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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Данная работа посвящена понятию государства. Эта тема особенно
актуальна для изучения, поскольку, зная сущность государства, мы можем на более глубоком уровне
исследовать сам процесс функционирования государства как важнейшего института поддержания
общественной стабильности. Следует заметить, что государство реализует функцию управления всеми
базовыми общественными процессами, в частности, речь идет о защите прав, законных интересов граждан,
обеспечении наличия правопорядка и законности, общественной безопасности, гражданской безопасности.
Государство является результатом появления и развития цивилизации. И все же, полноценная
государственная система может появиться и сформироваться исключительно, если сложились все
необходимые условия и предпосылки. Также следует сказать о дискуссионности проблемы сущности
государства в целом, на сегодняшний день наблюдается существование базовых теорий,
сформулированных в различные эпохи мыслителями и учеными. Наконец, важно также сказать о
существовании множества подходов к определению функционального аспекта государства.
Объект исследования – сущность государства.
Предмет исследования – теории (концепции), признаки и функции государства в теории государства и
права.
Главная цель данной работы заключается в подробном изучении понятия государства в теории государства
и права.
В связи с поставленной целью необходимо выполнить следующие задачи:
1. Рассмотреть основные теории происхождения государства
2. Дать характеристику подходов к происхождению государства
3. Изучить различные определения государства
4. Выявить и охарактеризовать подходы к определению государства в современной теории государства и
права
5. Выявить особенности функционального социального аспекта сущности государства.
6. Сформулировать выводы по исследованию.
Степень научной разработанности темы. Тема сущности государства освещена в широком массиве научных
и учебных трудов, посвященных проблеме государства, теориям происхождения государства, его функциям
и определениям. В частности, следует выделить труды Л. Гринина, А. Венгерова, Л. Морозовой. Отметим,
что на разных этапах развития науки теории государства и права выдвигались разные концепции
приоритетности тех или иных признаков, функций государства. А.С. Пиголкин, Р. Мухаев, В. Бялт и другие
ученые репрезентуют современное комплексное понимание государства как сложнейшего
многокомпонентного и полифункционального феномена.
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Источниковая (нормативная) база исследования представлена Конституцией Российской Федерации.
Методология исследования. В процессе разработки темы использовались системный и диалектический
методологические подходы.
В исследовании были использованы следующие основные методы:
- аналитический;
- формально-логический;
- метод синтеза;
- метод систематизации.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования текста исследования при
изучении темы понятия, государства, его сущности, природы, кроме того, реферат может стать основой для
последующего углубленного изучения вышеозначенной темы.
Теоретическая значимость исследования состоит в попытке комплексного анализа проблемы сущности
государства.
Структура работы: введение, две главы, заключение, библиографический список. Первая глава посвящена
подходам к сущности государства. Во второй главе освещен вопрос ключевых признаков государства. В
заключении представлены выводы по проведенному исследованию.

