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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

СЛУЖАЩЕГО 

 

1.1. Сущность и содержание профессиональной культуры 

современного государственного (муниципального) служащего 

 

Понятие «профессиональная культура» является достаточно сложным 

и многообразным. Фактически это синтез двух компонентов: 

«профессионализм» и «культура», в результате чего общая культура 

человека гармонично объединяется с высоким мастерством. 

Прежде чем рассмотреть сущность и содержание профессиональной 

культуры современного государственного (муниципального) служащего 

необходимо обратиться к понятийному аппарату. С этой целью следует 

проследить этимологию понятий: «культура», «профессия», 

«профессионализм». 

Понятие «культура» достаточно емкое и многогранное. Данным 

понятием характеризуются различные аспекты и жизненные проявления. 

«Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, 

развитие, почитание) – совокупность искусственных порядков и объектов, 

созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм 

человеческого поведения и деятельности, обретенных знаний, образов 

самопознания и символических обозначений окружающего мира… Вместе с 

тем культура не является механической суммой всех актов 

жизнедеятельности людей. Культура – это прежде всего свод «правил игры» 

коллективного существования, выработанная людьми система нормативных 

технологий и оценочных критериев по осуществлению тех или других 

социально значимых практических и интеллектуальных действий (при 

различной степени жесткости их нормативной регуляции). В отличие от 
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биологических свойств и потребностей человека нормы культуры не 

наследуются генетически, а усваиваются только методом научения, и 

потому вопрос об уровне культуры в обществе сводится к проблеме 

эффективности такого рода «научения» (т.е. механизмов социализации и 

инкультурации личности)» [89]. 

По определению Ю.М. Лотмана «… культура есть нечто общее для 

какого-либо коллектива – группы людей, живущих одновременно и 

связанных определенной социальной организацией. Из этого вытекает, что 

культура есть форма общения между людьми и возможна лишь в такой 

группе, в которой люди общаются» [92]. 

В свою очередь, В.К. Белолипецкий и В.Г. Игнатов дают следующее 

определение культуры: «Культура – это научное понятие, охватывающее 

собой весь сложный, трудный и многообразный способ человеческой 

деятельности, социальных отношений, всего многомерного существования 

людей. В понятии «культура» сходятся разновеликие области человеческого 

бытия, несхожие между собой факторы сознания, которые наше познание 

может до некоторой степени глубины и адекватности воспроизвести, 

изменить и усвоить. Одновременно с этим культура – это сложное и 

напряженное историческое сосуществование людских поколений, живущих 

бок о бок народов и наций. Любая сфера человеческой деятельности может 

быть охарактеризована с точки зрения ее культурной значимости и 

ценности для человека и его бытия» [61]. 

По утверждению М. Вебера, культура тесно связана с 

аксиологией [26], где исследуется природа, возникновение, эволюция 

ценностей и их значение в мировоззрении и мировосприятии личности. 

В качестве основного в диссертационной работе используется 

дефиниция культуры как исторически определенного уровня развития 

общества и человека, выраженного в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях [17]. 
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Отмечается, что термин «профессия» как вид трудовой деятельности 

либо род занятий является суммой трудовых навыков, опыта и умений 

индивида в профессиональной сфере. В современных условиях профессия 

понимается в качестве социально обусловленного вида труда.  

Е.Ю. Сысоева замечает: «Профессии – это исторически возникшие 

формы деятельности, необходимые обществу, для выполнения которых 

человек должен обладать суммой знаний и навыков, иметь 

соответствующие способности и профессионально важные качества. С 

точки зрения общества, профессия – это система профессиональных задач, 

форм и видов профессиональной деятельности, профессиональных 

особенностей личности, могущих обеспечить удовлетворение потребностей 

общества в достижении нужного обществу значимого результата, продукта» 

[169]. 

По Е.А. Климову, термин «профессия» включает в себя следующие 

значения: 

- общность индивидов, которые следуют приблизительно одному и 

тому же жизненному укладу, с практически идентичными проблемами; 

- сфера применения сил, относящаяся к вычленению объекта как 

такового, а также предмета трудовой (профессиональной) деятельности; 

- поле деятельности как способ проявления личности, 

предоставляющий возможность для реализации творческих способностей; 

- творчески конструируемая самим субъектом действительность 

(Так как очень многое обуславливается отдельными специалистами, 

то стоит подчеркнуть, что не являются доминантой даже любые историко-

культурные вехи и периоды. Специалистам следует самим обозначать роль, 

а также место своей собственной профессии и, кроме того, свою 

персональную «миссию» в социуме, а не стандартно следовать 

инструкциям) [69]. 

К тому же, Е.А. Климовым представлена одна из признанных, 

актуальная и в наши дни классификация профессий [68]. В ее основании 
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лежит понятие о формах материи, их развитии, взаимодействии 

индивидуума в процессе профессиональной деятельности с объектно-

ориентированными системами. Для каждого вида профессии необходимо 

присутствие у индивида специальных природных способностей и особенной 

склонности к достижению профессиональных целей и выполнению 

практических задач. Данная классификация фиксирует следующие типы 

профессий: «человек – живая природа», «человек – техника», «человек – 

человек», «человек – знак» и «человек – художественный образ». 

Профессии «человек – живая природа», к которым относятся, 

например, агроном, ботаник, зоолог, энтомолог и т. п., предполагают 

качественную ориентацию в вопросах жизненных процессов растений и 

микроорганизмов, а также в поведенческих характеристиках животных, в 

т. ч. согласно законам этологии. Такому типу профессий, как правило, 

свойственна существенная дистантность конечных итогов деятельности во 

времени. 

