распространения данного опыта на остальные субъекты 

Российской Федерации (при условии успешного завершения 

проекта); в-третьих, с финансовым обеспечением полномочий. В 

случае делегирования полномочия должны передаваться только с 

полным их финансовым обеспечением. Если полномочия переда-

ются в качестве собственных, то требуется укрепление доходной 

части субъектов Российской Федерации» [12,8]. 

Итак, под механизмом обеспечения социальной функции 

государства в настоящей статье понимается объективно 

обусловленная и субъективно реализуемая совокупность 

властных условий, а также мер, способов, действий по 

определению и организации (привлечению) необходимых и 

достаточных правовых, институциональных, экономических сил 

и средств интеграции сфер соответствующего правового 

регулирования и защиты, в том числе на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

На наш взгляд, в содержание механизма обеспечения 

социальной функции государства на региональном уровне 

организации государственной власти российского федеративного 

государства можно выделить следующие группы 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов: 

- элементы правового основания (прежде всего, это 

соответствующие нормы конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации);  

- элементы институционального обеспечения, включающие 

статус и деятельность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- элементы реализации (процесса деятельности обеспечения 

социальной функции государства, включающие как правовое, так 

и экономическое ее обеспечение); 
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- элементы результативного характера, позволяющие 

констатировать реальную защищенность социальных прав и 

свобод человека и гражданина. 
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