ГЛАВА 1.ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА

1.1.Подходы к определению государства: исторический аспект и типология

В первую очередь, следует рассмотреть причины плюрализма позиций относительно определения
государства: во-первых, происхождение государственности – это сложный процесс, на который оказывали
влияние различные факторы, а именно, речь идет о факторах социально-экономического, военно-
политического, природно-климатического, информационно-управленческого, нравственно-религиозного,
национально-исторического, духовно-культурного, экологического, психологического порядка и т.п.; во-
вторых, те специалисты, которые объясняли данный процесс, принадлежали к разным историческим
эпохам, соответственно, в их распоряжении были различные массивы знаний, в-третьих, давая трактовку
понятия государства, ученые брали те регионы, которые были им лично известны, чтобы показать на
конкретных примерах признаки государства и его сущность; в-четвертых, многие мыслители
абсолютизировали роль государства в развитии общества, игнорируя иные факторы; в-пятых, нельзя не
сказать о влиянии философских и идеологических взглядов на формирование взглядов тех или иных
авторов, которые определяли государство.
В целом, проблема объяснения сущности государства имеет длительную историю . Нельзя не вспомнить о
концепции философа, политического деятеля Марка Туллия Цицерона отмечал, что государство является
общим правопорядком . У Цицерона существовали последователи в разные эпохи, а именно, речь идет об
основателе нормативистской теории права Г. Кельзене, русском экономисте и философе П. Струве и т. д.
Иная позиция отстаивалась крупным правоведом Н.М. Коркуновым. Он считал, что государство является
общественным союзом свободных людей, однако там существует принудительно установленный мирный
порядок через предоставление исключительного права принуждения только государственным органам.
Словом, многими учеными характеризовалось государство в качестве организации правопорядка (порядка),
считалось, что это является главным назначением. Но это только один признак этого многоаспектного
феномена. Буржуазная эпоха ознаменовалась появлением определения государства как союза людей,
территории, которую занимают данные люди, власти. Известным государствоведом П. Дюги
осуществляется выделение четырех элементов государства, а именно, речь идет о: 1) совокупности
человеческих индивидов; 2) определенной территории; 3) суверенной власти; 4) правительстве.
Интересна также и позиция Г. Шершеневича. «Под именем государства, – писал Г.Ф. Шершеневич, –
понимается союз людей, осевших в известных границах и подчиненных одной власти» . Г.Ф. Шершеневич
делает вывод о том, что три обстоятельства могли повлиять на процесс возникновения государства: 1)
процесс естественного разрастания, который сопровождался классовым расслоением; 2) процесс
добровольного соединения родов и племен с властью вождя; 3) факт завоевания одних другими .
1.2.Подходы к проблеме признаков государства

Другой актуальный для Шершеневича вопрос касается признаков государства. Он считает, что первый
признак – это власть, которая может рассматриваться в качестве возможности навязывания собственной



