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Государство – политическое фор-
мирование общества, целью которого 
является обеспечение целостности и 
единства, укрепление государственно-
го механизма, становление приоритета 
прав и свобод граждан. Если сущность, 
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типы и формы государства отражают его статические параметры, то 
изучение государства с позиций функционального подхода, который 
способствует более глубокому исследованию процессов возникновения 
и эволюции государства, характеризует его динамическую составля-
ющую. В совокупности статические и динамические характеристики 
позволяют всесторонне рассмотреть природу государственности как 
таковой.

В юридической литературе функциям государства даются практи-
чески единообразные определения. На наш взгляд, следует придер-
живаться универсального определения функции государства – это 
основные направления его деятельности, в которых раскрываются 
сущность и социальное назначение, цели и задачи государства по 
управлению обществом в соответствующих ему формах и характер-
ными для него методами. Из данного определения выделим призна-
ки функций государства: наиболее часто повторяющаяся, устойчиво 
сложившаяся деятельность государства; достижение определенных 
целей и задач; выражение сущности конкретного государства; его 
служебная роль – место среди иных, властных, но негосударствен-
ных структур, существующих в данном обществе. «Функции госу-
дарства – понятие управленческое. Они конкретизируют цели госу-
дарственного управления на каждом историческом этапе развития 
общества» [1, с. 143].

Функции государства раскрывают его социальное назначение: глав-
ная цель государства, его историческая миссия заключается в сохра-
нении данного общества, в обеспечении его целостности и развития; 
каждая функция представляет собой объективную реальность, осу-
ществление которой не зависит от желания или нежелания «отдельных 
правительств».

Функции государства подвержены эволюции. Со сменой целей и за-
дач государства могут упраздняться одни функции и появляться другие, 
может также изменяться содержание одной и той же функции.

В юридической литературе существует множество классификаций 
функций государства. Чаще всего встречается деление функций на вну-
тренние и внешние.

Внутренние функции государства: экономическая функция (раз-
витие экономики, формирование внешнеэкономических связей); по-
литическая функция (формирование международных отношений, за-
щита государственных границ); идеологическая функция (развитие 
определенной идеологии или курс на деидеологизацию); экологическая 
функция (охрана окружающей среды).
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Внешние функции государства: защита государства от нападений; 
формирование военного порядка; обеспечение мирных взаимоотно-
шений с другими государствами; развитие сотрудничества с другими 
государствами.

По времени осуществления различают постоянные функции госу-
дарства (осуществляются на постоянной основе (без изменений)) 
и временные функции (для исполнения насущных задач).

По социальному предназначению некоторые авторы выделяют ос-
новные функции государства (выполняемые всеми органами власти и 
управления) и неосновные, второстепенные (выполняемые отдельны-
ми органами). Однако данная классификация не находит поддержки у 
большинства ученых-правоведов, поскольку в ней все функции оказы-
ваются значимыми.

Кроме перечисленных, по принципу разделения властей функции 
государства подразделяются на законодательные, исполнительные и су-
дебные. Данная классификация в науке не получила широкого распро-
странения, поскольку в ней подменяются понятия «функции государ-
ства» и «формы осуществления функций государства». По замечанию 
Л.И. Каска, «понятие функций государства как сторон содержания 
деятельности государства… следует отграничивать от таких понятий, 
как формы, методы и средства осуществления этой деятельности»  
[2, с. 45]. Следовательно, функции государства выступают его дина-
мичной характеристикой. 

Современное развитие мировой цивилизации в процессе меж-
дународной интеграции характеризуется нарастанием глобальных 
проблем, а соответственно, возникновением глобальных функций, к 
которым относят защиту прав и свобод человека, экологическую, де-
мографическую, сырьевую, борьбу с международной преступностью, 
сотрудничество в области освоения космоса и другие. 

Следует отметить, что функции государства видоизменяются в раз-
ные исторические периоды, но их совокупность зависит от сущности и 
социального назначения конкретного государства. При этом функции 
государства непосредственно связаны с конкретным историческим эта-
пом его развития, а также возлагаемыми на него целями и задачами, 
являющимися предметом политики государства. В Российском госу-
дарстве они формулируются в ежегодном Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ [3, с. 4].

Эволюция функций государства происходит в процессе развития 
государственной власти и определения основных направлений его де-
ятельности. На различных стадиях государственных преобразований, 
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таким образом, в зависимости от существующих в данный момент 
условий совокупность функций государства может варьироваться. В це-
лом функции государства являются показателем их целевых результа-
тов [4, с. 400–402].

Россия – государство, подверженное трансформациям, поэтому 
ему присуще множество функций. Задачи инновационного разви-
тия общества и государства в начале третьего тысячелетия опреде-
ляют необходимость изменения практически всех государственных 
функций.