Профессии «человек – техника», к которым относятся, например, 

водитель, инженер, конструктор, слесарь и т. п., предполагают 

заинтересованность техникой и технологией в целом, знания функционала 

технических элементов обслуживаемых систем, а также выявление и 

устранение причин неполадок в технических агрегатах и оборудовании. 

Кроме того, им необходимо разбираться в различных схемах, владеть 

специфическими двигательными навыками, нужными для сборки и 

разборки узлов и т. д. При этом чаще всего наличествуют и подлежат 

быстрому исправлению непосредственные и опосредованные итоги 

профессиональной деятельности. 

Профессии «человек – человек», к которым относятся, например, 

бортпроводник, кассир, менеджер, педагог, повар, тренер и т. п., 

предполагают порой полярные характеристики от представителей данной 

группы профессий, обеспечивающих различные социальные и 

управленческие процессы: 
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- гармоничное сочетание доброжелательности и внимательности, с 

одной стороны, и требовательности и строгости, с другой; 

- быстрое и адекватное ориентирование в нестандартных положениях 

при неизменном соблюдении морально-этических и правовых норм; 

- принятие экстренных решений в экстремальных условиях и 

непредвиденных ситуациях при строгом следовании производственному и 

технологическому регламенту; 

- поддержание норм поведения и коммуникации, прежде всего, 

демонстрацией этого собственным примером, а также недопущением их 

нарушения. 

Работа непосредственно с людьми подразумевает для данного типа 

профессии соответственные, зачастую повышенные требования по 

состоянию здоровья, выносливости в плане физической и психической 

нагрузки. Для профессий типа «человек – человек» свойственна непростая 

комбинация прямых и опосредованных результатов трудовой деятельности, 

как отсроченных, так и непосредственных и скоротечных. 

Профессии «человек – знак», к которым относятся, к примеру, 

бухгалтер, математик, программист, экономист и т. п., предполагают 

аккуратность, точность, методичность, сосредоточенность, концентрацию 

внимания для работы с определенной информацией (таблицы, формулы), 

сложными вычислениями и расчетами. Нередко трудовая деятельность 

такого рода осуществляется в помещениях, в комфортных обстоятельствах. 

Профессии типа «человек – знак» отличает монотонность и внешнее 

однообразие работы. В ряде случаев присутствует существенная 

отдаленность во времени результатов труда, появляющаяся лишь при 

работе систем, построенных и функционирующих в особых условиях. А 

результаты труда должны проходить апробацию и подтверждаться 

практикой. 

Профессии «человек – художественный образ», к которым относятся, 

к примеру, дизайнер, композитор, писатель, скульптор, флорист и т. п., 



8 

предполагают высокий уровень культуры у представителей 

соответствующих профессий, творческого мышления, повышенной 

эмоциональности, сенсорного восприятия нюансов пластики, ритма, звука и 

цвета. Часто результаты труда в данных областях человеческой 

деятельности непросто формализовывать, учитывать и подвергать 

количественному оцениванию. У представителей творческих профессий 

нередко значение эмоций гиперболизировано. Это пластичность, 

сензитивность, интуитивность и активная эмоциональность, исполняющая 

роль ценностных ориентиров, эстетических, морально-нравственных и 

профессиональных оценок. 

Используя положения данной классификации, можно подытожить, 

что профессии типа «управленец» (государственный и муниципальный 

служащий) в основном находятся на стыке двух вышеперечисленных типов, 

как то: «человек-человек» и «человек-знак». 

Каждый человек в процессе трудовой деятельности изучает правила и 

нормы профессии, вначале выполняя работу по шаблону, согласно 

инструкции, впоследствии, получая специальность и достигая 

соответствующего уровня квалификации, а только затем занимается 

квалифицированным трудом. Личность по достижении уровня 

профессионализма трансформируется из специалиста в профессионала. 

Под профессионализмом понимается высокая подготовленность к 

выполнению задач профессиональной деятельности. Профессионализм дает 

возможность достигать значительных качественных и количественных 

результатов труда при меньших затратах физических и умственных сил на 

основе использования рациональных приемов выполнения рабочих заданий. 

Профессионализм специалиста проявляется в систематическом повышении 

квалификации, творческой активности, способности продуктивно 

удовлетворять возрастающие требования общественного производства и 

культуры [47].  

Под квалификацией понимается уровень профессиональных умений и 
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мастерства. Как правило, различают следующие виды квалификации: 

- формальная (официально закрепленные категории, звания, классы и 

разряды); 

- реальная (действительный уровень мастерства работника). 

В настоящее время понятие «квалификация» заметно расширилось. В 

квалификацию, кроме умений, навыков и знаний по специальности, входят 

также профессионально важные качества индивида, требуемые для целого 

ряда профессий. Такими качествами могут являться коммуникабельность и 

коммуникативность, надежность и ответственность, способность к 

взаимодействию и осуществлению самостоятельных решений и т. д. Для 

эффективной реализации определенной деятельности требуется чаще всего 

от пяти до семи профессионально важных качеств. 

Таким образом, профессионализм – это не только высокие 

производственные результаты, но и особенности мотивации в профессии, 

системная организация приоритетов, ценностей, смысла труда как такового, 

где человек определенной профессии рассматривается как в качестве 

личности, так и в качестве субъекта профессиональной деятельности. 

Профессионализм можно понимать как относительно устойчивую 

институционализированную форму социальной организации занятых в 

процессе труда, имеющую универсальный каркас, вокруг которого 

наращиваются элементы, конструкции и символические коды, 

соответствующие конкретному историческому периоду и характеру 

окружения профессионального занятия – типу экономического и 

политического режима, активности клиентских сообществ, давлению со 

стороны работодателей [150]. 

