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В статье рассматриваются подходы к анализу проблемы профессиональной  

этики государственной гражданской службы. Акцентируется внимание на способах 

кадрового отбора для работы в организациях госслужбы, определяется роль 

инновационных технологий в деятельности госслужб в противодействии неэтичному 

поведению работников. Высказывается убежденность в необходимости воспринимать 

население не как объект деятельности госслужб, а как субъект их взаимодействия.  
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Этика государственной гражданской службы представляется традиционной 

сферой дискуссий разного уровня с давних времен, очевидно, еще задолго до появления 

гоголевского «Ревизора», что свидетельствует о важности данного вопроса для 

государства и общества в целом. В научно-социологическом дискурсе проблема 

бюрократии наиболее глубоко была исследована в начале XX века классиком 

социологии Максом Вебером [1], который обосновал мысль о том, что в современном 

индустриальном демократическом обществе единственно возможным способом 

управления является бюрократия – профессиональный корпус государственных 
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служащих, рационально использующих данные им полномочия для установления и 

поддержания порядка в обществе, избегания и преодоления кризисных ситуаций в 

политике и экономке. Уже М. Вебер отмечал, что помимо рациональных характеристик 

бюрократического управления, оно обладает негативным потенциалом, связанным с 

проявлениями коррупции и другими факторами, не укладывающимися в этические 

нормы социального взаимодействия. Обозначенные ученым антидемократические 

тенденции бюрократического регулирования проявились с разной долей интенсивности 

во всех государственных образованиях мировой системы к наступлению 

постиндустриальной эпохи, что послужило закреплению за термином «бюрократия» в 

основном отрицательных характеристик, а сама бюрократия стала восприниматься не 

как форма организации управления обществом, а как патология социального управления 

[2, с. 173].  

В исследованиях проблем государственной службы в отношении кадрового состава 

выделяются основные причины, которые содействуют проявлению неэтического 

поведения служащих. В масштабном социологическом исследовании, проведенном В.В. 

Комлевой, выявляются причины нарушения норм профессиональной этики 

госслужащими, среди которых указываются такие как: необходимость компенсировать 

недостаточно высокую зарплату; желание быть «не хуже» других состоятельных людей; 

бесконтрольность и безнаказанность [3, с. 110].   Диагностирование нарушений этики, 

которые становятся регуляторами деятельности госслужащих в большей степени, чем 

официальные нормы профессиональной этики, приводит автора к мысли, что они 

оказывают деструктивное влияние на моральную и правовую среду управления 

государством. 

Современная научная литература включает в себя немало источников, 

обосновывающих необходимость наличия этической компетентности государственных 

служащих для решения стоящих перед обществом задач и планомерного укрепления 

российской государственности [4; 5]. Вопросам организации государственной 

гражданской службы посвящены специальные разделы Конституции Российской 

Федерации, и прежде всего, ФЗ №79 от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», что подтверждает мысль о том, что социальная 

стабильность в обществе во многом зависит от эффективности государственного 

управления, обеспечения и защиты прав и интересов граждан. 

Одним из аспектов формирования высокопрофессиональной государственной 

службы является тщательный отбор кадров. Авторы научных публикаций акцентируют 

внимание на том, что в Федеральном законодательстве детально разработаны правовые 

нормы, в частности, при приеме лиц на государственную гражданскую службу. 

Например, в соответствии с ФЗ №79 на государственную гражданскую службу имеют 

право поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами. Несмотря на довольно скрупулезное 

прописывание необхо-димых профессиональных компетенций в законодательстве, 

исследователь А.С. Сивохина считает, что этого недостаточно, и что «поступление на 

службу должно определяться в первую очередь личными качествами служащего, его 

опытом, профессионализмом, компетенцией, квалификацией, пригодностью к данному 



виду службы» [6, с. 102]. В этой связи автор даже считает необходимым внесение 

изменений в законодательство о службе и повышение квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение должности в государственных учреждениях.  

Большое число научных публикаций посвящено оптимизации методов отбора 

работников, претендующих на вакансии в госслужбе. Я.А. Уфимская и В.Ю. 

