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Ценности социального государства

Проблематика ценностей при формировании приоритетов социальной 
политики восходит еще к работам М. Вебера, показавшего роль культуры 
в процессах социальных и экономических изменений. В 1950-е годы западные 
теоретики социального обеспечения аргументировали положение о том, что 
государство не может достичь экономической эффективности без формулиро-
вания определенных ценностных суждений и осуществления действий, пози-
тивных в отношении одних групп и негативных – в отношении других. Кроме 
того, рост интереса к анализу ценностных аспектов социальной политики 
 сегодня является одним из эффектов так называемого «культурного поворо-
та» в социальных науках, который заострил внимание ученых на осознанном 
выборе, инициативе человека (agency), действующего в рамках определенных 
структурных ограничений или вопреки им. 

Исторически концептуальные основания разных западноевропейских со-
циальных государств укоренены в конкурирующих между собой идеологиях 
либерализма, консерватизма и социализма. Размышляя в этих категориях, 
можно прийти к пониманию реципрокных отношений между культурными 
изменениями и реструктуризацией социальной политики. При этом важно 
учитывать роль общественной легитимности социальных реформ, основан-
ной на убеждениях, разделяемых в обществе в целом или определенных обще-
ственных группах и слоях. 

Изучая трансляцию и трансформацию ценностей, связанных с социальной 
политикой, одни исследователи рассматривают эволюцию социальных госу-
дарств, отталкиваясь от аргументов об индустриальном и экономическом ро-
сте, борьбе за влияние между группами интересов, отстаивающими различные 
определения риска и приоритеты социального развития. Другие анализируют 
роль религий в оформлении режимов социальной политики, но учитывают по-
литическую культуру неолиберализма, оправдывающую реструктуризацию 
европейских государств всеобщего благосостояния в течение последних двад-
цати лет. Связь культуры и социального государства просматривается не толь-
ко на макроуровне, но и на уровне повседневных взаимодействий между сер-
висными учреждениями и их клиентами. Кроме того, имеет смысл рассматри-
вать роль социальной политики в видоизменении трудовой этики и семейных 
ценностей. Значительный интерес представляет сравнительная перспектива 
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анализа в историческом и международном аспектах, позволяющая увидеть то, 
как культурные изменения опосредуют, ускоряют или тормозят смену курса 
социальной политики в тех или иных условиях.

Выпуск открывается классическим текстом британского исследователя 
социальной политики Томаса Маршалла, в котором дается характеристика 
особого типа общества, сложившегося в странах Запада ко второй половине 
ХХ века и совмещающего в себе три компонента – капитализм, благосостоя-
ние и демократию. Автор обозначает этот составной (гибридный) тип обществ 
понятием «дефисные общества», указывая на разные базовые принципы, или 
ценности, таких обществ, и приходит к выводу о том, что невозможность пол-
ностью гармонизировать эти ценности и приводит к целому комплексу проб-
лем как на макрополитическом уровне принятия решений в области социаль-
ной политики, так и на микроуровне индивидуальных случаев. 

В статье Ирины Григорьевой обсуждаются основные шаги для повыше-
ния компетентности при постановке и достижении целей социальной полити-
ки. Для анализа используется подход, близкий к идеям Д. Равенна, формули-
рующий связь между активностью населения и курсом социальной политики. 
Алла Салмина предпринимает попытку осмыслить роль учета общественного 
мнения в процессе формирования социальной политики на национальном 
уровне. Опыт США позволяет сделать вывод о том, что проводимая социаль-
ная политика в этой стране не только совпадает с запросами населения, но и во 
многом сформирована под влиянием и с учетом общественного мнения. 

В исследовании Ларисы Шпаковской рассматривается трансформация 
образовательной политики в современной Европе, складывающейся под влия-
нием различных факторов. Уход государства из образовательной системы (на-
блюдаемый, среди прочего, в виде сокращения расходов на ее поддержание) во 
многом воспроизводит европейские модели реформирования во второй поло-
вине XX века. Этот тренд связан с послевоенными идеологиями экономи-
ческого национализма и государства всеобщего благосостояния, изменениями 
в мировой экономике, национальных рынках труда, а также в самом институте 
высшего образования, которые способствовали переходу в направлении рын-
ка и саморегулирования. 

Статья Елены Коваленко посвящена изучению бездомности сквозь приз-
му концепций благосостояния, рассматривающих проблемы потенциальных 
возможностей и жизненного выбора. Бездомность здесь характеризуется как 
состояние, при котором индивидуальный выбор минимален, и попадание 
в «воронку» сопровождается накоплением различных проблем, резко ограни-
чивающих потенциальные возможности человека. В выпуске журнала также 
представлено сообщение о недавно прошедшей в Германии конференции по 
прикладным аспектам биографических исследований.

Сегодня область исследований социальной политики пополняется новы-
ми важными открытиями авторов, работающих в русле анализа телесности 
и сексуальности. Феномен проституции анализируется на материалах интер-
вью в статье Яны Крупец и Надежды Нартовой в смысловом поле работы, удо-
вольствия и насилия, попадая в более широкий контекст современного соци-
ального порядка биополитики.
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