Многие исследователи к качественным признакам профессионализма 

относят: высокую квалификацию (уровень знаний), профессиональные 

навыки и успехи, устремленность на интересы общества, стремление к 

творческому созиданию и инновациям. 

В своем эссе «Полезность бесполезных знаний» («The usefulness of 
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useless knowledge» (1939)) известный американский педагог А. Флекснер 

пишет о том, что профессии – это что-то похожее на братство или даже 

касту, настолько профессиональная деятельность всепоглощающа, 

насыщена обязанностями и ответственностью. Далее автор утверждает, что 

профессионализм – это не только знание и должностная позиция, но в 

первую очередь включенность в уникальный культурный контекст, 

разделяемый и поддерживаемый членами профессиональной группы [40]. 

По А. Флекснеру, основными принципами профессиональной 

деятельности являются: 

- профессиональная этика; 

- специальные техники (технологии) работы; 

- базовые профессиональные знания, приобретенные в результате 

институционализированного и сертифицированного образования. 

Что касается М. Вебера, то он понимал профессии в качестве 

общественно-социального института, а профессионализм как индикатор 

эффективности профессиональной деятельности и традиционную ценность. 

Так, к основным характеристикам профессионала он, соответственно, 

относит: рациональность (профессиональную деятельность, основанную на 

принципах науки и знании специальных технологий); служение 

общественному долгу [26]. 

Итак, сочетание понятий «культура» и «профессионализм» во всем их 

многообразии, взаимосвязях и взаимозависимости дает представление об 

определении понятия «профессиональная культура». Профессиональная 

культура считается существенным компонентом институционального 

устройства профессиональных групп и сообществ, а также средством их 

общественного воспроизводства. 

По определению А.И. Кравченко «… профессиональная культура 

включает совокупность специальных теоретических знаний и практических 

умений, связанных с конкретным видом труда. Степень владения 

профессиональной культурой выражается в квалификации и 
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квалификационном разряде. Необходимо различать: а) формальную 

квалификацию, которая удостоверяется сертификатом (диплом, аттестат, 

удостоверение) об окончании определенного учебного учреждения и 

подразумевает систему необходимых для данной профессии теоретических 

знаний, б) реальную квалификацию, получаемую после нескольких лет 

работы в данной области, включающую совокупность практических 

навыков и умений, т. е. профессиональный опыт» [84]. 

Более лаконично звучит определение сущности профессиональной 

культуры И.М. Моделя: «… профессиональная культура выступает в 

качестве социального феномена, опосредующего всю систему взаимосвязей 

между видом деятельности, профессиональным механизмом и 

человеком» [102]. 

Наиболее емкой представляется следующая дефиниция культуры, 

данная Л.Д. Паруниной: «… Профессиональная культура – это 

неотъемлемое свойство профессиональной общности, которое через 

систему профессиональных знаний, умений, навыков, норм и ценностей 

регулирует внутри- и межпрофессиональные взаимодействия и выступает 

мерой развития профессии в конкретном обществе». Автор данного 

определения считает, что профессиональная культура: 

- сложная система, состоящая из ряда элементов, непосредственно 

взаимодействующих между собой; 

- регулирует взаимодействия специалистов как внутри 

профессиональной общности, так и с ее внешним окружением; 

- отражает уровень развития профессии в обществе [133]. 

Профессиональная культура возникает и развивается на основании 

общепризнанных ценностей и стандартов поведения, характерных для 

конкретной профессии, так же, как и культура в общем, основывается на 

признанных всеми ценностях и правилах поведения. Профессиональная 

культура, в свою очередь, объясняет причины, согласно которым в 

определенной профессии нужно действовать тем или иным образом, что 
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предоставляет возможность гармонизировать соотношение между 

индивидуальными целями и общими задачами профессиональной 

деятельности. Таким образом, возникает глобальный культурный 

континуум, объединяющий в себе стандарты и модели поведения, а также 

ценности, приемлемые для всего профессионального сообщества. 

Итак, профессиональная культура – это значимая сфера реалий 

духовной и материальной жизни представителей конкретной профессии в 

виде синтеза культурологического пространства, базирующегося на какой-

либо идеологии и выражающегося в коммуникативной и языковой системе, 

лозунгах и символических знаках, обрядах и ритуалах, обычаях и 

традициях, легендах и мифах, а также кодекса поведения с 

превалирующими в нем ценностями, правилами и нормами. 

При исследовании сущности профессиональной культуры 

современных чиновников Л.Д. Парунина выделяет три взаимосвязанных и 

взаимозависимых уровня: 

1) работник (применение и модернизация стандартов и моделей 

практической деятельности обеспечивается комплексом субстанциальных 

компонентов профессиональной культуры); 

2) профессия (оказывая воздействие на качественные показатели 

готового продукта либо оперативность и результативность 

предоставляемых услуг, профессиональная культура предопределяет 

положение и степень развития профессии определенного социума на 

современном этапе); 

3) профессиональная общность (деятельность данного 

профессионального сообщества в целом полностью пропитана и 

детерминирована профессиональной культурой). 

По Л.Д. Паруниной, вышеприведенные уровни находятся в тесном 

взаимодействии, а профессиональная культура на каждом из них реализует 

такие функции, как: гуманистическую, коммуникативную, 

консолидирующую, обучающую, оценивающую, познавательную, 
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практическую, нормативную, регулятивную, преобразующую и 

формирующую [133]. 