Шалашникова предлагают проводить его на конкурсной основе в два этапа. На первом 

этапе должны проверяться критерии формального соответствия, такие как наличие 

профессионального образования, стаж работы по специальности, профессиональные 

знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Второй этап в большей 

степени может выявить личностные качества претендента, т.к. предполагается 

рассматривать в присутствии компетентной комиссии не только поданные документы, но 

и оценивать непосредственную деятельность будущего служащего на основании 

тестирования, написания реферата, групповой дискуссии и индивидуального 

собеседования [7, с. 180]. Однако авторы публикации обеспокоены тем, что на практике 

на вакантные места в госучреждения чаще всего принимаются люди без прохождения 

конкурса, по протекции, вследствие чего вопрос их компетентности не играет главную 

роль, а значит – эффективность их работы может быть невысока. В качестве одного из 

способов повысить профессиональные качества госслужащих Я.А. Уфимская и 

В.Ю. Шалашникова видят метод геймификации, который реализуется в мероприятиях, 

развивающих игровое мышление, необходимое при решении сложных профессиональных 

задач. В ходе таких мероприятий человек погружается в виртуальную проблемную 

ситуацию и пытается найти оптимальное решение [7, с. 181]. Однако, следует признать, 

что проведение такого рода игр является весьма затратным по организационным и 

финансовым критериям, поэтому в сложных экономических условиях организации 

тратиться на это не станут. Также результаты данных мероприятий не могут быть 

значимым поводом к отсеву служащих по причине того, что основная масса их принята на 

работу по протекции. Следовательно, по-прежнему главным источником регулирования 

деятельности государственных служащих остается законодательная база государства, 

осуществление контроля и надзора соблюдения госслужащими нормативно-правовых 

актов.  

Контроль этической компетентности госслужащих распространяется, в первую 

очередь, на ограничения и запреты, изложенные в статьях 16 и 17 Закона о гражданской 

службе. В частности, государственным служащим запрещается осуществлять 

предпринимательскую деятельность, приобретать ценные бумаги, по которым может быть 

получен доход, получать вознаграждения от физических и юридических лиц, выезжать в 

связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц и т.п. [8, с. 48]. Указанные 

ограничения, прежде всего, касаются личной деятельности конкретного госслужащего и 

не отражают его характеристик в отношении морально-этических категорий. Попытка 

законодательно усилить значимость этики в профессиональной деятельности служащих 

сделана в выпущенном в 2015 г. Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Справочника квалификационных требований к претендентам на замещение 

должностей государственной гражданской службы и государственным служащим». В нем 

оговариваются необходимые личностные качества для госслужащего, среди которых 



указываются: честность, законопослушность, ответственность, порядочность, 

доброжелательность.  

Однако у исследователей остается правомерный вопрос о проблематичности 

проконтролировать исполнительность этих норм [9, с. 32]. Подтверждением этому служат 

результаты соцопроса руководителей кадровых служб, представленных в исследовании 

В.В. Комлевой, достаточная доля которых затруднилась в ответе о наиболее значимых 

качествах служебного этикета, на которые необходимо обращать внимание при приеме 

сотрудников на работу, таким образом продемонстрировав непонимание роли 

профессиональной этики в работе госслужащих [10, с. 99]. 

Рассматривая вопрос о роли профессиональной этики на госслужбе, нельзя обойти 

вопрос о том, кому служат госслужащие. Сам термин «государственные служащие» 

определяет объектом служения непосредственно государство. Однако сущность 

государства трактовалась по-разному в различных научно-философских теориях. В трудах 

Макса Вебера государство определяется как господство одних людей над другими, 

опирающееся на легитимное насилие как средство поддержания порядка [1, с. 646]. 

Аналогичное суждение о государстве выражает В. Ленин, говоря, что государство – это 

особый аппарат принуждения [11, с. 233]. В современных социологических учениях 

фактор принуждения и насилия в функциях госслужбы утрачивает актуальность в силу 

развития института гражданского общества, который государство видит, прежде всего, 

как форму политического устройства общества. Исходя из такой трактовки, государство 

является не только субъектом власти, т.е. общественного управления, но и обществом в 

целом. Власть является всего лишь элементом государства, но не самим государством. 

Такое толкование сущности госслужбы приводит к пониманию того, что работники 

государственной службы должны реализовать свою деятельность на благо населения, 

составляющего основу структуры государства [11, с. 233]. В этой связи главным фактором 

проявления этических компетенций становятся не столько деятельность, сколько 

отношения служащих с гражданами в предоставлении им государственных услуг.  

