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УДК 343(476)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
КАК ОСНОВА УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. В. ШИДЛОВСКИЙ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Исследуются феномен социальной справедливости и его значение для современного белорусского 
общества. Анализируются подходы и принципы государственно-правовой политики в сфере восстановления со
циальной справедливости. Раскрывается содержание социальной справедливости в мировоззренческом и право
вом аспектах. Социальная справедливость мер уголовной ответственности рассматривается в первую очередь как 
определяющее условие устойчивого развития государства и защиты прав человека, достижения социального согла
сия. Делается вывод, что социальная справедливость может быть восстановлена при помощи норм, максимально 
отражающих социальные ценности в обществе. Выдвигается идея создания дорожной карты развития конститу-
ционно-правовых основ социального государства в формате единого программного документа – концепции «Госу-
дарственно-правовая политика восстановления социальной справедливости в Республике Беларусь».
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Abstract. The author of the article examines the phenomenon of social justice and its significance for modern Belaru- 
sian society. The approaches and principles of state legal policy in the field of restoring social justice are analysed. The con
tent of social justice in ideological and legal aspects is revealed. Social justice of criminal liability measures is, first of all, 
considered as a determining condition for the sustainable development of the state and the protection of human rights, and 
the achievement of social harmony. It is concluded that social justice can be restored with the help of norms that maximally 
reflect social values in society. The idea of creating a road map for the development of the constitutional and legal founda
tions of a social state in the format of a single programme document (the concept of «State legal policy for restoring social 
justice in the Republic of Belarus») is put forward.
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Введение

1Послание белорусскому народу и Национальному собранию [Электронный ресурс]. URL: https://president.gov.by/ru/events/
poslanie-aleksandra-lukasienko-belorusskomu-narodu-i-nacionalnomy sobraniyu-sostoitsya-31-marta (дата обращения : 25.11.2024).

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко  
на торжественной церемонии подписания реше
ния республиканского референдума 27 февраля 
2022 г. отметил:  «Нынешняя Конституция, которую 
мы писали все вместе, всем народом, Конституция 
Республики Беларусь и есть наша идеология <…> 
мы… зацементировали наши принципы: суверени
тет, сохранение исторической памяти, патриотизм, 
защита традиционной семьи как союза женщины 
и мужчины и многое другое» [1, с. 7]. В Послании 
белорусскому народу и Национальному собранию 
Республики Беларусь 31 марта 2023 г. Глава государ
ства особо подчеркнул: «В центре решений, которые 
принимаем, – стремление к сохранению мира, со
зидание во благо будущего Беларуси, социальная 
справедливость. Это наши демократические ценно
сти, истинные ценности!»1. Среди условий наличия 
суверенитета и независимости (народное единство, 
историческая память, национальные традиции, эко
номика, независимая внешняя политика, обороно
способность) была указана и социальная справед
ливость.

Согласно положениям Конституции Республики 
Беларусь государство обеспечивает сохранение исто
рической правды и памяти о героическом подвиге 
белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны (ч. 2 ст. 15), создает условия для защиты пер
сональных данных и безопасности личности и обще
ства при их использовании (ч. 2 ст. 28), способству
ет духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию молодежи, создает необ
ходимые условия для ее свободного и эффектив
ного участия в общественной жизни, реализации 
потенциала молодежи в интересах всего общества 
(ст. 32-1), развивает атомную энергетику в мирных 
целях, обеспечивает безопасность при производстве 
и использовании атомной энергии (ч. 3 ст. 46), реа
лизует политику социальной интеграции инвалидов, 
создания доступной среды и улучшения качества их 
жизни, поддержки семей с инвалидами (ч. 3 ст. 47). 
Сохранение исторической памяти о героическом 
прошлом белорусского народа, патриотизм являют
ся долгом каждого гражданина Республики Беларусь 
(ч. 2 ст. 54) и др. 

Председатель Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь П. П. Миклашевич в комментарии 
к преамбуле Конституции Республики Беларусь ак
центирует внимание, что «в настоящее время про
должается процесс формирования Республики Бела
русь как государства для народа, в центре которого 
права человека на достойную и безопасную жизнь. 
Одним из определяющих условий устойчивого раз
вития государства в данном контексте является со
циальная справедливость» [1, с. 10].

