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мән жатыр. 

Қорытындылай келе кәріс-қазақ тұрақты сөз тіркестерінде біраз ұқсастықтар мен 

айырмашылықтар бар екенін байқауға болады. Алайда екі халықтың да айтпағы, келешек 

ұрпаққа берер тәлім-тәрбиесі мол. Қазіргі таңда кәріс халқы жайлы «Хан өзеніндегі 

ғажайып» деген термин қоса айтылады. Әрине аз уақыттың ішінде экономикасы едәуір 

дамып әлемдегі алпауыт мемлекеттердің көш басында тұрғаны рас. Бірақ бұған қарамастан 

заманауиланып кеттік деп өздерінің ата-бабаларынан келе жатқан мұрасын өшірмей, одан 

ары жаңғыртып, қарапайым өмірде қолдануы әлбетте көңіл қуантарлық жайт. Қазақ 

халқында да тұрақты сөз тіркестерінің алатын орны зор. Дөп басып айтылған мұндай 

тіркестер ойда ұзақ уақытқа сақталып қалады. Сондықтан өз дәстүрлі мәдениетінімізді 

ұмытпай, оны келешек ұрпаққа дәріптеу біздің мақсатымыз. 
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Понятие государства является сложным и древним, поэтому в понимании этого 

термина, его сути и назначении отсутствует единая точка зрения. Социальная ценность 

государства не сводится к его отдельным социальным качествам и свойствам, и не может 

быть их простой суммой – это системная характеристика, выражающая меру соответствия 

явления социальным потребностям людей.  

Социальное государство – это новый этап в развитии государства, который стал 

возможным при наличии у государства достаточных ресурсов, чтобы обеспечить реальную 

ответственность за судьбу общества в целом и каждого гражданина. В науке, пока не 

сложилось единого мнения относительно основных признаков  социального государства. 

Еще только предстоит определиться, где же та самая черта, за которой государство может 

считаться истинно социальным. Однако многое уже устоялось  и может быть представлено в 

качестве базовых признаков социального государства. Это то государство,  

А) для которого высшей ценностью является человек, его жизнь и личное достоинство; 

Б) внутренняя и внешняя политика социального государства направлена на защиту 

прав, свобод и законных интересов каждого человека, который проживает и честно трудится 

в этой стране; 

В) каждое государственно-управленческое решение социального государства, каждый 

принимаемый закон или подзаконный акт носит правовой характер; 

Г) социальное государство, реализуя свои управленческие полномочия, обеспечивает 

социальную ориентацию не только государственного, но и частного сектора экономики; 

Д) социальное государство проводит активную и сильную социальную политику, 

направленную на поддержание стабильности и высокой эффективности государственной 
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систем социальной защиты населения и духовно-нравственных устоев общества [1, ]. 

Кроме этого, государство может быть определено как социальное лишь тогда, когда 

проблема воспроизводства жизни человека как биологического существа, как 

потенциального субъекта всех видов общественной жизнедеятельности становится главной 

задачей государства, институтов государственной власти 

Немногие  государства могут быть отнесены к социальным. К ним относятся лишь те, 

где  большинство населения достигло высокого уровня жизни. Например, к социальным 

государствам могут быть отнесены Швеция, Норвегия, Япония, Федеративная Республика 

Германия и другие. 

 Современное японское общество представляет несомненный большой интерес для 

специалистов в силу уникального сочетания в нем истинно восточных и традиционно 

западных ценностей. Япония – редкий пример гармонии этих отношений, позаимствовав на 

Западе основные элементы современной институциональной системы, она сохранила 

верность своему прошлому, своей истории, традициям и культуре. 

Социальное обеспечение, помощь больным или инвалидам, а также пожилым людям 

пенсионного возраста уже давно предоставляется в Японии, как правительством, так и 

частными компаниями. 

Если говорить о Японии как о социальном государстве, то она первой за пределами 

Западного мира выделилась среди соседей как «государство благосостояния». Уже в 2011 

году, согласно статистическим данным Организации экономического сотрудничества 

(ОЭСР), соотношение величины расходов на социальное обеспечение к валовому продукту в 

Японии достигло 23.1%, превзойдя Великобританию, у которой этот показатель составил 

22.7%. Японский уровень сравнялся с показателями Нидерландов  23.5%. Если принять тот 

факт, что в Восточной Азии среди соседей за Японией следует на втором месте Южная 

Корея, которая ограничивается десятью процентами, можно говорить, что Япония как 

«государство благосостояния» далеко обошла своих соседей.  

