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В условиях современной глобализации неизбежно происходит изменение роли 

и функций государства в направлении их обновления и дополнения. Кардинально 

меняются представления о суверенитете государств и соотношении между 

глобальными, или общечеловеческими интересами и национальными, или интере- 

сами отдельных государств. Необходимо скорректировать научно-практический 

стереотип об одинаковой роли всех государств в мировом процессе независимо от 

их статуса и возможностей. Требует пересмотра концепция социального госу- 

дарства, которое должно быть основано на принципах справедливой социальной 

политики, а не на социальном паразитизме и иждивенчестве. 

In the present geopolitical situation, the roles and functions of the state are being 

altered and are open to new interpretations. There has been a significant shift in how we 

understand the sovereign state and the relationship between global and domestic 

interests. There is a pressing need to reevaluate our conception of the modern nation 

state in a way which takes into account its current status and emerging functions. 

Moreover, one should also reconsider the notion of the social state so as to promote the 

principles of just social policy whilst rejecting economic parasitism. 

 

Современный глобальный кризис носит многосторонний характер 

и затрагивает ведущие сферы жизнедеятельности (финансовую, 

экономическую, политическую, социальную, экологическую и др.) 



 

 

не только отдельных стран, но и практически всего мира. Человече- 

ство столкнулось, по мнению исследователей и политических анали- 

тиков, с первым кризисом глобализации как таковой и даже, быть 

может, со всеобщим кризисом мироустройства и мироуправления. 

Очевидно, что в сегодняшней ситуации именно политические реше- 

ния, политико-управленческие действия и политическое лидерство 

определяют дальнейшее мировое развитие. Главной проблемой ны- 

нешнего и предстоящего периодов в сфере мироуправления является 

поиск оптимальных моделей глобальной и региональных организа- 

ций, которые в дальнейшем смогут создать новую организационно- 

управленческую инфраструктуру миросистемы. 

В условиях столкновения двух разнонаправленных тенденций ин- 

теграции и управляемости, поляризации и либерализации меняется 

роль и значение современного государства. Например, сегодня все 

чаще наблюдается своеобразный «ренессанс» государства, выражаю- 

щийся в усилении государственного контроля над экономикой и дру- 

гими сферами жизни общества, усилении государственно-цент- 

ристских систем управления. Одновременно появились и так называ- 

емые  «несостоявшиеся»   государства,   непризнанные   государства  и 

государства, нарушающие принципы международных договоров, 

лежащих в основе международных отношений. В этой связи все чаще 

дают о себе знать такие общемировые проблемы, как пиратство, во- 

енные конфликты, нарушение режима нераспространения ядерного 

оружия, нелегальная торговля людьми и др. 

М. Вебер определял государства как ассоциации, ориентирован- 

ные на достижение целей, но их цели настолько различаются, что 

проще определить государство через использование силы для реали- 

зации своей власти. Идеальный в недавнем прошлом тип нации- 

государства сегодня нельзя принимать за норму политического 

устройства и политической жизни. Развитие глобализации в ее разно- 

образных проявлениях объективно уменьшает значение территори- 

альности государства. Ускоряющимися темпами возникают новые 

формы политической, экономической и социальной организации, ко- 

торые становятся конкурентами национальной (гражданской) при- 

надлежности.  Неслучайно  современный  американский  политолог С. 

Хантингтон назвал одну из своих крупных работ «Кто мы? Вызовы 

национальной американской идентичности», в которой связал по- 

следние с притоком иммигрантов из Латинской Америки и Азии, ро- 

стом идей мультикультурализма, космополитизма и транснациональ- 

ной идентичности. Очевидно, что даже такое успешное государство 



 

 

как США испытывает трудности не только как один из центров миро- 

вой системы, но и как отдельное территориальное государство. 

В нынешних условиях кардинально меняются представления о суве- 

ренитете современных государств. Наряду с императивом националь- 

ных интересов государствам все больше приходится сегодня соотносить 

и согласовывать  свои  действия  с  интересами  мирового  сообщества,  а 

также подчиняться им. Даже у великих держав суверенитет становит- ся 

все более ограниченным, о чем свидетельствуют нынешние события 

новейшей истории. Кроме того, следует подчеркнуть, если государ- 

ственные суверенитеты равны с правовой точки зрения, то это не 

означает, что экономические системы так же равнозначны. Более объ- 

ективным в этом случае является подход Иммануила Валлерстайна, 

который представлял мир как иерархическую систему, а не сумму 

уникальных феноменов (в данном случае отдельных государств). Очень 

остро кризис суверенитета проявляется в развивающихся странах, где 

государственные институты слабы и не способны в полной мере 

выполнять свои функции. У этих государств отсутствуют такие 

главные элементы национального суверенитета как эффективный кон- 

троль над территорией, способность защищать свои границы и исклю- 

чать внешнее вмешательство в их внутреннюю политику. Основным 

источником жизнеспособности этих государств является междуна- 

родный суверенитет, позволяющий им осуществлять правительствен- 

ные займы и получать донорскую помощь. 