Председатель Верховного Суда Республики Бела
русь В. О. Сукало на торжественных мероприятиях, 
посвященных столетнему юбилею Верховного Суда 
Республики Беларусь, неоднократно подчеркивал: 
«Принцип белорусского правосудия, который сегодня 
обозначен… как принцип справедливости, стал на- 
циональным символом белорусской государствен
ности»; «справедливость белорусского правосудия 
должна стать синонимом справедливого белорус
ского государства» [2, с. 9, 12–18].

Предусмотренные в положениях обновленной 
Конституции Республики Беларусь и Концепции пра
вовой политики Республики Беларусь подходы ориен
тированы на восстановление социальной справедли
вости в обществе, в том числе в сфере осуществления  
уголовного правосудия.

Концепция правовой политики Республики Бе
ларусь в сфере развития уголовного законодатель
ства в п. 43.1 предписывает «системно пересмотреть 
кодексы по вопросам уголовной ответственности, 
в том числе на предмет: обеспечения сбалансирован
ности норм Общей и Особенной частей Уголовного 
кодекса, положений о преступлениях и наказаниях», 
а в п. 43.3 – «расширять на практике применение на
казаний, альтернативных лишению свободы, и иных 
мер уголовно-правового воздействия за преступле
ния, не представляющие большой общественной 
опасности, и менее тяжкие преступления, включая 
принудительные меры воспитательного характера 
в отношении несовершеннолетних». 

В положениях Концепции правовой политики Ре
спублики Беларусь отмечается, что социальная спра
ведливость, являясь идеологическим императивом, 
выражается в соответствии между правонарушени
ем и применяемыми мерами ответственности за его 
совершение; максимальном сближении интересов 
государства, общества и его граждан, их взаимной 
ответственности; гарантированности того, что никто 
на территории государства не может пользоваться 
преимуществами и привилегиями, противоречащи
ми закону (п. 13).

Задачей любого социального государства яв
ляется обеспечение социальной справедливости, 
благополучия своих граждан, их социальной защи
щенности, охраны принятой в обществе системы 
социальных ценностей. Категорию социальной спра
ведливости необходимо рассматривать в контексте 
уяснения сущности социальной ответственности, 
которая предполагает социальное равенство, все
общую солидарность и взаимную ответственность, 
правомерное поведение.

Концепту социальной справедливости в Республи
ке Беларусь, системе конституционных ценностей, 
национальных интересов, их смыслам и правовым  
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средствам защиты особое внимание уделяют в своих 
научных публикациях А. М. Абрамович, П. П. Ми
клашевич, А. Н. Бодак, Г. А. Василевич, С. Е. Дани
люк, Н. А. Карпович, Е. В. Семашко, А. Г. Тиковенко, 
О. И. Чуприс и др. [3–14]. Научные исследования, 
а также практический анализ содержания социаль
ной справедливости и механизмов ее восстановления  
в национальном уголовном праве и смежных отрас
лях права проводились Н. А. Бабием, А. В. Барковым, 
В. Н. Бибило, И. О. Грунтовым, В. Л. Калинковичем, 
Ю. Ф. Каменецким, Л. А. Краснобаевой, А. Л. Савен- 

2Касимов Д. Р. Теоретико-прикладные аспекты оценочных понятий в уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
5.1.4. Екатеринбург, 2024. 24 с.

ком, Э. А. Саркисовой, В. О. Сукало, В. М. Хомичем, 
В. Б. Шабановым, Д. В. Шаблинской, А. И. Шваковым, 
Ю. Л. Шевцовым и др. [15–26].

В государствах – участниках СНГ вопросы восста
новления социальной справедливости правовыми 
средствами в различных аспектах изучались в трудах 
Р. Г. Асланяна, М. В. Бавсуна, О. Н. Бибика, А. И. Бой
ко, С. А. Велиева, В. Н. Додонова, А. Э. Жалинско
го, Д. Р. Касимова, В. П. Коняхина, А. А. Мамедова, 
Н. А. Лопашенко, Н. В. Огородниковой, Ю. Е. Пудо
вочкина, И. М. Рагимова и др.2 [27–41].