Разнообразие профессий предусматривает различные характерные 

черты профессиональной культуры. Термин «профессиональная культура» 

многогранен. Он содержит в себе и общекультурные принципы 

профессиональной деятельности, и определенные нормы и ценности. 

Государственные и муниципальные служащие – это сформировавшаяся 

социально-профессиональная группа, для которой характерны 

определенные черты, особенности в профессиональной этике и 

существенные различия в сравнении с другими профессиональными 

группами. Соответственно, специфика статуса государственных и 

муниципальных служащих влияет на их профессиональную культуру. 

О культуре данной категории принято говорить как в узком, так и в 

широком смысле. Под узким смыслом подразумевается индивидуальная 

культура каждого отдельно взятого служащего. В широком смысле можно 

говорить о профессиональной культуре государственных и муниципальных 

служащих в целом (в качестве особого рода занятий). 

Ввиду того, что субъектом данного исследования является 

профессиональная общность государственных и муниципальных служащих, 

для начала необходимо дать определение таких понятий, как: «служба», 

«государственный служащий» и «муниципальный служащий». 

Государственная и муниципальная служба в современном мире – это 

служение народу, Отчизне и государству. Общественный смысл служения 

всегда выходит на первый план в судьбоносные и переломные периоды в 

жизни социума и государства, когда от принятых решений и действий 

отдельных людей зависит дальнейшая судьба страны. 

Известный русский мыслитель, поэт и публицист В.С. Соловьев 

написал: «… Мы служим идеалам и принципам, которые в своем роде, так 

или иначе, выражают безусловное совершенство, – служим, например, 

истине, справедливости, законности...» – [однако служить значит еще и] 
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«… деятельность на пользу данного предмета... – служим своей семье, своей 

профессии, своему народу и отечеству… Я не могу служить как следует 

своему отечеству, если я при этом не служу истине и справедливости, если я 

не подчиняю безусловно и себя, и свой народ высшему нравственному 

закону» [165]. 

Согласно определению из «Конституционного лексикона. 

Государственно-правового терминологического словаря»: 

«… Государственный служащий – это гражданин государства, занимающий 

должность государственной службы, осуществляющий определенную 

деятельность на этой должности на постоянной штатной основе и 

получающий денежное содержание (вознаграждение) за выполнение своих 

функций» [77]. Профессиональная деятельность государственного 

служащего является видом управленческой деятельности, связанным, с 

одной стороны, с руководством процессами в определенной сфере, с другой 

– с управлением людьми, осуществляющими организацию данной сферы. 

Государственный служащий несет ответственность как за свою работу, так 

и создает условия для работы других сотрудников. При этом используются 

разнообразные методики активизации с целью получения оптимального 

результата, достижения профессиональных успехов и личностного роста. 

Госслужащий – это лицо, осуществляющее профессиональную реализацию 

государственных функций. Немаловажен тот факт, что нанимаемые 

должности на государственной службе разделяются на политические – 

руководящие и исполнительные – служащие (чиновники) [136]. 

Одной из основных составляющих местного самоуправления является 

муниципальная служба. Муниципальные служащие – это особая 

профессиональная общность системы органов власти, непосредственно 

приближенных к населению, решающих его проблемы и защищающих 

интересы местного населения, которые выступают посредником между 

государственной властью и местным сообществом [133]. Муниципальный 

служащий не является выборным лицом, осуществляющим в органах 
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местного самоуправления исполнительную и вспомогательную 

деятельность. В свою очередь, выборные лица (например, мэр города или 

глава районного поселения) отнесены к муниципальным должностям [136]. 

Современные органы местного управления в значительной мере 

встроены в управленческий механизм государства и подверглись важным 

изменениям, в результате чего институты местного управления все чаще 

вовлекаются в интегральный общеуправленческий общественный механизм. 

Согласно своему функционалу служащего и руководителя местного 

управления можно рассматривать в качестве чиновника-управленца, 

профессионально занимающегося деятельностью социально-

управленческого характера, менеджера новой формации. 

Итак, государственная и муниципальная служба синтезируют в себе 

организационный и кадровый, правовой и политический, а также 

экономический факторы, отражающие всю сложность государственной 

(муниципальной) службы, как области профессиональной деятельности 

государственных (муниципальных) служащих. Данную службу должна 

реализовывать специальная группа профессионалов, соответственно 

обученных и обладающих особенными (специфическими) правами, 

полномочиями и ответственностью.  

Государственная (муниципальная) служба как род занятий относится 

к коммуникативным профессиям. По данным исследований, у чиновников 

более 50 % рабочего времени занимает процесс коммуникации 

(О.А. Давыдова), а 80 % - словесная (вербальная) коммуникация 

(Н.Р. Нижник) [73]. С помощью информации консолидированной 

государственной и муниципальной службой анализируется общественное 

мнение, восприятие гражданами действующего законодательства, 

воплощается в жизнь государственная политика с учетом региональных и 

местных традиций. Этим обуславливается первостепенное значение 

количественных и качественных показателей профессиональной культуры 

государственных (муниципальных) служащих. 
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Следует отметить, показывая качество профессионализма и культуры 

чиновничьего аппарата, особое значение формирования профессиональной 

культуры государственных и муниципальных служащих, с одной стороны, 

гарантирующих устойчивое развитие государства и общества, с другой – 

символизирующих собой государство и власть. 

Общеизвестно, что существуют две наиболее распространенные 

«идеальные» модели профессиональной культуры государственных и 

муниципальных служащих: 

- бюрократическая («рациональной бюрократии»); 

- «государственного менеджмента» (т. н. «нового менеджмента»). 

Данные модели изменяются в историческом контексте в соответствии с 

запросами общества к специфике профессиональной группы и ее 

значимости. 