воли другим, подчинения собственной воле. Подданные государства должны сообразовывать собственное
поведение с волей властвующего, таким образом, государство вводит свою волю одним из существенных
мотивов, определяющих поведение другого.
Другой актуальный признак – это совокупность людей, образующих население государства, или народ. Что
можно считать сплоченностью или соединением?
Автором приводятся доводы, которые гласят, что указанное определение является союзом намеренным, т.е.
договоренностью людей, созданной с целью самосохранения, сплочения. В данном союзе принимают
участие государство и гражданин (лицо, которое имеет права) или подданный (лицо, которое имеет и
определенные обязанности). Общий интерес, как считает Шершеневич, нередко выступает как интерес
исключительно властвующих лиц, и чем большую дальновидность они проявляют, чем лучше способны
согласовывать свои частные интересы с потребностями большинства, тем более прочным является
государство.
Чтобы достичь стабильности, следует придерживаться гибкой стратегии, чтобы государство
приспосабливалось к актуальным условиям. «Прогрессивность того или другого государства
обнаруживается именно в том, что оно сумело раньше и лучше уловить требования времени и
приспособиться к ним, вызывая в других, по необходимости, подражание», - писал Шершеневич .
И, наконец, третий признак - территория, т.е. пространство, на котором действует государственная власть.
«Территория есть то, что придает общежитию государственный характер». «Государство, - отмечал
правовед, - выступает не только как общественная организация, стоящая над гражданами и властвующая
над ними, но и как субъект прав и обязанностей, наравне со всеми гражданами, относясь к ним, как равный
к равным» . Для Г.Ф. Шершеневича типично критическое осмысление понятия государства с юридической
позиции. Государство с позиции ученого является источником права, соответственно, определение его в
правовой категории не может считаться логически допустимым.
Г.Ф. Шершеневич считал, что необходимо исследовать те явления и отношения, которые оказывают
влияние на специфику содержания правовых норм и на факт их применения к отношениям правового
порядка. Тем не менее, он не считал, что будет правильно заменить правовую догматику социологическим
правоведением либо воззрениями естественно-правового порядка. Заниматься изучением догмы и техники
права, подчеркивал Шершеневич, является особенно важным для юриста-практика, который пребывает вне
государственной идеологии и правовой политики. Проблематика государственной власти существует в
комплексе рассматриваемых Г.Ф. Шершеневичем вопросов соотношения таких понятий, как государство,
право и общество. Характеризующий понятие о государстве момент власти по своей важности и сложности
нуждается в особом рассмотрении. Шершеневич считал, что самостоятельность государственной власти,
которая отличает ее от иных властей, в своем раскрытии способна обнаружить свойства государственной
власти. Самостоятельность является характеристикой государственной власти как независимой, высшей и
неограниченной, неделимой. Данные свойства по отдельности не способны покрыть понятие относительно
сущности государственной власти как таковой.
Свойство независимости связано с идеей самостоятельности, что определяет положение данной
государственной власти относительно любой государственной власти. Здесь же Шершеневичем приведено
понятие суверенитета власти, представляющего собой некие производные от государственной власти
силы. Суверенитет является необходимым свойством государственной власти, и ни отбросить его, ни
сгладить невозможно, так как это будет противоречить как исторической действительности, так и логике.
Тем не менее, здесь речь не идет о смешении суверенитета с государственной властью, так как
суверенитет является отрицательным понятием как несовместимостью подчиненности с верховностью,
тогда как государственная власть наделена положительным содержанием как способностью влияния.
Невозможно юридическое соединение суверенитета государственной власти с каким-либо органом
государства, - например, монархом, так как данный вопрос по существу является фактическим. Но нельзя
согласиться с мнением, будто «суверенитет есть не абсолютная (логическая?), а историческая категория»,
потому что где государственная власть не имеет свойства суверенитета, там не может существовать и
государства. Неограниченность в качестве свойства власти, по Шершеневичу, является возможностью
влияния на волю подчиненных настолько, насколько то может считаться физически допустимым. Единство
выступает в качестве признака, означающего, что государственная власть высшей, единой .
Данное определение, конечно же, достаточно точно отражает определенные признаки государства, однако
именно это определение привело к различного рода упрощениям. Делая ссылки на данное определение,
некоторые авторы считали, что можно отождествлять государство и страну, есть и такая позиция:
отождествление государства с обществом, третья – отождествление государства с кругом тех лиц, которые



осуществляют власть (правительством).
Ленин полагал, что нельзя абсолютизировать такой признак государства, как наличие принудительной
власти. Принудительная власть характерна и для других явлений, не только для государства.
Представители психологической теории права выражают свое несогласие с данным определением.
«Государство не совокупность людей определенного рода, – утверждал Ф.Ф. Кокошкин, – а отношения
между ними, форма общежития, известная психическая связь между ними» .
Относительно того, что трудно определить государство, говорил также и М. Вебер. Он считал, что
государство невозможно определить в социологическом аспекте, основываясь на содержании его
деятельности.
Определение государства находилось в центре внимания К. Маркса и Ф. Энгельса. Они подчеркивали
классовую сущность государства, полагая, что государство служит для того, чтобы один класс подавлял
другой. Достаточно схожее определение было предложено и Лениным: он считал, что государство является
машиной для того, чтобы поддерживать господство одного класса над другим. В современной учебной
литературе государство обычно определяется как политико-территориальная суверенная организация
публичной власти, имеющая специальный аппарат, способная делать свои веления обязательными для всей
страны.
Таким образом, определения государства могут быть классифицированы согласно группам. Первая группа
представлена теми определениями, в рамках которых провозглашается понимание государства как
сообщества. Эта позиция развивалась Аристотелем, а позже и Гроцием, Чичериным. Во-вторых, есть и такие
определения, согласно которым государство отождествляется с механизмом и машиной. Это
представление о государстве было актуально для марксизма. Есть и такие определения, согласно которым
существует отождествление государства и правопорядка. Как уже отмечалось ранее, государство - это еще
и население, территория, власть. И есть те определения, которые подчеркивают именно эти атрибуты
государства как основные. Таким образом, определений государства крайне много, что говорит о
сложности и многоаспектности государства как феномена.