Основная часть

Исследуя понятийный аппарат, сделаем замеча
ние, что в мировой и зарубежной юриспруденции 
отсутствует правовое определение понятия справед
ливости. Во многом справедливость воспринимается 
юристами как формальное соблюдение закона. Часто 
«дух» закона отодвигается правоприменителем на 
второй план, а морально-нравственным и этическим 
аспектам при решении правовых споров не всегда 
уделяется должное внимание. Социальная справед
ливость, на наш взгляд, должна отвечать требовани
ям отдельно взятого человека и ее общественному 
восприятию в целом.

Категории «социальная справедливость» посвя-
щены много трудов, в которых затрагиваются ее раз
личные аспекты: философские, аксиологические, идео-
логические, политические, историко-культурные, 
религиозные, правовые, бытовые и др. [18, с. 52–114;  
39–44]. В эпоху смены устоявшихся парадигм в об
щественных отношениях и интенсификации форми
рования нового миропорядка, вызвавших появление 
острых и порой неожиданных проблем, возникает 
необходимость по-новому переосмыслить посту
латы системы ценностных ориентиров и отразить 
их в конституционных и охранительных правовых 
нормах. Важно понимать следующее: то, что призна
ется социальной справедливостью в странах Афри
ки и Азии, совсем не считается таковой, например, 
в государствах Западной Европы и США.

Справедливость – категория многоаспектная, 
она включает морально-нравственную, социально- 
политическую, правовую, философскую и другие со
ставляющие. Ученые, говоря о смыслах социальной 
справедливости, часто используют в обосновани- 
ях своих теорий древнейшие идеи морального воз
мездия, принципы эквивалентности в человеческих 
отношениях, изучают мифологические символы (на
пример, природу восприятия весов у древнегрече
ской богини правосудия Фемиды как символа спра
ведливости) [29, с. 111].

В подавляющем большинстве социально-право
вых практик восстановления социальной справед

ливости исторически сформировались две модели 
уголовного правосудия: 1) основанная на идее экви
валентности (этика Ветхого Завета); 2) основанная 
на идее милосердия и прощения (этика Нового За
вета) [29, с. 202].

Конституционные положения в большинстве вы- 
ступают в качестве правовой формы отражения не 
только социальных ценностей, но и  самой соци
альной справедливости. Любое нарушение таких 
ценностей уже подрывает баланс социальной спра
ведливости в обществе. По меткому выражению 
С. Е. Данилюка, «по своей сути право является про
дуктом цивилизации, ее величайшим достижением 
и благом, закрепляющим оправдавшие себя соци
альные практики и жизненные ценности, обеспечи
вающие стабильность государств, преемственность 
накопленных знаний и  общественный прогресс» 
[8, с. 109]. Говоря о конституционной идентичности, 
автор констатирует наличие в современном мире 
экзистенциального кризиса, который выражается 
в столкновении идей и мировоззрений, «в связи с чем 
суверенные государства должны быть готовы проти
вопоставить навязываемым им извне рецептам жиз
неустройства собственную государственную идеоло
гию, которая в максимальной степени соответствует 
национальным интересам, социально-экономиче
ским приоритетам, а также учитывает многовековое 
духовно-культурное наследие, традиционную систе
му моральных координат и ценностных ориентиров» 
[8, с. 121–122, 125].

По мнению А. Н. Бодак, «нормативное содержание 
принципа социальной справедливости детализирует
ся в установленных нормами Конституции гарантиях, 
закрепляющих право граждан Республики Беларусь на 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, 
предусмотренных законом (часть первая статьи 47); 
право на охрану здоровья (часть первая статьи 45); га- 
рантирование лицам, работающим по найму, справед
ливой доли вознаграждения в экономических резуль
татах труда (часть первая статьи 42) и др.» [6, с. 150].
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Понятие «ценности» в различных значениях за
креплено во многих положениях Конституции Ре
спублики Беларусь (например, в преамбуле, в ст. 2, 
42, 44, 47, 51, 54): о человеке, его правах, свободах 
и гарантиях как высшей ценности, суверенитете, 
сохранении исторической памяти о героическом 
подвиге белорусского народа в годы Великой Оте-
чественной войны, патриотизме, национальных 
ценностях, защите традиционной семьи как союза 
женщины и мужчины, политике социальной ин
теграции инвалидов, создании доступной среды 
и улучшении качества их жизни, поддержке семей 
с инвалидами и др.