Модель «рациональной бюрократии» характеризуется следующими 

признаками: 

- профессиональная компетентность; 

- особый статус группы и специфическое мировоззрение; 

- жесткая иерархичность; 

- строгая дисциплина; 

- ценностные ориентиры; 

- безусловное следование инструкциям. 

Основные постулаты данной модели профессиональной культуры 

(модели «идеальной бюрократии») сформулированы М. Вебером в работе 

«Экономика и общество» («Economy and Society») в начале XX в. Данные 

постулаты представляют бюрократию в качестве нормативной модели, к 

достижению которой должны стремиться и современные служащие: 

профессионализм, рациональность, а также аполитичность. Это 

обеспечивается рядом определенных факторов и процедур, таких как: 

рекрутирование на основании открытых конкурсов, продвижение по 

иерархической лестнице на основе меритократических критериев, 
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деполитизация карьеры и функциональных обязанностей, 

профессионализация деятельности, конкурентоспособное вознаграждение и 

определенные социальные гарантии [34]. 

При этом базовыми индикаторами являются: 

- в когнитивном аспекте – знания и умения, требуемые для 

качественного исполнения профессиональных обязанностей; 

- в аксиологическом аспекте – организационные связи и 

управленческие взаимоотношения, облеченные в ценности и 

образцы, знания и нормы; 

- в конативном аспекте – характерные черты индивида, этические 

нормы, мотивация, подготовленность и предрасположенность к 

государственной (муниципальной) службе. 

Следует подчеркнуть, что настоящая модель обладает позитивными 

характеристиками, т. н. «целерациональностью», по М. Веберу: стройной 

организационной структурированностью, рациональным планированием, 

строго очерченными правами и должностными обязанностями, четко 

обозначенными рамками ответственности, заслуженным (адекватным) 

карьерным ростом, неприемлемостью протекционизма. К отрицательным 

моментам бюрократической модели можно отнести: бесконтрольный 

организационный рост, недостаточно высокий темп работы, дефицит 

прозрачности, инициативности и инноваций и т. п., что нередко приводит к 

проволочкам и формализму. 

Формальное отношение к работе – это одна из характерных черт 

бюрократической системы. «Формализм представляет собой одновременно 

и преимущество, и недостаток бюрократии. С одной стороны, он 

предопределяет жесткую регламентацию управленческого процесса, требуя 

неукоснительного соблюдения установленных правил, сводит к минимуму 

властный произвол. С другой стороны, приводит к тому, что в процессе 

управления смысл нередко приносится в жертву букве инструкции, а цель – 

подчиняется средствам ее достижения» [12]. Таким образом, данная 
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дефиниция содержит в себе указание на определенную амбивалентность. 

Что касается модели государственного («нового») менеджмента, она 

представляет собой трансформацию веберовской модели чиновника в 

современных условиях. Строгая дисциплина и жесткая иерархичность, а 

также формализм преобразовываются в гибкость при применении 

официальных норм и правил с превалированием общечеловеческих 

гуманистических ценностей и демократических принципов. Как следствие, 

возникает потребность разработки предпосылок видоизменения 

профессиональной культуры государственных и муниципальных служащих 

на инновационный тип и создание условий профессиональной 

деятельности, устремленной в будущее и нацеленной на творческий подход. 

Краеугольным камнем здесь является высокий уровень культуры с 

установкой на максимальное удовлетворение запросов населения. 

Отмечается, что модель «нового менеджмента» возникла как порождение 

неоклассической школы государственно-административного управления, 

делающей акцент на организационных и технологических элементах 

менеджмента, социальных и культурологических основах в их 

диалектическом единстве. Открытость в данном контексте предполагает 

освещение в средствах массовой информации, как в традиционных, так и 

электронных. Кроме того, важное значение имеют систематическое 

повышение квалификации государственными (муниципальными) 

служащими и самообразование в ракурсе непрерывного образования. При 

этом поощрение зависит от реальных результатов труда служащих. В 

системе предусмотрено как горизонтальное перемещение по службе, так и 

вертикальное продвижение. Безусловным требованием является 

неукоснительное соблюдение норм, заложенных в кодексе 

профессиональной этики и служебного поведения государственных 

(муниципальных) служащих. 

В случае неустойчивого развития профессиональной общности может 

возникнуть т. н. переходная модель профессиональной культуры под 
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названием «патримониальная», впервые выделенная М. Вебером и 

противопоставляемая им бюрократической модели. В условиях 

патримониальной модели, где действовавшие нормы не функционируют, а 

новые еще не сформированы, служащие, будучи не уверены в завтрашнем 

дне и стремясь удержаться на своей должности, становятся нацеленными не 

на удовлетворение запросов населения и должностной регламент, а 

ориентируются на непосредственного руководителя и его установки 

(субъективизм). Негатив заключается в том, что у государственных 

(муниципальных) служащих отсутствует необходимость в использовании 

инноваций, чрезмерно присутствует кастовость, наблюдается правовая и 

социальная незащищенность, профессиональные ценности деформированы 

и иррациональны. К тому же, отсутствует явное стремление к карьерному 

росту, а продвижение по службе зависит всецело от карьерного 

продвижения непосредственного начальника. 

В конечном итоге, патримониальная модель профессиональной 

культуры противоречит общественным потребностям, что порой вызывает 

чувство неудовлетворенности социума работой чиновничьего аппарата. 

Таким образом, в нынешних реалиях вышеуказанная модель представляется 

наименее приемлемой в государственной (муниципальной) службе. 