ГЛАВА 2.КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

2.1. Обзор ключевых признаков государства и его социальной значимости

Государство – это общественный продукт, весьма сложный социальный организм . Благодаря государству
общественная жизнь приобретает упорядоченность. Однако государство неспособно обеспечить
общественную стабильность, если оно не обладает государственной властью. То есть, государственная
власть – это залог равновесия общества, баланса между общественным и частным интересом. Кроме того,
государство в идеале обеспечивает развитие гражданских институтов, формирование гражданского
общества. Нельзя не согласиться с тем, что государство выступает в качестве особой структурной
организации. Если мы будем анализировать государство в качестве особой властной политической
организации, территориальной организации, то тут же мы должны обратить внимание на иные черты,
отличающие государство.
В частности, речь идет о том, что государство обладает монополией на реализацию принудительной власти
в отношении общества. У других организаций такое право отсутствует. Кроме того, важно обратить
внимание на суверенитет государства. Государственная власть верховна, независима. Государство
осуществляет как внешнюю, так и внутреннюю политику от лица общества. Также именно государство
издает общеобязательные законы, в демократическом правовом государстве эти законы обязательны
абсолютно для всех. К сожалению, на практике это положение реализуется далеко не всегда.
Как уже отмечалось ранее, государство взимает налоги, сборы с населения. Эти налоги идут в
государственную казну, чтобы затем выполнять функцию поддержки государственного аппарата.
Являясь на протяжении всей истории человечества основным явлением и понятием политической жизни,
политической теории и практики разных стран, государство в качестве института или организации всегда
сохраняло отличия от иных, как догосударственных, так и негосударственных институтов и организаций за
счет своих специфических признаков. Их выявление и изучение позволяет более глубоко и многоаспектно
изучить не только прошлое, но и настоящее нашей страны и других стран.
Современное определение государства базируется на том, что государство имеет определенные принципы.



Прежде всего, здесь речь идет о наличии у государства публичной (политической) власти. Власть как
система отношений подчинения одних людей другим существовала и в догосударственном обществе,
однако она представляла собой непосредственно общественную власть, её источником являлось
соответствующее общество (род, племя и т.д.), само общество её использовало и обеспечивало. Властные
функции по управлению делами рода, племени или союза племен осуществлялись в рамках первобытно-
общинного строя, их выполняли не выделяющиеся из общества и не ставящие себя над ним люди, а самые
занятые производительным трудом взрослые члены данного общества .
Далее следует выделить те черты, которые в целом присущи публичной государственной власти.
Во-первых, эта власть пребывает как бы над обществом, но все же, это не означает, что она не должна
обеспечивать интересы людей. В правовом государстве такой баланс тщательно соблюдается.
Во-вторых, в государстве существует определенный класс чиновников, управленцев, которые реализуют
эти властные функции. Они состоят на государственной службе. В разных странах закреплен порядок
получения государственных должностей.
Также нельзя не отметить, что государственная власть осуществляется государственными органами. Чтобы
реализовать эту власть, государство использует разного рода ресурсы. Среди этих ресурсов особенно
важны экономические и социальные. Для государственной власти важен авторитет. Безусловно, на
реализацию государственной власти влияют принятые в конкретном государстве управленческие
технологии, уровень правового сознания общества. Наконец, важна и политическая культура.
Исходя из вышесказанного, становится понятно, почему государство нуждается в аппарате принуждения.
Этот аппарат принуждения непосредственно поддерживает правовой баланс в обществе, обеспечивает
реализацию права, законности. И здесь еще раз важно сказать о взаимозависимости государства и права.
Взаимовлияние права и государства имеет глубокий базис. Государство не может существовать без права,
точно так же право не существует вне государства. Даже в тех государствах, где существует тоталитарный
режим, так или иначе реализуются требования права. В каждом государстве устанавливается
определенный правопорядок, используются те или иные правовые формы. Взаимодействие этих явлений
является многогранным и постоянным. Государство принимает активное участие в правотворческой
деятельности, занимается объективацией волеизъявления народа или его большинства в правовых актах,
осуществлением правоприменительной деятельности, в необходимых случаях обеспечением реализации
права посредством государственного принуждения.
Право выполняет функцию юридического оформления государства, закрепления системы государственных
органов, их компетенции, устанавлением предела осуществления власти государства, обеспечения права и
свободы граждан, т.е. придания государству и его деятельности легитимного характера. Государственный
суверенитет – это политико-правовой признак государства, выражающий верховенство государственной
власти внутри страны и независимость ее на международной арене.
Верховенство государственной власти внутри страны обозначает, что:
1. её властная сила универсальна и относится ко всему населению, всем организациям и учреждениям,
политическим партиям и общественным объединениям;
2. её властные полномочия уникальны, благодаря чему у органов государственной власти могут отменить,
признать ничтожным всякое проявление любой другой общественной власти, если последняя нарушает
закон;
3. государственная власть обладает такими средствами воздействия, которых нет ни у какой другой
власти.
Среди основных признаков государства выделим так же разделение населения по территориальным
единицам. Государство обладает строго локализованной территорией, на которую распространяется его
суверенная власть, а население, на ней проживающее, становится подданными (монархия) или гражданами
(республика) государства.
Государство защищает граждан государства, проживающих на его территории и вне ее, а также защищает
и саму территорию государства. Принципы целостности и неприкосновенности территории означают, что её
нельзя насильственно расчленить или захватить, отторгнуть её часть. Подобные акты, кто бы ни являлся их
источником, возможно квалифицировать в качестве актов прямой агрессии. Каждое государство имеет
право и обязано защищать свою территорию и своих граждан, которые проживают на его территории. С
территориальной организацией населения связано не только появление государства, но начало
формирования отдельных стран. А потому с этих позиций возможно говорить о совпадении понятий
«государство» и «страна».
Основной признак государства – это также займы и налоги. Государство само по себе не производит



