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1 Понятие и формы разделения управленческого труда 

 

 

Управление – особый вид деятельности, выделившийся в ходе разделения 

и кооперации общественного труда. Обособление в самостоятельный вид 

деятельности явилось прямым следствием развития общественного 

производства. 

Особенности управленческого труда: 

Управленческий труд является разновидностью умственного труда. 

Процесс труда состоит из таких элементарных операций, как слушание, чтение, 

наблюдение, мышление, говорение, контактирование и др. Таким образом, 

управленческий труд осуществляется человеком в виде нервно-

психологических усилий, сочетает в себе творческие, логические, технические 

операции. 

Управленческий труд является косвенно производственным. 

Основная цель управления – создание необходимых условий 

(организационных, технических, социальных и т. п.) для реализации задач 

организации, а также координация и согласование совместной деятельности 

работников ради достижения конкретных запланированных результатов. 

Особенности содержания «простых» моментов трудового процесса: 

предмета труда, средств труда, результата труда (продукта труда). Так, 

предметом и продуктом управленческого труда является информация.  

Предметом труда является «сырая» информация об объектах управления, 

а как результат информация выступает в виде управленческого решения, т. е. в 

виде такой информации, исходя из которой, объект управления может 

предпринимать конкретные действия.  

Процесс коммуникации является одним из важнейших процессов 

функционирования  муниципального образования. Что касается средств труда, 

то к ним можно отнести все, способствующее осуществлению операций с 

информацией от способностей до органов человеческого тела и технических 



4 

средств. 

Многообразие решаемых вопросов: организационных, экономических, 

технических, социально-психологических, правовых и т.д. 

В.Р. Веснин выделяет следующие формы управленческого труда: 

эвристический, администраторный, операторный. 

Эвристический труд представляет собой совокупность действий по 

анализу проблем, стоящих перед организацией, разработке не основе этого 

различных вариантов их решения, в том числе стратегического характера. 

Такой труд характерен для руководителей различного уровня, а также 

специалистов. 

Администраторный труд присущ руководителям и предполагает текущую 

координацию и оценку деятельности подчиненных. Такой труд реализуется в 

форме регламентирования, инструктирования, контроля труда подчиненных, их 

стимулирования и мотивации, организации обмена информацией. 

Операторный труд включает выполнение мелких технических операций в 

составе функций управления, обеспечение производственных и управленческих 

процессов необходимой информацией. В рамках данного вида труда можно 

выделить следующие виды деятельности: 

 документационная (оформление, размножение, сортировка, хранение 

документов, 

 первично-счетная и учетная, 

 коммуникативно-техническая, вычислительная и формально-

логическая. 

Данный вид деятельности характерен для специалистов и служащих. 

Часть этого труда не относится к умственному, эту часть принято называть 

нефизическим трудом. 

Подводя итог, отметим, что управленческий труд в той или иной форме 

присущ не только руководителям, но и рядовым работникам аппарата 

управления [1]. 

Разделение управленческого труда – объективный процесс обособления 
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отдельных его видов в самостоятельные сферы трудовой деятельности 

различных групп управленческих работников, что способствует повышению 

качества управляющих воздействий. 

Виды разделения управленческого труда: 

 функциональное разделение труда (горизонтальное), предполагающее 

выделение функций, объективно необходимых для эффективного управления 

организацией, и закрепление их за отдельными работниками и 

подразделениями аппарата управления. 

В итоге выделяют руководителей, специалистов, служащих по 

функциональной роли в процессе управления. Все категории работников вносят 

свой вклад в разработку и реализацию управляющего воздействия, 

 иерархическое (вертикальное) разделение труда предусматривает 

распределение комплексов работ по реализации управленческих функций по 

уровням иерархии управления, закрепление их за отдельными управленческими 

работниками и формирование на этой основе полномочий последних. 

Вертикальное разделение труда образует уровни управления, 

 технологическое разделение труда – это дифференциация процесса 

управления на операции по сбору, передаче, хранению, анализу и 

преобразованию информации, выполняемые определенными категориями 

работников, 

 профессиональное разделение труда предполагает дифференциацию 

управленческого труда и закрепление за отдельными работниками в 

соответствии с их профессиональной подготовкой, 

 квалификационное разделение труда – распределение работ в 

соответствии со степенью профессиональной подготовки. Например, уровень 

квалификации специалистов характеризуется категорией, разрядом или 

классом, 

 должностное разделение труда предполагает дифференциацию 

управленческого труда в соответствии с компетенцией работников 

(совокупностью прав, обязанностей, ответственности). 
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Типы руководителей. 