Исходя из вышеизложенного, когнитивный, аксиологический и 

конативный аспекты представляют собой единую систему четко 

взаимосвязанных компонентов, являющихся социокультурными 

механизмами управления профессиональной деятельности. А подытоживая 

характеристики моделей, можно выделить такие принципиальные черты, 

как:  

- в «рациональной бюрократии» – должностной регламент в качестве 

приоритета в служебной деятельности; 

- в государственном («новом») менеджменте – персональную 

ответственность при исполнении должностных обязанностей и 

превалирование потребностей социума; 
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- в патримониальной – угодничество по отношению к начальству и 

следование в профессиональной деятельности исключительно 

распоряжениям руководства. 

Ввиду того, что государственные и муниципальные служащие в своей 

профессиональной деятельности проводят государственную политику в 

тесном взаимодействии с социумом, морально-этические принципы 

государственной (муниципальной) службы постоянно находятся в центре 

внимания научных изысканий. В соответствии с положением, занимаемым 

государственной и муниципальной службой в обществе, на каждом 

историческом этапе этика играет одну из ведущих ролей. 

Основы нравственности и морали государственной (муниципальной) 

службы базируются на императиве государственной системы и социума, 

предъявляемом к сущности взаимодействия чиновника с государством и 

обществом, на службе (в значении – служение), у которых он состоит. 

Из дефиниции «Новой философской энциклопедии» следует, что 

этика (от греч. «относящийся к нраву», «характеру») – практическая 

философия, наука о морали (нравственности) [106]. Это учение о морали 

как одной из форм общественного сознания – о ее сущности, роли, законах 

развития. Одна из форм идеологии; совокупность, система норм 

нравственного поведения отдельной личности, общественной или 

профессиональной группы [105] 

В свою очередь, согласно определению В.М. Соколова из работы 

«Модельный кодекс государственного служащего Российской Федерации» 

мораль определяется как особая форма общественного сознания и вид 

общественных отношений, которые должны лежать в основе поведения 

людей [163]. 

Мораль – форма культуры, связанная с обеспечением нормативных 

способов регуляции деятельности людей в обществе [89]. 

Нравственность же является совокупностью правил, определяющих 

поведение людей, их духовные и душевные качества, необходимые в 
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обществе, а также выполнение этих правил поведения. Нравственность 

составляет стержень духовности [19]. 

Существуют три разновидности нравственных норм: 

рекомендательные, предписывающие и запретительные. Первая, как видно 

из названия, представляет собой рекомендации по поведению в 

определенной нравственной ситуации, по которым в действующем 

законодательстве не существует строгих запретов, но также по которым и 

не предполагается исполнение в полном объеме. Предписывающие нормы 

содержат в себе правила поведения и манеры, которые необходимо строго 

исполнять в тех или иных обстоятельствах, т. е. нормы, закрепленные 

действующим законодательством. Что касается запретительных норм, они 

конкретизируют, что категорически запрещено на службе. Нарушение 

данных норм влечет за собой персональную ответственность, в т. ч. 

юридическую. 

Однако в реальности невозможно законодательно предусмотреть все 

нюансы, возникающие в процессе профессиональной деятельности 

государственных (муниципальных) служащих. Законодательные нормы не 

подменяют собой личных убеждений, морального выбора, добродетели и 

совестливости личности. 

Далее важно отметить, что применительно к государственной 

(муниципальной) службе этика, по М.Д. Зотову, понимается как «форма 

поведения человека в сфере управления», как «система норм поведения, 

правил взаимоотношений и действий в государственно-служебных 

отношениях» или как «система моральных норм, обязательств и требований 

добросовестного служебного поведения» [19]. 

Приведем примерную схему структуры профессиональной этики 

государственного (муниципального) служащего (рис. 1.1). 
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Кроме того, что этика государственной (муниципальной) службы по 

своей сути зиждется на формальных директивах, она опирается на 

определенные т. н. неписаные, однако общепринятые нормы и стандарты 

поведения в обществе. Этика государственных (муниципальных) служащих 

являет собой образец поведения чиновников на службе, сформированный на 

МОРАЛЬ ЭТИКА ЭТИКЕТ 
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Рис. 1.1. Профессиональная этика государственного (муниципального) 

служащего 
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основе: 

- норм, традиций и ценностей социума в целом; 

- норм и ценностей социального класса (группы), к которому 

принадлежит государственный (муниципальный) служащий; 

- норм, регламентов и ценностей государственной (муниципальной) 

службы в качестве специфической социально-профессиональной группы; 

- личностных норм, ценностей и идеалов государственного 

(муниципального) служащего как индивидуума, выражающихся в 

формализованных директивах или обобщенных коллективных либо 

индивидуальных воззрениях о предписываемом (должном, правильном) и 

табуированном в поведении государственного (муниципального) служащего 

(Принцип: Делай, что должно, и будь, что будет). 

Этику государственных (муниципальных) служащих можно 

исследовать с применением двух подходов: правового и внеправового. 

В правовом – в качестве одного из аспектов, регламентируемых законами и 

подзаконными актами о государственной (муниципальной) службе; во 

внеправовом – в качестве ценностного нарратива, норм и паттернов 

поведения, непосредственно не отрегулированных в законодательном поле. 