Бесспорно, что мировой кризис и глобализация ускоряют транс- 

формацию мировой системы организации власти и заставляют миро- 

вое сообщество отказаться от поддержки маломощных государств, 

вынуждают искать новые (несуверенные) формы их существования 

(протектораты, различные формы партнерства, реорганизация терри- 

торий и др.). 

Однако диалектика современного мирового процесса такова, что 

изменения в организации суверенитета происходят не только в сторо- 

ну ослабления отдельных государств, но и появления стимулов к его 

укреплению. Прежде всего, речь идет об экономическом суверените- 

те, который проявляется в способности государственных субъектов 

предложить рациональные эффективные формы хозяйствования. 

Современное государство стремится в критической ситуации под- 

держивать национальную экономику, регулировать курс националь- 

ной валюты и миграционные потоки, обеспечивать ответственный 

инвестиционный климат. Бесспорно, возрастает роль государствен- 

ного суверенитета в обеспечении таких ценностей, как национальная 



 

 

безопасность, законность, социальная защита, в создании правовых 

основ для развития гражданской активности. В условиях кризиса уси- 

ливается значение государства в развитии духовно-культурной сферы, 

посредством которой можно преодолевать негативные явления в 

социальной среде, развивать социальную ответственность. 

Кроме проблемы суверенитета, требует научного осмысления и 

феномен взаимоотношений между государством и обществом. На 

современном этапе происходит постоянное усложнение государ- 

ственной жизни и тех проблем, которые должно решать государство. В 

этих условиях «терапевтическая» роль государства не может быть 

односторонней, и оно вынуждено перекладывать часть своих забот на 

общество. Сегодня, как никогда, государство и общество – «две сто- 

роны одной медали». 

В новых подходах и научной интерпретации нуждается такая кате- 

гория как функции современных государств. На рубеже ХХ–ХХI вв. 

наряду с традиционными (внутренними и внешними) функциями, 

которые сформировались еще в древности, возникли новые важней- 

шие функции, требующие пристального изучения и научного обосно- 

вания. 

Функция в теории государства и права означает направление, 

предмет деятельности того или иного политико-правового института, 

ее содержание и обеспечение. Функции государства обусловлены его 

задачами, зависят от его сущности и изменяются по мере изменения 

самого государства. 

Как показывает исторический опыт, на содержательное наполнение 

функций государства оказывают определяющее влияние новые усло- 

вия и проблемы современной жизнедеятельности общества, существо- 

вания цивилизации (экология, ядерное вооружение, военные конфлик- 

ты, демографические, сырьевые  и иные глобальные вызовы). Наряду с 

сохранением преемственности государственных функций действуют и 

механизмы их обновления и модернизации. Они не являются навеч- но 

данными, фундаментальными, статичными и неизменными. В зави- 

симости от конкретных исторических условий могут изменяться не 

только сами функции. Составные элементы общих функций могут 

приобретать самостоятельное значение, становясь новыми отдельными 

функциями государства. Это могут быть функции организации обще- 

ственных работ (строительство ирригационных сооружений в азиатских 

странах), обеспечения прав и свобод (современные развивающиеся 

страны, где осуществляется переход к правовому государству), пре- 

одоления последствий техногенных катастроф и аварий (например, 



 

 

Чернобыльская катастрофа, аварии на АЭС в Японии), охраны приро- 

ды (в странах, где нарушено экологическое равновесие) и другие. 

В настоящее время система функций государства трансформируется 

не только в сторону изменения их соотношения между собой, но, 

главным образом, в сторону появления новых, ранее неизвестных 

функциональных обязанностей государственных институтов. Это про- 

диктовано различными факторами (вызовами) современного обще- 

ственного развития: геополитическими, экономическими, развитием 

научно-технического прогресса, потребностями духовного и нрав- 

ственного совершенствования общества и т. п. В частности сегодня 

становится актуальной функция защиты мигрантов, беженцев, пересе- 

ленцев, предотвращения конфликтов на межнациональной и межэтни- 

ческой, конфессиональной почве, как среди мигрантов, так и между 

ними и местным населением. 