В ст. 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК) перечислены базовые ценности, под
лежащие охране уголовно-правовыми нормами:  
мир и безопасность человечества, человек, его права 
и свободы, собственность, права юридических лиц, 
природная среда, общественные и государственные 
интересы, конституционный строй Республики Бела
русь, а также установленный правопорядок защиты 
от преступных посягательств. Нормы УК способству
ют предупреждению преступных посягательств, вос
питанию граждан в духе соблюдения законодатель
ства Республики Беларусь.

На динамику социальной ответственности по
зитивно влияют социальные рейтинги. Многие за
конодательные нормы, как отмечает Г. А. Василе
вич, «стимулируют надлежащее выполнение “долга”, 
как разновидности социальной ответственности» 
[7, с. 27]. Соблюдение каждым человеком принципа 
социальной ответственности является важнейшим 
фактором формирования в гражданском обществе 
представления о самой социальной справедливости 
и ценностных ориентирах.

Термин «социальная справедливость» известен 
действующим конституциям Индии, Португалии, 
Сент-Люсии, Сальвадора, Бразилии, Польши, Непала, 
Кубы и др. [6, с. 149].

Аксиологическими маркерами в определении 
ценностного феномена в любой историко-куль
турной традиции неизменно выступают этические 
категории добра и зла. Все социальные ценности, 
включая правовые, измеряются в обществе с помо
щью понимания категорий таких добродетелей, как 
правда, истина, справедливость и т. д. Вместе с тем 
в научной литературе отмечается, что отношение 
между социальными ценностями может быть различ
ным: гармоничным, нейтральным, взаимо исклю- 
чающим [43, с. 609–610].

Заслуживает поддержки концептуальный те
зис А. М. Абрамовича о том, что идея социальной 
справедливости заложена в самом правовом ста
тусе гражданина, и поэтому она «находит свое вы
ражение в различных сферах функционирования 
общества и  личности – политической, социаль
но-экономической, духовной» [3, с. 443]. В основе 

анализа правового статуса гражданина лежит идея 
о необходимости формирования политико-право
вой концепции общественного устройства на осно
ве принципов правового и социального равенства. 
Сущность социальной справедливости, как отмечает 
Л. А. Краснобаева, раскрывается посредством опре
деления баланса между потребностями конкретной 
личности, интересами народа (нации) и государ
ственными интересами [22, с. 242].

Е. В. Семашко рассматривает социальную спра
ведливость как идеологический императив правовой 
политики государства и основу правового статуса 
личности. Проведя анализ подходов к исследова
нию феномена социальной справедливости в ра
курсах советского и современного периодов, автор 
приходит к следующему заключению: «Несмотря 
на разные стратегии общественного развития по
следних лет существования советского государства 
и современной Республики Беларусь, не обнаружено 
принципиальных противоречий между подходами 
к определению социальной справедливости в ее нор
мативном значении» [12, с. 332]. Разделяя позицию 
ученого, подчеркнем, что для дальнейшего практи
ческого обеспечения социальной справедливости 
необходимо объединить в систему труд каждого 
гражданина, учет всех предыдущих ошибок и декла
ративных норм, реализацию принципа социальной 
ответственности [12, с. 337].

Традиционно в большинстве существующих уго
ловных законов, в которых есть упоминание о поня
тии справедливости, речь идет о требовании соответ
ствия между преступным деянием и мерой наказания 
за его совершение. В ряде государств (чаще в романо- 
германской правовой системе) уголовные кодек
сы закрепляют категорию «принцип справедли- 
вости» [32, с. 69–72].

В отдельных государствах предусмотрен общий 
принцип пропорциональности наказания совершен
ному преступлению (КНР, Кипр, Колумбия, Панама, 
Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Турция 
и др.). Так, ст. 5 Уголовного Кодекса Китайской На
родной Республики гласит, что мера уголовного нака - 
зания должна соответствовать преступному дея
нию, совершенному преступником, и его уголовной  
ответственности. Принцип пропорциональности на
казания прямо упоминается в ч. 3 ст. 12 Конституции 
Республики Кипр [32, с. 70].