По признаку разделения труда выделяют линейных и функциональных 

менеджеров (руководителей, управляющих). 

Линейные менеджеры – лица, действующие на основе единоначалия, 

ответственные за состояние и развитие  муниципального образования или ее 

подразделений. Например, линейными менеджерами являются: Начальник 

управления, начальник отдела, руководитель группы, сектора и т.п. 

Функциональные менеджеры – лица, ответственные за определенную 

функциональную сферу деятельности в системе управления, возглавляющие 

функциональные подразделения. К примеру, заместитель главы администрации 

по экономическим вопросам, начальник общего отдела и т.п. 

По месту в системе управления  муниципального образования выделяют: 

 руководителей низового звена (руководители секторов, групп, мастера 

и т.п.), 

 руководителей среднего уровня (начальники отделов, управляющие по 

продукту, проекту, региону и т.п.), 

 руководителей высшего звена управления (глава администрации, его 

заместители). 

Каждый из уровней управления отличает характер выполняемой работы. 

Так, работа руководителей низового уровня управления связана с решением 

преимущественно оперативных (координация, контроль, регулирование 

деятельности) и тактических проблем, характеризуется разнообразием 

выполняемых действий, частой сменой деятельности, постоянным общением с 

непосредственными руководителями и подчиненными. 

Планирование как функция управления. 

Планирование в государственном и муниципальном управлении – 

разработка и корректировка плана, включающая предвидение, обоснование, 

конкретизацию и описание деятельности муниципального образования, 

региона, страны на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Еще классики менеджмента (А. Файоль, Г. Эмерсон) обратили внимание 
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на то, что отсутствие планов в  муниципальном образовании сопровождается 

ошибочными решениями, плохим состоянием дел и даже крахом  

муниципального образования. 

Как показывает опыт, планирование создает следующие важные 

преимущества: 

 позволяет предвидеть перспективу развития муниципального 

образования, 

 проясняет возникающие проблемы, 

 позволяет повышать эффективность производства и улучшать 

финансовое состояние  муниципального образования, 

 улучшает координацию действий в  муниципальном образовании, 

 способствует более рациональному распределению ресурсов, 

 позволяет снизить риск банкротства, 

 улучшает качество контроля, 

 является средством стимулирования как руководителей, так и 

конкретных исполнителей [8]. 

Объектами плановых решений, таким образом, являются: цели и задачи, 

пути и средства их достижения, ресурсы, необходимые поставленных задач, 

организация выполнения плана и контроль. 

К основным задачам планирования на муниципальном уровне относят: 

 выбор оптимальной стратегии муниципального образования на 

перспективу, 

 достижение таких темпов развития, которые бы удовлетворяли 

потребности населения в муниципальных услугах, 

 обеспечение устойчивости функционирования u. развития  

муниципального образования, 

 формирование с применением научных подходов оптимального по 

номенклатуре и ассортименту портфеля услуг, 

 комплексное обеспечение выполнения планов, 
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 формирование организационно-технических и социально- 

экономических мероприятий, обеспечивающих выполнение планов, 

 координация выполнения планов по заданиям, исполнителям, 

ресурсам, срокам, месту и качеству работ, 

 стимулирование выполнения планов. 

Для эффективного достижения задач необходимым условием является 

соблюдение принципов планирования. А. Файоль выделил следующие 

принципы планирования: единство, непрерывность, гибкость, точность. И. 

Ансофф дополнил список принципом участия. Рассмотрим вкратце содержание 

перечисленных принципов: 

 непрерывность, что, по сути, означает преемственность 

стратегического, тактического и оперативного планов, 

 единство планов, что на практике означает деятельность ни одного 

элемента  муниципального образования нельзя планировать эффективно, если 

такое планирование не связано с плановой деятельность других единиц, 

 гибкость, т.е. способность планов систематически изменяться и 

корректироваться с учетом изменившихся условий внешней и внутренней 

среды, 

 точность, что говорит о том, что каждый план составляется с такой 

степенью точности, какая только совместима с уровнем неопределенности. Так, 

степень проработки плана должна увеличиваться с сокращением планового 

периода участия. 