Расширяется значение в условиях рыночной экономики и функции 

обеспечения социальной защиты граждан, к которой тесно при- мыкает 

функция поддержки здравоохранения в деле своевременного оказания 

эффективной медпомощи, повышения качества диагностики и 

лечения. 

Приоритетное значение сохраняет экологическая функция госу- 

дарства, содержание которой связано с обеспечением ответственного 

отношения к природе, предотвращении загрязнения и уничтожения 

среды обитания, крушения целых экологических систем. Государ- 

ственная политика в реализации данной функции дополняется ком- 

плексом мероприятий, направленных на формирование экологического 

сознания и экологической культуры населения, чтобы предотвратить 

угрозу самому существованию человека и человечества. 

Значительные изменения претерпевает в современных условиях 

духовная функция государства, которая дополняется государственной 

поддержкой образования, науки, культуры, нравственного и эстетиче- 

ского воспитания, но до полной реализации этой функции еще дале- 

ко.  Требуется  усиление  активной  роли  государства  в  поддержке   и 

внедрении инновационных технологий, информационном обеспече- 

нии духовной сферы. 

В условиях формирования правового государства и гражданского 

общества особое значение приобретает создание надежных механиз- 

мов защиты прав и свобод человека и обеспечение его безопасности. 

Однако в настоящее время более важным становится реализация 
новых внешних функций государства, которые получили название 
глобальных. Данные функции характеризуют деятельность государства 



 

 

в сырьевой, демографической, экологической сферах, в области со- 
здания и использования информационных технологий, защиты прав 

человека и в других современных глобальных государственных сфе- 
рах, затрагивающих всю цивилизацию. 

Новые внешние функции государства связаны с освоением около- 
земного и космического пространства, борьбой с международным 
терроризмом, экстремизмом и организованной международной пре- 
ступностью, наркотрафиком, нелегальной торговлей людьми, оружи- 
ем и др. Участие современных государств в решении этих проблем 
является неотъемлемой частью их внешних функций, расширение ко- 
торых требует дополнительного изучения и обсуждения, как с точки 
зрения научной теории, так и политической практики. 

Новым содержанием наполняется и внешнеэкономическая функ- 
ция, в ходе реализации которой государство осуществляет переход от 
внешнеэкономического сотрудничества к внешнеэкономическому 
партнерству. Экономическим партнерам не навязывается своя идео- 
логия, отношения строятся на основе взаимных расчетов и взаимной 
выгоды, а не «братской взаимопомощи». 

Новым направлением в осуществлении внешнеэкономической функ- 
ции является поддержка иностранных инвесторов, расширение помощи 
международных экономических и финансовых организаций, которые 
участвуют в создании рыночной экономики конкретных государств. 

Особенности современного этапа развития миросистемы таковы, 

что человечество столкнулось с реальной проблемой своего выжива- 
ния. В этих условиях важное значение приобретает гуманистическая 
функция государства, связанная с сохранением мира, ликвидацией 
оружия массового уничтожения, с отказом от конфронтации, поиском 
мирного решения проблем. 

Нуждается в корректировке и научно-практический стереотип об 
одинаковой роли и функциях всех государств в мировом процессе неза- 
висимо от их статуса и возможностей. Функции и роли, так называемых 

великих (больших) держав, значительно отличаются от средних и малых 
(мелких), особенно в области сохранения международного мира и без- 

опасности, установления «баланса силы» в международных отношениях. 
При этом в условиях постоянного наличия внутренних и внешних 

дестабилизирующих факторов, воздействующих на государство, следу- 
ет учитывать его способность к самоорганизации в сложном современ- 

ном мире. 
Об этом свидетельствует феномен сложившегося в странах Запада 

правового социального государства. Однако в последнее время оно 
стало не только опорой для малообеспеченных слоев населения, но и 
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«инкубатором» для социальных иждивенцев. В этой связи 
требует пересмотра концепция социального государства, 

которое должно быть основано на принципах социальной 
справедливости, а не на социальном паразитизме. Помощь и 
поддержку со стороны государства должны получать те, кто в 
ней реально нуждается (инвалиды, пенсионеры, малолетние 
граждане, тяжелобольные и др.), а не все, кто пожелает. 

Таким образом, сущность современного государства, его 

властная роль, его функции и их содержание значительно 

изменяются под влиянием внутренних и внешних политических 

процессов. Следовательно, государство как научная категория и 

политический институт нуждается в дальнейшем 

переосмыслении и изучении современной политической и 

юридической наукой на основе использования не только 

системного и институционального методов, но и метода науч- 

ного моделирования, позволяющего расширить прогностические 

воз- можности научного знания. 
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