Многие государства используют в своем законо
дательстве универсальный международно-правовой  
принцип non bis in idem (запрет повторного уголов
ного преследования (наказания) за одно и то же 
преступление), закрепляя его прямо в конститу- 
ции (например, Азербайджан, Венесуэла, Германия, 
Грузия, Индия, Канада, Киргизия, Мальта, Мекси
ка, Португалия, Россия, Таджикистан, Япония) или 
в уголовном кодексе (Казахстан, Колумбия, Нидер
ланды, Эфиопия и др.) [32, с. 71]. Запрет повторного  
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уголовного преследования чаще преду смотрен как уго- 
ловно-процессуальная гарантия.

Концепция социальной справедливости в мусуль
манском уголовном праве имеет свою специфику. 
Так, в ст. 2 Конституции Исламской Републики Иран 
прямо предписано: «Исламская республика – это 
система правления, основанная на вере в… боже
ственную справедливость в создании и  установ
лении законов шариата» [32, с. 72]. Сама же спра
ведливость в уголовно-правовом смысле находит 
воплощение в принципе-возмездии талиона (око за 
око, зуб за зуб), что особенно ярко демонстрируется 
в точно определенных санкциях кисас, например, 
за умышленное убийство и нанесение телесных по
вреждений.

В белорусском уголовном законодательстве прин
цип справедливости назван среди принципов уго
ловного закона и уголовной ответственности, также 
как самостоятельная категория в нормах института 
уголовной ответственности закреплено понятие вос
становления социальной справедливости.

Так, согласно ч. 6 ст. 3 УК наказание и иные меры 
уголовной ответственности должны быть справедли
выми, т. е. они должны устанавливаться и назначаться  
с учетом характера и степени общественной опас
ности преступления, обстоятельств его совершения 
и личности виновного. Никто не может нести уголов
ную ответственность дважды за одно и то же пре
ступление. Положения этого принципа развиваются 
в содержании специального принципа назначения 
наказания в ч. 1 ст. 62 УК: «При назначении нака
зания суд исходит из принципа индивидуализации 
наказания, то есть учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного преступле
ния, мотивы и цели содеянного, личность виновного, 
характер нанесенного вреда и размер причиненно
го ущерба, дохода, полученного преступным путем, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ
ственность, мнение потерпевшего по делам частного 
обвинения, мотивируя избранную меру наказания 
в приговоре».

В теории уголовного права утверждается, что 
принцип справедливости является способом оцен
ки обоснованности и эффективности действующих 
уголовно-правовых норм [18, с. 72–114; 19]. Следует 
согласиться и с тем, что «нормативная справедли
вость воспроизводит социальную справедливость…» 
[18, с. 3–4], и поэтому «уголовно-правовой принцип 
справедливости должен проецировать содержание 
идеи социальной справедливости» [19, с. 3, 27].

Таким образом, принцип справедливости в нор
мах УК включает три элемента: 1) соответствие на
казания и  иных мер уголовной ответственности 
общественной опасности преступления (пропор
циональность санкций); 2) соответствие назнача
емых мер наказания и уголовной ответственности 
обстоятельствам содеянного и личности виновного 

(индивидуализация наказания и уголовной ответ
ственности); 3) запрет применения уголовной от
ветственности дважды за одно и то же преступление 
(принцип non bis in idem). Необходимо подчеркнуть, 
что такой детализированный законодательный под
ход к содержанию принципа справедливости явля
ется характерной особенностью УК.

Регламентируя цели уголовной ответственности, 
законодатель отдельно сформулировал следующее 
положение (ч. 3 ст. 44 УК): «Уголовная ответствен
ность призвана способствовать восстановлению 
социальной справедливости. Осуждение лица, со
вершившего преступление, является основанием 
для взыскания с него как имущественного ущерба, 
дохода, полученного преступным путем, так и мате
риального возмещения морального вреда».