Данный принцип связан с принципом единства и означает, что каждый 

член муниципального образования становится участником плановой 

деятельности, независимо от занимаемой должности и выполняемых функций. 

Данный перечень принципов целесообразно дополнить следующими: 

научности; социальной ориентации плана; ранжирования объектов 

планирования по их важности; экономической обоснованности плана; 

обеспечение обратной связи системы планирования.  

Система и разновидности планов  муниципального образования. 
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По уровню субъектов планирования, степени детализации плановых 

решений, периоду планирования выделяют: стратегические, тактические и 

оперативные планы  муниципального образования. 

Стратегические планы – разновидность планов  муниципального 

образования, определяющих поведение  муниципального образования на рынке 

в долгосрочной перспективе (пять и более лет) на основе оценки тенденций 

внешней и внутренней среды. Как правило, разработка таких планов – 

прерогатива руководства муниципального образования, региона, страны.  

Стратегический план включает в себя разработку видения, миссии, 

генеральной цели муниципального образования и портфеля стратегий (общей, 

деловых, функциональных). Примером таких планов является план 

диверсификации, план развития продукта и т.п. 

Тактические планы разрабатываются в рамках стратегических решений, 

детализируют их в расчете на среднесрочную перспективу. На практике 

переход от стратегического планирования к тактическому осуществляется в 

форме стратегического плана развития муниципального образования. 

Стратегический план представляет собой комплексный план, включающий 

набор планов по различным функциональным сферам: производственной, 

организационной, маркетинговой, финансовой и др. 

Оперативные планы – краткосрочные планы  муниципального 

образования, подразделений, проектов, программ, действий, в которых 

детализируются решения тактического характера. Оперативный план 

реализации конкретных проектов, действий (например, план разработки и 

реализации нового турпродукта) в силу своей детализации разрабатывается в 

форме календарного плана.  

Календарный план представляет собой расписание, в котором работы, 

выполняемые различными исполнителями, увязываются между собой по 

времени и с возможностями ресурсного обеспечения. 

По назначению планы муниципального образования можно подразделить 

на: экономические, инвестиционные, инновационные, технологические, 
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финансовые, социального развития и другие [3]. 

Методы планирования: 

а) метод экстраполяции, представляющий собой перенос тенденций 

развития явления на будущее, 

б) балансовый метод, основанный на взаимоувязке ресурсов и 

потребности, предполагающий полное покрытие потребности ресурсами. При 

использовании этого метода оставляются следующие виды балансов: 

 материально- вещественные (балансы топлива, электроэнергии, 

оборудования, строительных материалов и т.д.), 

 трудовые, 

 финансовые (баланс денежных доходов и расходов, бухгалтерский 

баланс и др.), 

в) нормативный метод, сущность его заключается в том, что при 

планировании применяется целая система норм и нормативов использования 

ресурсов предприятия (нормы расхода сырья и материалов, нормы выработки и 

обслуживания, трудоемкость, нормы численности, нормативы использования 

машин и оборудования, запасы сырья, материалов и топлива и др.) [3].  

Этот метод может успешно применяться только, если используется 

прогрессивная нормативная база. Нормативный метод может носить характер 

вспомогательного, например, при составлении балансов. Метод имеет 

самостоятельное значение при исчислении многих плановых показателей, 

г) метод планирования по технико-экономическим факторам. При этом 

методе планирования учитываются следующие факторы, их изменение и 

влияние на плановые показатели: 

 технические (внедрение новой техники и технологии, новых 

материалов, реконструкция и техническое перевооружение предприятий района 

и др.), 

 совершенствование организации производства и труда, 

 изменение объема производства, номенклатуры и ассортимента 

выпускаемой продукции, 
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 инфляция, 

 особые факторы, связанные со спецификой предприятий района и 

производства. 

Этот метод применяется при разработке производственного плана, плана 

по труду и кадрам, планов по издержкам производства и реализации продукции 

и др. 

Как правило, при планировании на предприятии используется не один 

метод из вышеперечисленных, а комплекс методов. 

Учитывая, что в планировании реализуется принцип вариантности, 

особое место занимают методы оптимизации плановых решений (линейное, 

динамическое программирование и др.) [7]. 

Подводя итоги можно сказать, что управленческий труд – это 

специфический вид человеческой деятельности, обособившийся в процессе 

разделения и кооперации общественного труда. Это обособление является 

объективно необходимым условием развития не только общественного 

производства, но и общества в целом.  