По мнению многих исследователей, этические принципы являются 

гармоничной экстраполяцией норм законодательства. То же наблюдается и 

в обратном направлении. Звучит парадоксально: с одной стороны, 

общественное мнение добивается от государственных (муниципальных) 

служащих неукоснительного следования морально-нравственным идеалам, 

однако, с другой стороны, они представляют тот же социум, обладая теми 

же слабостями и пороками, а также негативными поведенческими 

стереотипами. В этом ракурсе проблемы этики государственной и 

муниципальной службы как общественных институтов неразрывно связаны 

с проблемами самого общества, а ее морально-нравственные нормы и 

принципы должны носить комплексный, а также сбалансированный 

характер. К таким основополагающим принципам относятся:  
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- законность (вся работа государственного (муниципального) 

служащего осуществляется четко в соответствии с законодательством, 

будучи нацелена на отстаивание интересов и законных прав граждан); 

- служение исключительно государству и обществу (отражает 

общественную значимость чиновника); 

- справедливость (заключается в правильном и обоснованном 

исполнении государственным (муниципальным) служащим должностных 

обязанностей); 

- ответственность (подразумевает соответствующую ответственность 

за принятые решения); 

- лояльность (выражается в добровольном и осознанном соблюдении 

чиновником норм и правил служебного поведения, установленных 

государством и его структурами, а также предусматривает верность и 

уважение государственной (муниципальной) службе); 

- гуманизм (проявляется в признании, соблюдении и защите прав и 

свобод граждан, с учетом ценности и уникальности человеческой личности; 

требует от чиновника быть скромным и вежливым, обладать чувством 

такта. При этом неизменно исполнение постулата: Не человек для 

государства, а государство для человека); 

- профессиональный оптимизм (взаимодополняет принцип 

гуманизма: вера чиновника в то, что его труд и добросовестное выполнение 

служебных обязанностей благоприятно влияют на утверждение законности 

и правопорядка, развитие принципов демократии и укрепление 

государства); 

- патриотизм (истинный патриотизм сочетает в себе бескорыстную 

любовь к Родине с толерантным отношением к иным странам и народам, 

интернационализмом и отсутствием ксенофобии); 

- честность и неподкупность (предполагает категорический 

императив неприятия и недопустимости государственным 

(муниципальным) служащим проявлений бюрократизма и коррупции); 
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- политическая нейтральность (раскрывается в том, что 

государственная (муниципальная) служба должна находиться вне политики, 

а служащим предписано придерживаться политической нейтральности: 

отказываться от публичных выступлений, симпатий или антипатий, 

соблюдать корректность по отношению к публичным институтам, не 

участвовать в непосредственной борьбе за власть). 

К тому же, этические принципы, формируются в соответствии с 

аксиологическими представлениями индивидуума о добре и зле в 

философском понимании. Это придает индивидуальное значение 

профессиональной деятельности чиновников. Таким образом, происходит 

персонификация смысла профессионально-управленческой культуры 

государственных (муниципальных) служащих. 

Важно отметить, что термин «профессионально-управленческая 

культура», встречающийся в культурологии, политологии, социологии и 

экономике, не имеет четко обозначенной дефиниции в словарях и 

энциклопедических изданиях, однако существует целый ряд его синонимов: 

профессиональная этика, профессионально-нравственная культура труда, 

профессионализм, управленческая культура и т. д. 

Структура профессионально-управленческой культуры 

(профессиональной этики) может быть проанализирована на основании 

трехуровневой системы: 

1. Общенациональный (институциональный) уровень 

государственной (муниципальной) службы в качестве общественно-

правового института, а также выразителя особой корпоративной культуры. 

2. Уровень государственного (муниципального) учреждения с 

присущими ему особенностями функционирования, регламентируемый 

комплексом устоявшихся форм административной этики, социальных и 

политический ценностей, а также законодательных и правовых норм, 

коллективных традиций, предыдущих тенденций и современных трендов. 

3. Личностный уровень государственного (муниципального) 
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служащего как синтез профессиональных характеристик, воззрений, знаний 

и умений, совокупность специфических технологий управления [174]. 

Примечателен тот факт, что первопричиной возникновения и развития 

профессиональной этики современных государственных (муниципальных) 

служащих считается коллективная борьба с дилетантизмом и 

безответственным отношением к работе отдельных неквалифицированных 

чиновников. 

Профессиональная этика чиновника является совокупностью 

морально-нравственных норм, выражающих отношение индивида к 

профессиональному долгу, коллегам и другим людям, с которыми он связан 

в силу своей профессиональной деятельности, а также социуму в целом. В 

то время как этика формирует принципы и нормы поведения индивидуумов 

в обществе, которые регулируют взаимоотношения между людьми в 

профессиональном аспекте, мораль включает в себя данные установки и 

нормативы, дополняя их способами воплощения в жизнь и методами 

практической оценки результатов. 

Следует уточнить, что административная этика чиновников – один из 

видов профессиональной этики. Административная этика государственных 

(муниципальных) служащих исследует весь комплекс моральных аспектов 

их профессиональной деятельности, представляя собой 

четырехкомпонентную структуру: 

- ценности (включаются следующие понятия: справедливость и 

свобода, ответственность и честность, лояльность и нейтральность и т. п., а 

также мировоззрение, убеждения, отношения индивидуумов, групп людей и 

социума к вышеперечисленным понятиям); 

- нормы и стандарты (кодексы, правила и законы, т. е. принципы, 

регламентирующие поведение служащих, для контроля за их поступками и 

управленческой деятельностью); 

- внешняя среда (культурные, социальные, политические, 

экономические и другие условия, в которых ведется деятельность 
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государственных (муниципальных) служащих); 

- поведение (направленные на ценности конкретного общества или 

отдельных групп разнообразные виды профессиональной деятельности 

государственных (муниципальных) служащих, регламентируемые 

действующим законодательством и набором конкретных нормативов и 

стандартов). 

