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Социальная функция государства: понятие и виды 

 

Функция государства — это вид постоянной конкретно-направленной деятельности 

государственных органов на федеральном и местном уровнях, как правило, она закреплена за 

ними в законодательных актах. При этом каждый орган, их сотрудники способны претворять в 

жизнь не только закрепленную за ними функцию, но и помогать другим структурам, в том 

числе и институтам гражданского общества, в их осуществлении или привлекать их к 

выполнению своих функций.  

Фундаментальная задача государства в области социальных отношений — это 

формирование условий для повышения уровня качества жизни граждан, его обеспечения и 

определения гарантий для индивидов, не способных по определенным причинам 

самостоятельно реализовать свой потенциал. Социальную функцию государства отличает 

признак целенаправленности.  

Политолог Х.Ю. Урбан называет следующие социальные функции государства [1]: 

компенсаторная (функция возмещения) — представлена существованием в государстве 

системы обязательного социального страхования, охватывающей все формы занятости; 

инвестиционная — нацелена на создание и применение предпосылок для модернизации 

социальной сферы и составляющих ее институтов; эмансипаторская — это система 

мероприятий по защите от социальных рисков, восстановлению состояния личности, 

существующего до момента их возникновения, а также способных обеспечить возможность для 

ее индивидуального развития [2].  

М. Грушевским выделены такие социальные функции государства как:  

защитная (формирующая и поддерживающая должный уровень социальной безопасности 

человека, его жизни, здоровья и достоинства, поддержки семьи и материнства, заботы о 

безработных и лицах преклонного возраста, молодежи);  

регулирующая (заключающаяся в проведении реформ структурного характера в целях 

укрепления правовых основ социальной сферы, перераспределения доходов и организации 

бюджетного финансирования);  

стабилизирующая (создание в обществе состояния социального согласия и партнерства, 

социальной справедливости);  

контрольно-охранительная (контрольные мероприятия по соблюдению предписаний и 

требований законодательства, а также соответствия сложившимся в обществе нормам морали 

закрепленных гражданских прав) [3].  

Развитие основ и идей построения сильного социального государства в условиях 

российской действительности особо повышает уровень его значимости при экономической 

нестабильности, способной оказать воздействие на процесс осуществления им всех функций 

[4]. Функция включает в свой состав цель, достижение которой возможно при осуществлении 

определенной деятельности со стороны государства. Реализация рассматриваемой функции 

нацелена на достижение результатов в социальной сфере. 

Для каждого вида социальной функции государства основным правилом является 

формирование для граждан и организаций условий, в которых они могут реализовать свои 

социальные права и возможности. Все это соответствует конституционным положениям, 

закрепленным в главе второй Конституции РФ о правах и обязанностях человека и гражданина, 

составляя тем самым основу социальности Российского государства, поддерживаемую 

федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, деятельностью 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, актами органов местного 

самоуправления. В современной действительности социальная функция занимает 
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главенствующую и приоритетную позицию среди внутренних функций государства. Это 

обусловлено ее задачами по формированию условий, обеспечивающих достойный уровень 

жизни каждого человека. Именно человек, признающийся в демократическом и правовом 

государстве наивысшей ценностью, выступает фундаментом для особого положения 

социальной функции. 

В широком понимании эта функция представлена проводимой государством социальной 

политикой, структура которой складывается из направлений деятельности государства в 

социальной сфере, копирующих основные его социальные функции, механизмы их 

претворения в жизнь государственными и общественными структурами на основе принципа 

социального партнерства.  

Радикальные изменения, произошедшие в российском обществе, оказали влияние на 

особенности социальной политики и изменили роль государства в ее реализации, сейчас 

социальная сфера в большей степени становится не только государственным, но и 

общественным явлением, в котором государство сохраняет более значимую позицию в кругу 

институтов гражданского общества. 

От того как взаимодействуют, дополняют и поддерживают друг друга государственные 

институты, частное предпринимательство и волонтерские организации во многом зависят 

целостность, сбалансированность и стабильность современного государства и гражданского 

общества. 

Подобные процессы экономят средства всех уровней бюджетов благодаря экономии на 

содержание собственных учреждений. Главная задача таких преобразований состоит в 

обеспечении доступности услуг, которые не предоставляются государственными или 

муниципальными бюджетными структурами: хосписы, борьба с социальным сиротством, 

иппотерапия, поиск работы для инвалидов и т.д. 

 

Литература 

 

[1] Urban H.-J. Sozialpolitik in der globalisierten «Wissensgesellschaft» // SozialerForschnung. 

B.; Munchen, 2000. №. 11–12. Р. 301–309. 

[2] Ахмадеев А.С.Генезис социального государства в постсоветской России: опыт 

региональной практики: дис. ... канд. полит. наук. Казань, 2004. С. 25. 

[3] Старых Е.И. Механизмы реализации социальной функции государства в системе 

межбюджетных отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 

[4]  Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство 

и право. 1993. № 6. C. 98–108.  

 