Социальная функция жизненно необходима для нормального функ-
ционирования современного общества. Смысл этой деятельности рас-
крывается в ст. 7 Конституции РФ, где провозглашается, что Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

Можно выделить конкретные периоды развития социальной функ-
ции в Российском государстве: 

первый этап (XVII – вторая половина XVIII в.) связан со становле-
нием отдельных институтов социального государства; 

второй этап (XVIII–XIX вв.) – начало формирования социального 
законодательства;  

третий этап (XIX– XX вв.) – выход на новый уровень социального 
законодательства, а в советский период – развитие социалистического 
государства; 

четвертый этап (конец XX – начало XXI в.) – становление совре-
менного демократического социального государства [5].

Для изучения формирования социальной функции государства в 
определенный исторический период, как правило, применяются сле-
дующие маркеры: развитие социального законодательства; решение 
органами государственной власти социальных проблем населения; уро-
вень реализации социально-экономических прав; степень применения 
социальной функции в государственном управлении.

Социальная сфера ориентирована на обеспечение главных потреб-
ностей человека: здравоохранение, образование, социальное обеспе-
чение, жилищное обеспечение и т.д. Благодаря социальной функции 
государства уровень жизни граждан приходит в соответствие с обще-
принятыми нормами. Содержание этой функции состоит в установле-
нии и обеспечении минимальных социальных жизненных стандартов 
(прожиточного минимума, зарплаты, пенсии); поддержке тех слоев 
населения, которые не могут полноценно трудиться; обеспечении за-
нятости; страховании жизни, собственности, здоровья. Сегодня такая 
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помощь носит в основном адресный характер (дети, пенсионеры, ин-
валиды, военнослужащие и др.).

В период радикальных экономических реформ 1990-х годов жиз-
ненный уровень граждан резко снизился из-за неэффективно осущест-
вленных нововведений. По мнению Н.И. Матузова, отечественные 
«реформаторы» первой волны надеялись на чудодейственность форму-
лы: рынок все сам отрегулирует, все расставит по своим местам, надо 
только терпеливо ждать. К сожалению, наступили слишком тяжелые 
последствия: была разрушена социальная сфера, подорвано доверие 
людей к реформам, демонтирована финансовая система [6]. Все это 
дискредитировало идею построения гражданского общества. Основные 
цели реформы 1990-х годов не были достигнуты.

М.С. Грушевский приводит следующие виды подфункций (составля-
ющих) социальной функции государства: защитная функция (обеспе-
чение безопасности граждан, материнства и детства); регулирующая 
функция (регулирование правовых и неправовых основ социального 
государства, общественных процессов); стабилизирующая функция 
(обеспечение социального равенства и справедливости); контроль-
но-охранительная (контроль за соблюдение законодательства).

При определении социального вектора развития государства опре-
деляющую роль играет экономическое состояние страны. По мнению 
С.В. Калашникова, «появляющиеся в процессе развития государства со-
циальные функции имеют экономическую природу, являются вторич-
ными по отношению к экономическим функциям и непосредственно 
с ними связаны. <…> Экономический фактор играет достаточную роль 
в социальных процессах. Социальная защищенность людей способству-
ет экономическому росту страны. От качества осуществления государ-
ственной социальной политики напрямую зависят развитие, эффектив-
ность, успехи экономики» [7, с. 56].

Вместе с тем в научной литературе справедливо отмечается, что эко-
номическое положение – не всегда показатель высокого социального 
развития государства. О.В. Родионова обращает внимание на то, что 
при изучении взаимодействия социального и экономического аспектов 
жизни общества следует учитывать не только экономический детерми-
низм, но и влияние права и политики: «В особенности нужны желание 
и воля законодателя, государственной власти. Официальное, юридиче-
ское признание государства социальным позволяет в дальнейшем стать 
ему таковым фактически» [8]. Следовательно, создание социального 
государства невозможно без правового регулирования.

Создание социального государства требует реализации следующих 
предпосылок: законодательного обеспечения, экономической стабиль-
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ности, политической составляющей и иного. Важно также, чтобы 
социальные интересы активно выражала именно публичная власть. 
Прогнозы развития социального государства всецело зависят от мо-
бильности и демократичности механизма государства, а эффективное 
осуществление функций государства в значительной степени обеспе-
чивает государственное управление. Следует отметить, что государство 
может активно выполнять социальную функцию лишь при условии 
ее правового оформления и применения, «умного регулирования» – 
это современный подход к организации правовой регламентации, ори-
ентированный на достижение максимального регулирования эффекта 
минимальными средствами [9].

Трансформация социальной функции выражается в инновацион-
ном развитии здравоохранения, внимании к качеству жизни населе-
ния, повышении уровня образования [10, с. 26]. Инновационная эко-
номика, основанная на прочной правовой базе, может дать импульс 
совершенствованию государства в социальном аспекте. Благодаря 
развитию экономики можно обеспечить население квалифицирован-
ными рабочими местами, высоким уровнем доходов, качественными 
продуктами питания и т.д. [11, с. 99–100]. Несмотря на сложные 
условия (пандемия коронавируса, санкционный режим, специаль-
ная военная операция), в 2023 г. экономика России росла темпами 
выше мировой, опередив не только ведущие страны Евросоюза, но 
и государства «Большой семерки». По размеру валового внутреннего 
продукта, паритету покупательной способности Россия находится на 
пятом месте в мире [12].

