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Актуальность вопроса о функциях государства не теряет своего значения с 

момента зарождения, становления и развития этой публичной организации об-

щества, управляющей общими делами на основе верховенства права. Как отме-

чает Ю.А. Тихомиров, государство, будучи сложной социальной системой, со-

стоящей из таких наиважнейших элементов как нация, народ, граждане, терри-

тория, казна государства, власть, право и непосредственно механизмы правового 

регулирования, официальное представительство в международном пространстве 

[6], одной из первоочередных своих задач ставит защиту прав граждан, гаранти-

рованных Основным Законом России 1993 года. 

В числе основных прав граждан в юридической науке признают личные, по-

литические, гражданские, культурные и социальные права. Последние требуют 

особенной правовой регламентации, конкретизации их содержания. Строгая 

классификация прав граждан в юридической науке до настоящего времени не 

осуществлена и имеет достаточно условный характер. Социальные права, как 
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правило, относят к социально-экономическим, что вызывает ряд вопросов, 

например, адресованы ли социальные права всем гражданам или конкретному 

гражданину. Данное обстоятельство позволяет сформулировать их в качестве 

фундаментальных, формально закрепленных интересов и притязаний личности, 

обусловленных как природой человека, так и в ходе его социального бытия, при-

званных обеспечивать удовлетворение и экономических и духовных потребно-

стей. Формулирование социальных прав в контекстах национального и между-

народного права, однако, требует конкретизации, т.к., например, естественные 

права первого поколения доминирующим образом, закреплены в первых разде-

лах Конституций, а социальные – в качестве целей и принципов социальной по-

литики государства. Тем не менее социальные права тесно связаны с природой 

социального государства и выступают важным и необходимым условием успеш-

ного функционирования национальной и международной правовых систем [3], 

справедливо отмечает А.В. Солдатова. 

В свою очередь, вопрос о защите конституционных прав граждан и право-

вых основах их обеспечения есть главный вопрос о сущности государства, писал 

на рубеже XIX–XX веков немецкий правовед Георг Еллинек. В его известных 

работах «Общее учение о государстве» (1900 г.) и «Социально-этическое значе-

ние права, неправды и наказания» (1878 г.) выявляется дуалистическая точка зре-

ния на социальное и юридическое понимание государства. С одной стороны, в 

основе государства и реализации его функций лежат властные отношения, «со-

юзно» объединенных интересами индивидов, но отношения «повелевающие». С 

другой стороны, эти властные политические отношения контролируются граж-

данским обществом, его морально-нравственным настроением и, соответ-

ственно, его оценкой уважения и авторитета к власти. Конституция («народный 

договор» по Г. Еллинеку) ограничивает власть правом, что позволяет реализо-

вать главную идею государства – идею свободы личности. Различение двух сущ-

ностей государства – юридической и социальной позволило автору обосновать и 

две главные задачи государства – установления правопорядка (юридическую) и 
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гарантии прав и свобод граждан (социальная). Понимая под правом некий «эти-

ческий минимум», Г. Еллинек видел его предназначение в сохранении общества 

с формированием в нем такого морально-этического настроя граждан, при кото-

ром и возможно развитие государства [1], соединяющее начало двух содержа-

тельных характеристик и свойств государства. Таким образом, признавалась 

нравственность и права и государства, являющаяся основой, фундаментом госу-

дарственности в целом. 

Сказанное легло в основу доктрины правового государства, которое наряду 

с зарубежными учениями Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббса, Ш. Монтескье и др., получило 

продолжение в трудах русских правоведов И.А. Ильина, Н.М. Коркунова, 

С.А. Муромцева, Л.И. Петражицкого и др. Позднее концепция правового госу-

дарства, основанная на признании высшей ценностью прав и свобод человека и 

гражданина, обосновывает положение о согласовании интересов гражданина, 

общества и государства, об обязанностях и ответственности власти, о справед-

ливости законов, балансе национальных и международных интересов в установ-

лении правовых пределов в механизмах регулирования общественных отноше-

ний. 

Одним из главных признаков правового государства является правомерное 

поведение его граждан, которое требует не только установления законодатель-

ных императивов путем убеждения и принуждения, но и поощрения и стимули-

рования за социально активные правомерные действия. 

Известный русский мыслитель Н.А. Бердяев писал о том, что если в основе 

правомерного поведения лежит нравственность, которой «не нужны внешние 

воздействия», то и правопорядок в обществе будет установлен в той мере, в ко-

торой будут отражены все интересы личности, общности и государства [2]. По-

этому первоочередной задачей правового государства сегодня становится повы-

шение уровней правовой грамотности, правового сознания и правовой культуры 

[7], недопущение маргинализации правовых отношений, то есть отчуждения от 

смыслов и ценностей права [5]. С другой стороны, необходимо преодолевать 
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определенное «противостояние» человека и государства, формирование гуман-

ных и взаимоприемлемых взаимоотношений с пониманием важности установле-

ния, сохранения и обеспечения «общего» и личного, что позволит сформировать 

такую систему законодательства, в которой будет установлен этот баланс. 

Основными функциями современного правового государства, как известно, 

являются: политическая, идеологическая, экономическая, социальная и между-

народная функции. Главное при осуществлении данных функций – это «...опре-

деление меры и формы государственного воздействия на общественные и иные 

процессы, деятельность органов и организаций, а также на поведение людей», – 

отмечает Ю.А. Тихомиров [6, с. 172]. 

К механизмам соблюдения и защиты прав граждан относятся органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, государственная и обще-

ственные организации, нормотворческая и правоприменительная деятельность и 

др., эффективность которых можно измерить показателями уровня и качества 

жизни населения, его социально-экономическим обеспечением, правовой защи-

щенностью, демографическим ростом, развитием технологии и производства, 

степенью удовлетворенности жизнью граждан государства. Именно здесь полу-

чает в наибольшей степени своё значение социальная функция государства. Ве-

дущая роль социальной функции заключается в обеспечении достойной жизни 

граждан, создании равных возможностей для них, поддержка семей, защита ма-

теринства и детства, помощи малоимущим, инвалидам, пенсионерам, защита 

граждан от преступных посягательств, от распространения экстремизма и терро-

ризма, подрывающих основы государственности [4]. Взаимосвязь функций гос-

ударства требует координации всех направлений деятельности по развитию эко-

номики, культуры и благосостояния народа. 

Таким образом, правовое, социальное, демократическое государство, в ко-

тором права и свободы человека и гражданина признаются высшей ценностью, 

соблюдаются и защищаются должным и эффективным способами, есть та цель и 

задача, осуществление которых позволит развиваться в дальнейшем российской 

государственности. 
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