Повышение статуса гражданского населения в системе отношений «население-

власть» еще более усиливает роль этики в процессе деятельности госслужащих. Однако 

данное повышение статуса во многом остается номинальным, не выходящим за рамки 

декларирования. По этому поводу высказывается В.В. Кардашевсий, говоря о том, что до 

сих пор у нас нет действенного механизма реализации принципа служения государству, 

четко не определен статус госслужащего [11, с. 234]. Ради справедливости стоит указать, 

что проблема отношения бюрократии к населению как к объекту деятельности, а не как к 

субъекту взаимодействия существует во всех странах западного мира. С.А. Барков 

замечает, что благополучная небюрократическая картина западного мира оказалась не 

боле, чем мифом, что и поныне для того чтобы преодолеть бюрократические процедуры 

люди тратят часы, дни, а часто и месяцы своей жизни [12, с. 8]. 

Одну из главных претензий к бюрократии – имманентный консерватизм, не 

успевание за быстрыми изменениями в обществе – госслужбы пытаются преодолеть 

путем введения инноваций в способ связи между службами и населением. Появляется, 

характерный для постиндустриальной эпохи, тип «инновационной» бюрократии [12, с. 9]. 

Более десятилетия во всех городах России эффективно работает система МФЦ – 

Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 



услуг, созданная с целью повышения доступности и качества государственных услуг. 

Действует практика электронной записи на прием в различные госучреждения, например, 

в Регистрационную палату для того чтобы зарегистрировать сделку с недвижимостью. 

Однако в некоторых случаях методы инновационной работы с населением не согласуются 

с этическими понятиями. Например, если гражданин не владеет в достаточной мере 

навыком использования Интернета и приходит лично в службу для записи в очередь, то 

его записывают в дальнюю очередь с ожиданием от нескольких дней, до нескольких 

недель, при том, что записываясь через Интернет, можно попасть на прием уже на 

следующий день. Объяснить это можно только одним способом – архетипическим 

свойством бюрократии к тяготению к проволочкам и мотивированием заявителя к 

действиям, помогающим избежать затягивания процедуры (подарки, протекционизм и 

пр.).  

Развитие инновационной бюрократии поставило на повестку новую проблему – 

необходимость более дифференцированного отношения к разным группам гражданского 

населения в связи с изменением структуры группы социально незащищенных граждан. 

Если раньше в данную группу было принято включать детей-сирот, инвалидов, 

заключенных тюрем, солдат срочной службы, одиноких престарелых, то с развитием 

цифровых способов взаимодействия с государством в нее попадают люди, по 

индивидуальным характеристикам не могущих полноценно использовать интернет-

технологии, например, люди со слабой памятью, не способные держать в голове 

множество логинов, паролей и прочей информации, либо граждане, по состоянию 

здоровья которым запрещено работать с экранными средствами коммуникации. Таким 

людям необходим дополнительный патронаж государства, обеспечивающий безопасное 

посредничество между ними и средствами компьютерной коммуникации. 

Несмотря на остающиеся проблемы в сфере гражданской государственной 

службы, нововведения делают ее работу более прозрачной, ограничивающей 

возможность неэтичного отношения к людям и выполнению должностных обязанностей. 

В условиях внедрения электронной среды в деятельность госслужб факторы 

возможности получить незаконные материальные дивиденды от государственной 

должности нижнего и среднего уровня минимизируются, о чем косвенно может служить 

пример того, что в последнее время заметно снизились наборы в университеты на 

специальность «Государственная и муниципальная служба». Есть надежда, что 

постепенно в данную сферу будут приходить люди только по нравственному призванию 

служения своему народу. Но для этого, при неослабленном законодательном контроле за 

деятельностью госслужб, необходимо повышение общего культурного уровня всего 

населения страны, усиление авторитета государства на уровне всего мирового 

сообщества. Особую роль в этом должны сыграть сфера образования, повысив роль 

гуманитарной составляющей, которая сегодня при переходе на систему бакалавриат-

магистратура существенно сузилась. Немаловажную роль в повышении морально-

нравственных основ общества может сыграть сфера культуры и искусства, предлагая 

аудитории нового героя, привлекательного своими человеческими качествами, 

гуманизмом, реанимирующим такие понятия как честь и достоинство, дающим людям 

надежду на лучшее будущее в своей стране, городе, на производстве,  дома. 
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