Российское государство провозглашает себя социальным государ-
ством, хотя не все социальные реформы всегда приводили к положи-
тельным результатам [13, с. 19]. В настоящее время становление и 
развитие социального государства – важнейшая задача, заявленная в 
Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ. С этой целью 
принят ряд национальных проектов: «Здравоохранение»; «Образова-
ние»; «Демография»; «Культура» и другие.

Цели национального проекта «Здравоохранение»: уменьшение ка-
дрового кризиса в медицинских организациях; проведение профи-
лактических осмотров граждан; обеспечение доступа к качественной 
медицине; проведение оптимизации в медицинских организациях; 
экспорт медицинских услуг. Результатами национального проекта яв-
ляется следующее: снижение показателей смертности от онкологиче-
ских заболеваний; расширение медицинских передвижных средств в 
Российской Федерации. Уровень исполнения проекта в 2023 г. соста-
вил 97,32% [14].
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Цели национального проекта «Образование»: формирование еди-
ной цифровой среды в образовательной сфере; создание системы про-
фессионального роста педагогических работников; внедрение инно-
ваций в профессиональное образование; создание курсов повышения 
квалификации для медицинских работников; увеличение количества 
иностранцев в медицинских вузах; создание условий для развития об-
щественных инициатив; формирование профессиональных конкурсов 
для медицинских работников. Результаты национального проекта: от-
крытие в 76 регионах страны значительного количества технопарков 
«Кванториум»; обновление в сельских школах мест для занятий физи-
ческой культурой; активное внедрение цифровизации в учебный про-
цесс (создание новых компьютерных классов, центров по получения 
ИТ-образования и т.д.); формирование в каждом регионе «Мини-Си-
риусов»; вовлечение более 13 млн молодых людей в волонтерскую 
деятельность; оказание методической помощи общеобразовательным 
школам. 

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» Правительство России в 2023 г. выделило 
около 38 млрд рублей в поддержку движения детей и молодежи «Дви-
жение первых» [15].

Цели национального проекта «Демография»: оказание материаль-
ной помощи семьям при рождении ребенка; помощь в поиске работы 
женщинам; повышение качества жизни людей старшего поколения; 
создание условий для повышения заинтересованности в здоровом об-
разе жизни. Результаты национального проекта – введение новых со-
циальных строительных объектов; открытие 1641 детского сада; рас-
ширение программы материнского капитала [16].

Цели национального проекта «Культура»: формирование новых 
культурных ценностей и сохранение старых; подготовка новых кадров 
для учреждений культуры; помощь талантливой молодежи в культур-
ной сфере; поддержка волонтерских движений; открытие кинотеатров 
в малонаселенных пунктах; обеспечение музыкальных и художествен-
ных школ необходимым оборудованием; восстановление музейных и 
библиотечных комплексов. Результаты национального проекта: отре-
монтировано около 750 детских домов; оснащено музыкальными ин-
струментами и оборудованием более 900 детских школ искусств и учи-
лищ, открыто 235 виртуальных концертных зала; созданы новые дома 
культуры; модернизировано около 1080 муниципальных библиотек. 
Данный проект стал лидером по достижению показателей [17].

Национальный проект «Семья» направлен на поддержку семей, сти-
муляцию регионов с низким коэффициентом рождаемости (выделено 
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75 млрд рублей). С 2024 г. российские семьи будут получать дополни-
тельные  пособия на детей и беременных женщин [18].

Основные факторы, которые влияют на эволюцию социальной 
функции государства:

– научно-техническое и инновационное развитие цивилизации, что 
проявляется в научно-технических и инновационных достижениях, 
развитии фундаментальной науки;

– экологические составляющие, определяющие экологическое 
состояние окружающей среды;

– информатизация общества, связанная с внедрением в жизнь 
информационных систем;

– интернационализация экономики, подразумевающая взаимодей-
ствие экономических связей;

– развитие международных отношений.
Важным инструментом регулирования социальной сферы при обе-

спечении стабильных результатов общества является социальная на-
учно обоснованная правовая политика, способствующая разрешению 
конфликтогенных проблем, в том числе между различными социаль-
ными группами [19, с. 75]. В 2023 г. вступили в силу касающиеся 
социальной сферы обновления версий законов: «О занятости населения 
в Российской Федерации», «О гражданстве Российской Федерации»,  
«О несостоятельности (банкротстве)» и другие. Следовательно, соци-
альная функция Российского государства переживает новый этап сво-
его развития. Прежде всего это связано с реализацией национальных 
проектов в социальной сфере, а также реальным претворением в жизнь 
прав и свобод граждан – основы развития социального государства, 
главным маркером успешности его правовой политики в социальной 
сфере.

Благодаря социальной функции обеспечивается достойная жизнь 
человека, защищается его здоровье, развитие, происходит прямое и 
косвенное правовое воспитание людей, что находит свое отражение в 
правовой культуре. Именно социальная функция является показате-
лем уровня цивилизованности общества, правовой культуры граждан, а 
также вектором движения демократического государства.
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