По сравнению с другими видами труда в  муниципальном образовании, 

управленческий труд обладает рядом специфических особенностей, которые 

выражаются в его характере, цели, предмете, результатах и используемых 

средствах. Средствами управленческого труда являются организационная и 

вычислительная техника, а уровень и полнота ее использования определяют 

культуру и эффективность управления.  

Эффективность управленческого труда – это соотношение ее полезного 

результата (эффекта) и объема использованных или затраченных для этого 

ресурсов. Формирование и реализация полезного эффекта управленческой 

деятельности выступает как длительный процесс, растянутый иногда на месяцы 

и даже годы. С позиций конкретного содержания работ, операций, процедур, 

выполняемых работниками, занятыми управленческим трудом, их роли в 

подготовке и принятии управленческих решений также выделяются разные 

группы работников управления. Такое деление отражает разные уровни 
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сложности отдельных операций, требований к профессионализму, полномочий 

в принятии решений. 

Таким образом, управленческий труд является разновидностью 

умственного труда. Процесс труда состоит из таких элементарных операций, 

как слушание, чтение, наблюдение, мышление, говорение, контактирование и 

др. Разделение управленческого труда – объективный процесс обособления 

отдельных его видов в самостоятельные сферы трудовой деятельности 

различных групп управленческих работников, что способствует повышению 

качества управляющих воздействий. 
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2 Функции государственного управления 

 

 

Проблема управленческих функций позволяет создать оптимальную 

структуру и систему управления, определить объективные потребности органов 

управления в различных материалах и средствах. 

Функция управления – это конкретное направление управляющего 

(организующего, регулирующего, контролирующего и пр.) воздействия 

государственного управления на объект управления. Функции управления 

имеют конкретное содержание и осуществляются с помощью конкретных 

способов и форм управления (например, принудительные механизмы, издание 

правовых актов управления, подчиняющее воздействие). 

Наряду с функциями государственного управления выделяются функции 

органов государственного управления (т.е. их управляющее воздействие на 

объекты), а также управленческие функции всех органов государства (т.е. 

органов представительной и судебной властей). Эти функции имеют ряд 

сходных признаков (например, по субъекту и объекту управления). 

Одним из важных вопросов является правовое установление функций 

государственного управления в функциях органов государственного 

управления, т.е. последние должны иметь нормативно определенную 

компетенцию, обеспечивающую качественное выполнение функций 

государственного управления. 

В учебнике функции управления рассматриваются как функции органов 

исполнительной власти (государственного управления). 

В самом общем виде функции государства и его органов – это основные 

направления деятельности государства, обеспечивающие его социальное 

благосостояние, гарантирующие реализацию прав и свобод человека и 

гражданина, стабильное и эффективное управление государством и обществом. 

Функции государственного управления обусловливаются объективными 

закономерностями. Содержание каждой функции предопределено стоящими 
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перед государством и государственным управлением целями и спецификой 

объекта государственного управления и включает конкретное направление 

организационно-правового воздействия органа государственного управления на 

конкретные объекты управления. 

Основные функции государственного управления – это всеобщие, 

типичные, имеющие специальную направленность виды взаимодействия между 

субъектами и объектами управления, характерные для всех управленческих 

связей, обеспечивающие достижение согласованности и упорядоченности в 

сфере государственного управления.  

К основным функциям государственного управления можно отнести: 

информационное обеспечение деятельности государственных органов; 

прогнозирование, моделирование, планирование, организация, координация, 

распорядительство, регулирование [6]. 

Информационное обеспечение деятельности государственных органов, 

т.е. сбор, получение, обработку, анализ информации, необходимой для 

осуществления государственной (управленческой) деятельности. В теории это 

называется информационным обеспечением управления. 

Прогнозирование и моделирование развития системы государственного 

управления, государственных органов, стандартов государственного 

управления.  

Прогнозирование – предвидение изменений в развитии и результате 

каких-либо событий или процессов в системе государственной деятельности, в 

государственных органах на основе полученных данных, профессионального 

опыта и практики, достижений научно-теоретического анализа.  

Прогнозирование – это необходимый инструмент в деле принятия 

важнейших управленческих решений, без него невозможно определить 

последствия социальных процессов, будущее состояние общества в целом, 

мобильность и эффективность деятельности государственных органов.  