Начиная с 1920-х годов, правительство приняло ряд социальных программ, основанных 

главным образов на европейских моделях, для оказания медицинской помощи и финансовой 

поддержки. В послевоенный период постепенно была создана всеобъемлющая форма 

социального обеспечения. Государственные расходы на все формы социального обеспечения 

увеличились с 6% национального дохода в начале 1970-х годов до 18% в 1989 году.  

Однако масштаб расходов на социальное обеспечение не означает, что государство 

справляется с проблемой бедности. За последние годы уровень бедности среди женщин 

трудоспособного возраста в Японии достиг 12.6%. Если сравнивать с Нидерландами, то 

показатель женской бедности в этой стране составляет 4.6%. Вместе с этим растет и уровень 

детской бедности, согласно статистике ЮНИСЕФ, этот показатель составляет 14.9%, в то 

время как в Нидерландах уровень детской бедности составляет 5%. 

Кроме того, Японии не удалось остановить сокращение населения, на период 1970-х 

годов, что являлось для   Японии одним из важных задач. По некоторым данным частных 

компаний, к 2040 году сокращение численности населения должно было угрожать самому 

существованию муниципальных единиц страны. Однако, на данный момент ситуация в 

стране совсем другая. Япония одна из тех немногих стран, которая борется со старением 

нации.  

До 1990-х годов бедность, а также социальное расслоение среди японцев 

трудоспособного возраста ширились одновременно с развитием расходов на социальное 

обеспечение. Причина состояла в том, что в расходах в Японии на нужды социального 

обеспечения сформировался дисбаланс в пользу финансирования выплат пенсий, оплаты  

медицинского обслуживания и других расходов для пожилой части населения. 

Почему же до сих пор Японии удавалось сохранять стабильность в обществе, 

сдерживая социальное расслоение? Как бы ни были высоки темпы экономического роста, в 

отсутствие механизмов распределения его плодов этот рост увеличивает социальное 

неравенство. Японский метод состоял в том, что приоритет отдавался гарантированному 
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трудоустройству, а не социальному обеспечению. Хорошо известна 

общераспространенность практики долгосрочной занятости в японской модели 

экономического управления. 

Однако с середины 1990-х годов началось время перелома. В феврале месяце 1995 года 

был опубликован доклад Федерации ассоциаций работодателей Японии (Нинккэйрэй) под 

названием «Японская модель экономического управления новой эпохи». Этот доклад 

призывал упростить всеобщее трудоустройство всего персонала, на долгий срок, а также 

корпоративные программы социального обеспечения и социальной помощи, 

распространяющиеся на весь персонал 

Если говорить о правах иностранцев в Японии, японское право утверждает, что только 

граждане этой страны имеют право на получение государственной службы. Однако на 

практике иностранные граждане, имеющих постоянное место жительство, имеют право на 

получение социальных выплат. Тем не менее, по состоянию на 18 июля 2014 года Верховный 

суд постановил, что иностранцы не имеют права на получение социальных выплат, а также 

на получение государственной службы. 

Будущее японской модели государства благосостояния должно определяться не 

импортом «шведской» или «американской» модели, а формированием структуры в 

соответствии с собственной исторической традицией, ставящей вперед гарантии трудовой 

занятости. Как было отмечено в начале статьи, в Японии при росте расходов на социальное 

обеспечение не решаются проблемы, с которыми сталкиваются люди пополняющие 

население трудоспособного возраста. 

В 2011 году правительство Кана Наото сформировало новый Совет по углубленному 

изучению вопросов реформирования системы социального обеспечения. Этот совет 

подчеркнул важность коррекции дисбаланса в пользу обслуживания старших поколений, 

заявив о необходимости перехода к направлению системы социального обеспечения «на все 

поколения».  

В настоящий момент кабинет министров Абэ Синдзо не дал однозначно понять, каким 

образом будет идти реформирование системы социального обеспечения. Кабинет Абэ скорее 

склонен уделять большое внимание непосредственно задаче обеспечения экономического 

развития, нежели проведению реформирования системы, лежащей в основе японской модели 

общества благосостояния. Стало затруднительным проведение «единой реформы 

социального обеспечения», однако не следует забывать, что именно перестройка системы 

социальных гарантий является залогом стабильного и всеобъемлющего экономического 

развития.  

Как бы то ни было, Япония, которая первая среди стран за пределами Западного мира 

стала «государством благосостояния», готовится бросить вызов задаче структурной 

перестройки «государства благосостояния» в связи с беспрецедентным уровнем старения 

общества.  

Работающий человек не должен быть бедным, семья должна быть центром 

государственной стратегии, качество и стоимость образования, здравоохранения, жилья и 

коммунальных услуг должны быть предметом не только внимания, но и особой 

ответственности властей.  
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