материальные блага, соответственно, чтобы содержать государственный аппарат и поддерживать
социальные функции, государством устанавливаются налоги, подати, пошлины и иные денежные сборы.
Первоначально они служили для содержания армии, полиции и других принудительных органов, а также
государственного аппарата. Позднее их стали использовать для реализации осуществляемых государством
образовательных, медицинских, культурных, воспитательных и иных программ.
Вся история развития государства связана с особенно важным значением для него налогов. Они всегда
выступали в качестве важного источника пополнения казны. Под налогами обычно понимаются
обязательные платежи, которые государство устанавливает и взимает с граждан и юридических лиц. Те
установления, которые имеют отношение к видам и порядку взимания налогов, находили свое отражение в
законах и иных нормативно-правовых актах. Такое закрепление сохраняется и в настоящее время. В
большинстве современных государств имеет место целая серия законов, которая в целом составляет
налоговое право. Уплату налогов нередко возможно рассматривать в качестве конституционного долга или
конституционной обязанности граждан.
Кроме названных основных признаков каждое государство имеет свои символы, памятные даты, атрибуты.
Каждое государство обладает своим гимном, флагом, установившимися правилами официального
поведения, традициями, формами обращения людей друг к другу и приветствиями. Они, как правило,
кратки, экспрессивны и легко произносимы. Вместе с присущими каждому государству основными
признаками они дают возможность проведения достаточно четкой грани между государственной
организацией, с одной стороны, и догосударственной и негосударственной организациями – с другой.
В современных развитых странах государство постепенно начинает выступать в качестве механизма
преодоления общественных противоречий не путем насилия и подавления, а за счет того, что достигается
общественный компромисс. Само существование государства в наше время связано не столько с классами и
классовой борьбой, сколько с потребностями и интересами общесоциального характера, что является
основой разумного сотрудничества различных, в том числе противоречивых, сил.
2.2.Функциональный социальный аспект понятия государства