Планирование – это определение направлений, пропорций, темпов, 

количественных и качественных показателей развития тех или иных процессов 
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в системе государственного управления и, в частности, реализации 

государственных функций (экономических, социально-культурных, военных, 

оборонных, борьбы с организованной преступностью и коррупцией в системе 

государственной службы и т.д.).[2] 

Кроме того, это разработка целей, задач и направлений развития и 

реформы государственной деятельности и государственного управления. В 

процессе реализации функции планирования создаются программы по 

развитию отношений в различных отраслях и сферах государственного 

управления (федеральные, региональные и комплексные программы), а также 

программы по изменению и улучшению деятельности органа государственного 

управления и его структуры. 

Организация – это формирование системы государственного управления 

на основе установленных принципов и подходов, определение структуры 

управляющей и управляемой систем в государственном управлении.  

Организация в узком смысле – это упорядочение структуры органов 

государства, штатов, персонала, процессов государственного управления. 

Организующая деятельность включает действия и решения, конечной целью 

которых является обеспечение надлежащего функционирования органов 

государственного управления. 

Распорядительство, т.е. оперативное регулирование управленческих 

отношений, возникающих по поводу осуществления полномочий 

государственных органов и должностных обязанностей, обеспечение режима 

должной государственной деятельности в форме принятия административных 

актов (правовых актов управления: приказов, распоряжений, указаний, 

инструкций, правил, руководств и т.д.).  

Распорядительство в узком смысле – это дача текущих указаний 

руководящими государственными служащими (должностными лицами).  

Руководство – это установление правил и нормативов деятельности и 

отдельных действий государственных органов (государственных служащих, 

должностных лиц), управляемых объектов; общее руководство – это 
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определение содержания государственной деятельности (например, 

управленческой) [5]. 

Координация – это согласование деятельности различных 

государственных органов для достижения общих целей и задач 

государственного управления.  

Координация – это формирование «ансамбля» управленческой 

деятельности автономных административных центров и обеспечение 

гармоничного его функционирования. 

Если, например, существует несколько самостоятельных 

организационных систем, каждая из которых имеет собственную сферу 

деятельности, цели, задачи и методы осуществления функций, и требуется 

решить проблему соединения усилий различных органов управления, то в 

данном случае возможно создание органа управления, наделенного 

координационными полномочиями (в настоящее время координационными 

органами являются преимущественно государственные комитеты РФ, 

некоторые федеральные министерства и иные органы исполнительной власти, 

реализующие функции регулирования, межотраслевой координации и 

контрольно-надзорные функции). 

Контроль – это установление соответствия или несоответствия 

фактического состояния системы государственного управления и ее структуры 

требуемому стандарту и уровню, изучение и оценка результатов общего 

функционирования государственных органов, а также конкретных действий 

субъектов управления; установление соотношения намечаемого и сделанного в 

системе государственного управления. 

Контроль – это наблюдение за качеством управленческой деятельности, 

выявление ошибок в управлении и степени соответствия управленческих 

действий и административных актов принципам законности и 

целесообразности. В определенных сферах государственной деятельности 

органы государственной власти постоянно усиливают контроль за совершением 

тех или иных действий.  
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Контроль должен быть последовательным, разумным, обоснованным, 

гласным, объективным, законным и оперативным. Одним из видов контроля 

является надзор, осуществляемый, как правило, только для выяснения 

соответствия законности проводимых мероприятий (действий, решений). 

Регулирование – использование методов и способов управления в 

процессе организации системы государственного управления и ее 

функционирования.  

Регулирование – это установление общеобязательных требований и 

процедур для объектов управления и различных субъектов права в целях 

обеспечения общественного порядка, безопасности, равенства участников 

экономических отношений, основ демократической конкурентности, прав и 

свобод граждан. 

Полный перечень направлений реализации функции государственного 

регулирования достаточно велик; укажем лишь некоторые из них: определение 

правил поведения и действия в конкретной сфере посредством нормативного 

правового акта; установление конкретных процедур управления (сертификация, 

лицензирование, налогообложение, регистрация и т.д.); установление 

механизма контроля требуемых действий, т.е. осуществление контрольной и 

координационной деятельности, реализация надведомственных полномочий; 

формулировка задач и этапов управленческой деятельности и т.д. 

Содержание государственного регулирования складывается из 

следующих элементов: нормативное установление общих требований в 

конкретной сфере управленческой деятельности; экономическое и правовое 

регулирование развития конкретных отраслей; государственная поддержка и 

защита российских разработчиков, производителей и потребителей; контроль за 

выполнением установленных законом требований и положений; 

координационное управление; реализация надведомственных контрольно-

надзорных полномочий.  