В юридической литературе встречаются спорные 
и противоречивые суждения относительно катего
рии «восстановление социальной справедливости». 
Так, отдельные авторы прямо пишут, что «проводится 
теоретико-правовой анализ такой меры уголовно-
правового воздействия на общественные отношения 
в Рес публике Беларусь, как восстановление социаль
ной справедливости» [45, с. 105] и что «закрепленная 
в Уголовном кодексе Республики Беларусь дефини
ция “восстановление социальной справедливости” 
значительно снижает потенциал воздействия на 
общественные отношения в рамках реализуемой 
в Республике Беларусь модели уголовной ответствен
ности» [45, с. 111]. Нельзя согласиться с тем, что вос
становление социальной справедливости есть мера 
уголовно-правового воздействия. Эти явления имеют 
совершенно разную правовую и социальную природу, 
о чем упоминалось в данном исследовании, а также 
в предыдущих наших публикациях [42, с. 799–802; 44; 
46]. Меры уголовно-правового воздействия, или меры 
уголовно-правового характера, в своей сущности на
правлены на восстановление социальной справедли
вости в обществе. Уголовный закон в своих нормах не 
закрепляет дефиницию «восстановление социальной 
справедливости», скорее, обозначает данную катего
рию терминологически, придавая материально-восста
новительное основание результату осуждения лица, со
вершившего преступление. Кроме того, А. А. Тит делает 
смелое заявление о том, что необходимо дополнить 
уголовное законодательство детализированным по
нятием «восстановление социальной справедливости», 
поскольку этот шаг «позволит сформировать понятную 
и операбельную для правоприменителя концепцию 
восстановления социальной справедливости в уголов
ной политике Республики Беларусь и обозначит для 
правоприменителя четкие ориентиры деятельности 
при назначении наказаний в отношении лиц, совер
шивших преступления» [45, с. 106; 47, с. 179, 183]. Пред
ставляется сомнительным, что в одной норме закона 
детализированное понятие целостно отразит концеп
цию восстановления социальной справедливости.
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В настоящее время востребованным методологи
ческим подходом в изучении направлений обеспе
чения восстановления социальной справедливости 
является цивилизационное измерение уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных и уголовно-
исполнительных средств. Актуальным становится 
анализ социального феномена (структуры) много
образия форм человеческой жизнедеятельности. 
Цивилизационное измерение позволяет выявить 
оптимальный баланс в соотношении интересов го
сударства и человека, права, экономики при учете 
духовных, нравственных, культурных сегментов раз
вития общества.

Достижение социальной справедливости без чело
веческого измерения уголовного права немыслимо. 
Очевидно, что кроме человека носителями опреде
ленных интересов выступают различные социаль
ные образования: нации, народности, политические 

организации и т. д. Исследуя отражение интересов 
в праве, В. Н. Бибило делает ряд обоснованных вы
водов о том, что «интерес необходимо рассматривать 
как объективно-субъективное явление», «реализа
ция интересов осуществляется через нормы частного 
и публичного права как на этапах их правообразова
ния, так и правореализации», основа эффективного 
законодательства – «соблюдение меры в правовой 
охране частных и публичных интересов» [17, с. 62, 64]. 
Именно социальные нормы порождают в правовом 
регулировании и защите такое явление, как законные 
интересы. Восстановление нарушенных прав и за
конных интересов человека, юридического лица, про
фессионального сообщества обеспечивается приме
нением мер уголовной ответственности, которые, как 
выражение самого репрессивного вида юридической 
ответственности, направлены на изменение социаль
ного статуса правонарушителя.

Заключение

Социальная справедливость мер уголовной ответ
ственности в первую очередь должна рассматриваться 
как определяющее условие устойчивого развития госу
дарства и защиты прав человека, достижения социаль
ного согласия, поскольку именно эта разновидность 
государственного принуждения в большей степени 
затрагивает права человека (как отдельно взятых ви
новного и потерпевшего, третьих лиц, так и их баланс 
внутри системы общественных отношений).

Социальная справедливость может быть восста
новлена при помощи норм, максимально отражаю
щих социальные ценности общества, что проявляется  
как непосредственно в разрешении уголовно-право

вого конфликта, так и в недопущении массового воз
никновения конфликтов такого рода.

Подводя итог вышеизложенному, полагаем воз
можным выдвинуть на обсуждение идею создания 
единого программного документа, например, кон
цепции «Государственно-правовая политика восста
новления социальной справедливости в Республике 
Беларусь», в содержании которой будут закреплены 
понятия социальной справедливости, ее принципы 
и ключевые направления развития в современном 
белорусском обществе. Такой документ послужит до
рожной картой развития конституционно-правовых 
основ социального государства. 
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