Не менее важным вопросом, без решения которого невозможно в полном объеме понять значение
государства, его сущность и, соответственно, влияние глобализации, является функции государства. В
научной литературе представлены различные дискуссии относительно того, как же можно определить
понятие функции государства. Эти споры обусловлены тем, что функции государства постоянно
расширяются, углубляются, усиливается методологическая база теории государства и права. Если
рассматривать советский период, то здесь функция государства исследовалась с позиции идеологизации.
Тем не менее, на этом этапе развернулись дискуссии относительно проблем функций государства,
благодаря чему были выработаны основные понятия функции государства, они были классифицированы.
Актуальные определения функций государства позволяют выделить следующие подходы.
1 Деятельный. Функции государства - это базовые направления (стороны, виды) государственной
деятельности (эту позицию разделяли М.И. Байтин, Л.И. Загайнов, Г.Н. Манов, Т.Н. Радько, Н.В.
Черноголовкин, В.Е. Чиркин и др.) . Как считает М.И. Пискотин, функции государства никак не могут быть
сведены только к сущности государства и базовым задачам. Это собственно и есть конкретные проявления
сущности государства, направления его деятельности в аспекте реализации стоящих перед ним задач, эти
функции позволяют государству выполнить собственное социальное назначение, миссию .
2 Предметно-политический. Функции государства – это предмет и содержание государственной
деятельности, средства, способы и механизмы (А.Б. Венгеров, И.Н. Гомеров, А.И. Денисов, Л.А. Морозова,
В.С. Петров и др.) .
Государство постоянно меняется, на каждом этапе его эволюции меняются задачи, которые стоят перед
ним, отсюда следует вывод, что его функции расширяются и реализуются по мере выполнения этих задач,
которые зависят от определенных факторов: потребностей общества, его духовного и культурного
развития, экономических возможностей. Задачей государства считается объективно возникшая перед
государством и требующая оперативного решения конкретная социальная проблема, связанная с целями
государства, закрепленная политическими и правовыми документами и предполагающая определенную
деятельность (функцию) по ее разрешению. В теории государства и права существует следующее
определение функций государства: функции государства — это основные направления деятельности
государства, в которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обществе. Обобщая
вышесказанное, можно сделать вывод, что функции характеризуют государство в его динамическом
состоянии, так как они зависят от той роли, которую оно выполняет и от задач, которые ему необходимо