Функция государственного регулирования все чаще находит свое 

отражение в федеральных и иных законодательных актах.  
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В некоторых отраслях государственного управления государственное 

руководство и управление невозможно, да и нецелесообразно заменять 

государственным регулированием. Например, управление внутренними делами, 

иностранными делами, юстицией подчинено режиму централизованного 

прямого управления [4].  

Вместе с тем в отраслях управления промышленностью и хозяйственного 

строительства уже давно применяется на практике механизм государственного 

регулирования, так как он в большей мере способствует созданию 

благоприятных экономических, организационных и юридических условий для 

функционирования предприятий, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Государственное регулирование отрицает прямое административное 

вмешательство органов государственного управления в производственную и 

иную хозяйственную деятельность предприятий и организаций; оно использует 

такие правовые средства, как установление стандартов, конкретных 

управленческих процедур, а также налоги, сборы, тарифы, пошлины, 

государственный заказ. 

Государственное регулирование характеризуется как «положительное» 

государственное управление, т.е. непрерывное решение вопросов 

общественной и государственной жизни государством и его исполнительно-

распорядительными органами.  

В сферу деятельности этих органов и должностных лиц попадают 

вопросы налогообложения, таможенной деятельности, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, борьбы за экологическую 

чистоту, стандартизации и сертификации, ветеринарии и т.д. 

Учет – это фиксация информации, выраженной в количественной форме, 

о движении материальных ресурсов государственного управления, о 

результатах реализации управленческих отношений, полномочий 

государственных органов, государственных управленческих решений, о 

наличии и движении документов, имеющих важное значение для 
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государственного управления в целом; это фиксирование в количественном 

выражении всех факторов, влияющих на организацию и функционирование 

государственного управления. 

Учет предназначен для определения наличного количества каких-либо 

предметов, документов, фактов; система учета, как правило, включает органы 

управления на федеральном, региональном, ведомственном и муниципальном 

уровнях, информационно-аналитические организации и центры сбора, 

обработки и передачи информации, инженерно-технические средства, а также 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

соответствующей области [2]. 

Точно так же обстоит дело в случае господства какого-то клана, какой-то 

группы людей. Клановые или групповые интересы будут предопределять всю 

деятельность государства. Другое можно ожидать, если государство выражает 

интересы подавляющей части народа.  

Тогда на первый план выходят заботы об общем благе общества и 

государства. Тогда первостепенное значение приобретают права и свободы 

человека и гражданина. Общие дела решаются в общих интересах, а не в 

интересах властвующих. Вместе с тем любое государство решает внутренние 

задачи своего общества и задачи внешние. Те и другие могут относиться к 

экономической сфере, к области политики, культуры, охраны прав и свобод, 

поддержанию правопорядка, обеспечению мира или ведению войны.  

Задачи государства обусловливают его функции. О функциях государства 

чаще принято говорить как об основных направлениях его деятельности, 

обусловленных задачами государства и целями правового регулирования. 

Необходимо отличать функции государства от функций отдельных его органов.  

В осуществлении функций государства, так или иначе, в большей или 

меньшей степени, участвуют все эти органы. Напротив, функцию 

определенного органа не может подменять никакой другой. В то же время все 

составные части органа (управления, отделы, секторы и т.п.) должны через свои 

непосредственные обязанности обеспечивать общие функциональные задачи 
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органа. 

Исходя из задач государства, можно выделить следующие функции 

государства на современном этапе: 

Внутренние:  

 установление и охрана правового порядка, общественной безопасности, 

прав собственности, иных прав и свобод граждан,  

 экономическая,  

 культурная,  

 социальная,  

 экологическая. 

Внешние:  

 поддержание мира и мирного сосуществования,  

 обеспечение делового партнерства и сотрудничества,  

 защита государственного суверенитета от внешнего посягательства. 

Исходя из вышеизложенного – функции государственного управления 

обусловлены социальной сущностью государства. Если государство выражает 

интересы одного класса в ущерб интересам других классов, оно ставит перед 

собой узкоклассовые задачи и основные функции государства будут сводиться 

в первую очередь к обеспечению классового господства, охране собственности 

господствующих классов. Все остальные задачи отходят на второй и третий 

план.  
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