решить. Основными субъектами, которые осуществляют функции государства, являются государственные
органы, их должностные лица и государственные учреждения. Немаловажным исследования функций
государства являются их признаки. К наиболее значимым признакам относятся: устойчиво сложившаяся
предметная деятельность государства в важнейших сферах общественной жизни; непосредственная связь
между сущностной характеристикой государства и его социальным назначением, которая (связь)
реализуется в деятельности государства; направленность деятельности государства на выполнение
крупных задач и достижение целей, встающих на каждом историческом этапе развития общества;
определенные формы реализации функций государства (чаще всего правовые), связанные с применением
особых, в том числе властно-принудительных, методов.
В юридической науке принято классифицировать функции государства по различным критериям. Тем не
менее, самой распространенной является классификация функций в зависимости от сферы общественной
жизни, от направления решаемых государством задач и целей — внутренние и внешние функции
государства. Соответственно, далее мы их рассмотрим более подробно. Среди внутренних функций
государства принято выделять функции основные и неосновные. В качестве основных выступают только те,
которые способно реализовать исключительно государство. Например, государство обеспечивает
общественный порядок, безопасность, защищает права и свободы граждан, борется с преступностью,
регистрирует население и т.д. Как основную можно рассматривать функцию, связанную с установлением и
охраной правил жизни в социуме. Эти правила отражены в законодательстве.
Кроме того, государством выполняется функция валютно-финансового регулирования. Что касается
неосновных функций, то среди принято выделение традиционных (исторически сложившихся), новых,
которые сформировались в 20 столетии. Традиционные функции выполняются не всеми государствами. Они
являются неодинаковыми, каждое государство обладает собственными исторически сложившимися
функциями. Если мы обратимся к примеру России, то здесь мы увидим следующие традиционные функции:
управление транспортом и связью;
управление сферами образования и здравоохранения;
зашита неполноценных лиц и помощь им;
управление СМИ и СМК.
Итак, в качестве основных внутренних функций государства могут быть определены функции,
осуществляемыми исключительно государством как институтом. А именно, это обеспечение общественного
порядка, обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, борьба с преступностью, учет и регистрация
населения, предотвращение катастроф, принятие мер для ликвидации последствий стихийных бедствий.
Основные функции также представлены функцией установления и охраны правил жизни в социуме, а
именно, речь идет о правилах, обладающих экономическим, политическим, социальным характером
(данные правила фиксируются на законодательном уровне). Также государство реализует функцию
валютно-финансового регулирования (особо выделяется эмиссия — выпуск денег), бюджетного
регулирования, государство занимается сбором налогов и пошлин, распределением доходов, расходов в
государственном бюджете.
Безусловно, в современном мире особое значение приобретает функция обеспечения и защиты прав, свобод
человека и гражданина.
Рассмотрим права человека и гражданина как объект правового регулирования на примере Российской
Федерации. Отметим, что права и свободы личности, гражданина являются центральным конституционно-
правовым институтом, его значимость закреплена не только в рамках цели российского
конституционализма, но и ст. 2 Конституции РФ: здесь указано, что человек, личность, права и свободы
личности – это есть высшая ценность, соответственно, обязанность государства состоит в том, чтобы их
признавать, соблюдать и защищать .
Экономическая функция государства заключается в том, что государство предпринимает конкретные меры
по регулированию экономики. Государство оказывает влияние на процессы экономического порядка для
поддержания стабильного развития народного хозяйства. Государством осуществляется данная функция
как через экономические, так и административные меры: образуются государственные предприятия,
принимаются экономические законы, создаются условия для эффективной работы негосударственных
предприятий . В теории государства и права советского периода данную государственную функцию
характеризовали как хозяйственно-организаторскую. Ее роль была достаточно велика, поскольку
экономика была в полной мере подвержена процессу огосударствления экономики. Следует отметить, что
огосударствление экономики – это весьма негативное и опасное явление, которое приводит к
экономическим кризисам, социальным катаклизмам.



Социальная функция - в ст. 7 Конституции РФ отмечается, что Российская Федерация является социальным
государством. Исходя из смысла этой статьи следует, что данная функция государства состоит в:
обеспечении достойного жизненного уровня всех граждан Российской Федерации, конечно же, особое
внимание обращается на те слои населения, которые особенно нуждаются в социальной помощи и защите;
охране здоровья населения, государство занимается созданием медицинских учреждений, контролем
чистоты окружающей среды, качества продуктов питания, обеспечением населения лекарствами; охране
детства, материнства, отцовства. В данном случае государство создает дошкольные и школьные
учреждения, детские дома, интернаты, оказывает необходимую помощь нуждающимся семьям и др.;
гарантии минимальной оплаты труда через установление соответствующего размера такой оплаты; охране
труда; оказании помощи населению в экстремальных ситуациях и др. Государство также реализует
деятельность, направленную на развитие культуры, науки и образования – данная функция выделяется
отдельно и называется культурно-просветительской.
Экологическая функция государства, которая особенно важна на современном этапе, состоит в охране
государством природы, обеспечении надлежащего и рационального использования всех природных
ресурсов. Безусловно, крайне значима правоохранительная функция государства, которая позволяет
упорядочивать все общественные отношения. Эта функция проявляется в законодательной охране прав и
свобод граждан; всех форм собственности; правопорядка в целом
Итак, внутренние функции государства – это основные направления деятельности государства по
выполнению стоящих перед ним внутренних задач. К основным внутренним функциям современного
государства, в частности Российской Федерации, относятся:
1) Охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка. Данное направление
деятельности государства касается защиты интересов личности и общества и является олицетворением ст.
2 Конституции РФ.
2) Социальная. Направление деятельности государства в рамках социальной функции связано с
обеспечением общественного благополучия. Ключевое значение в данной функции занимает социальная
защита.
3) Политическая функция. Стоит сказать, что все функции государства имеют политическую
направленность, но в области политических отношений существует и действует целая система
политических институтов, государственных и других органов, через которые осуществляется
непосредственное воздействие государственной власти, в том числе обеспечение народовластия.
Обеспечение народовластия предполагает реализацию волеизъявления народа в форме законотворчества
и в иных государственных решениях, защиту конституционного строя и государственного суверенитета,
создание условий для самоорганизации народа и формирования демократического гражданского общества.
4) Экономическая функция, которая заключается в выработке и государственной координации основных
направлений экономической политики в устойчивом режиме.
5) Экологическая. Деятельность государства направлена на обеспечение нормальной среды обитания и
установление правового режима природопользования.
6) Функция налогообложения. В рамках современного государства налог применяется во многих сферах
общественной жизни и является основным методом системы управления.
Главные внешние функции государства – это оборона, обеспечение мира, международное сотрудничество.
В юридической литературе принято разделение функции международного сотрудничества на ряд более
узких функций, а именно, речь идет о функции сотрудничества и укрепления связей с другими странами,
функции сотрудничества с другими странами в решении глобальных проблем и др. Безусловно, внешние и
внутренние функции имеют тесную связь, так как не могут существовать по отдельности. От
осуществления внешних функций зависит место государства в глобальной системе международных
отношений. Внешние функции государства – это основные направления деятельности государства по
выполнению стоящих перед ним внешних задач . Основными внешними функциями государства являются:
1.Оборона государства. Данная функция стоит на первом месте по значимости, так как она подразумевает
обеспечение высокого уровня обороноспособности общества и защиту суверенитета и территориальной
ценности государства. 2.Поддержание мирового порядка. Деятельность государства в рамках этой
функции направлена на предотвращение войны, сокращение химического и ядерного оружия, то есть, на
создание условий для мирного и стабильного развития международного сообщества в условиях
защищенности от внутренних и внешних угроз. 3.Функция сотрудничества с другими государствами. Она
имеет определяющее значение для государства, конкретно для России, в рамках глобализации, так как ее
осуществление направлено на установление и развитие политических, экономических, культурных и других



связей с другими мировыми сообществами.
Стоит подчеркнуть, что внешняя политика государства будет являться эффективной только в том случае,
когда она будет основываться на международно-правовых актах, учитывающих национальные, культурные,
религиозные, социально-экономические и другие особенности народов, которые входят в систему
международных отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возникновение государства – это длительный процесс, протекавший на протяжении многих эпох.
Первоначально зарождались элементы государственности, отдельные правовые идеи, принципы, нормы и
отношения. По мере их роста шел процесс формирования государственной и правовой системы конкретного
общества.
В современном понимании государство является территориально организованной публично-правовой
общностью населения, построенной на началах власти и осуществляющей собственную деятельность на
правовой основе через специальный государственный аппарат. Государство за счет того, что оно
устанавливает систему общеобязательных правил поведения, осуществляет выполнение функций
регуляции и упорядочивания существующей системы общественных отношений. Государственная власть
должна свободно решать поставленные задачи, а также выполнять свои функции в рамках правовой
системы. Право есть основа власти, основа государственной деятельности.
Государство наделено только относительной самостоятельностью, поскольку абсолютная
самостоятельность недостижима вследствие тесного взаимодействия между всеми сферами общества.
Важен также для понимания сущности государства функциональный аспект. Функции государства - это
есть базовые направления деятельности государства, а также способы реализации государственной
власти, которые проявляются в аспектах цели, задачи, методы, формы, средства ее осуществления.
Функции государства, по сути, выражают его сущность, основные задачи. Речь идет о конкретных
проявлениях направлений государственной деятельности и реализации государственных задач. Через
реализацию функций государство выполняет свое социальное назначение.
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