Несомненно, административная этика чиновников – одна из основных 

мер борьбы с коррупцией. В XXI в. создание, внедрение и развитие 

нормативов и стандартов становятся практически неотъемлемыми 

элементами в процессе реформирования и инновационной трансформации 

государственной (муниципальной) службы. 

Вместе с тем практический и интеллектуальный функционал людей, 

формирующих аппарат государственного (муниципального) органа 

воплощает в себе систему административного управления. Современная 

система управления в значительной степени зависит от организации, 

целостности и зрелости культуры управления, являясь в то же самое время и 

субъективной детерминантой инновационного менеджмента в парадигме 

синтеза практики и интеллекта. Данное обстоятельство позволяет 

государственным (муниципальным) служащим своевременно и рационально 

подстраиваться под изменения в социальной, экономической и культурной 

жизни общества, гарантируя устойчивость, непрерывность и 

преемственность в управлении.  

Что касается понятия «корпоративная культура», то оно используется 

параллельно с такими понятиями, как: «деловая культура», «организационная 

культура», «профессиональная культура» и др. Ряд исследователей считают 

тождественными понятия «корпоративная культура» и «организационная 

культура». Существует и иная точка зрения, согласно которой понятие 

«организационная культура» является более емким, чем «корпоративная 

культура». Согласно определению Ю.А. Оленичевой, корпоративная 

культура – это культура, которая представляет собой набор наиболее важных 
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положений, применяемых членами организации и получающих выражение в 

заявляемых организацией ценностях и нормах, которые служат ориентирами 

поведения и действий персонала [124]. 

Понятие «деловая культура», являясь более узконаправленным, обычно 

ограничено предпринимательской либо производственной деятельностью. В 

свою очередь, понятие «корпоративная культура» в отличие от 

«профессиональной культуры» более универсально, ввиду того, что 

выступает связующим звеном для объединения специалистов из различных 

сфер в пределах одной организационной структуры, в которой действуют 

унифицированные нормы поведения, ритуалы и традиции, аналогичные 

таким же компонентам профессиональной культуры. 

Термин «корпоративная культура», по-видимому, более частотен, чем 

«организационная культура» и лучше подходит для аналитической оценки 

образа государственного (муниципального) служащего. Примечателен тот 

факт, что между всеми органами государственной власти проявляется 

некоторое подобие, в основании которого находятся нормы и стандарты, 

функции и цели деятельности органов государственной власти, единые 

подходы в организации процесса труда, стандартные схемы структуры таких 

институциональных органов, единые требования к прохождению 

государственной службы и т. д. Соответственно, в расширительном значении 

возможно рассмотрение государственной (муниципальной) службы в 

качестве единой корпорации [192]. 

Максимальное удовлетворение запросов и потребностей общества и 

государства можно считать фундаментальным принципом, наивысшим 

критерием этического концепта и конечным результатом профессиональной 

деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Мерилом оценки профессиональной пригодности чиновника к 

государственной (муниципальной) службе как особому роду занятий 

являются общепринятые этические нормы, а для самих государственных и 

муниципальных служащих данные нормы служат руководством к действию 
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при решении морально-нравственных проблем, появляющихся в процессе 

профессиональной деятельности. 

В современном научном дискурсе этические нормы государственных 

(муниципальных) служащих делятся по сути на три базовых блока: 

- нормы общечеловеческого характера (уважение к личности и 

доброжелательность, честность и скромность и др.) – регламентируют на 

практике все аспекты служебных отношений, однако особенно 

существенны для регламентирования отношений между обществом и 

государством, гражданами и структурами власти; 

- нормы внутриаппаратного поведения (коммуникабельность и 

дисциплинированность, преданность делу и лояльность, способность 

хранить государственную тайну и др.) – регламентируют отношения внутри 

структур власти, а, кроме того, между государственным аппаратом и 

чиновниками; 

- нормы разрешения служебных конфликтов (здравомыслие и умение 

находить компромисс, миролюбие и отсутствие экстремизма и др.) – 

способствуют не только принятию решений, но и воплощению их 

в действительность [39, 185]. 

Морально-этическое поведение государственного (муниципального) 

служащего не может и не должно определяться по известной формуле: Что 

не запрещено законом, то разрешено. Не только служебное, но и 

нравственное регулирование и саморегулирование представляются 

необходимыми факторами в работе государственного (муниципального) 

служащего. Следовательно, нормативные положения и стандарты, а также 

бюрократические процедуры и формальные установки не могут отменять 

морально-нравственных оценок, основанных на этических нормах. 

Профессиональная культура государственных (муниципальных) 

служащих выделима только как абстрактное понятие, часто при 

использовании модели М. Вебера чиновника «идеального типа». Что 

касается реального положения дел, практически профессиональная культура 
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государственных (муниципальных) служащих неизменно входит в иные 

виды культуры чиновников: информационную, нравственную, 

политическую и правовую, неразрывно связанные с культурой социума. 

Профессиональная культура невозможна не только без 

профессиональной этики, но и, прежде всего, без профессиональной 

компетентности. В данном контексте профессиональная компетентность – 

это главный когнитивный компонент подсистемы профессионализма 

личности, сфера профессионального ведения, круг решаемых вопросов, 

постоянно расширяющаяся система знаний, позволяющие выполнять 

профессиональную деятельность с высокой продуктивностью. Структура и 

содержание профессиональной компетентности во многом определяется 

спецификой трудовой деятельности [4, 169]. 

Понятие «профессиональная компетентность» на современном этапе 

чаще всего трактуется как совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых и достаточных для того, что нужно выполнить в соответствии 

с конкретными трудовыми обязанностями и должностными инструкциями. 

В другом ракурсе данное понятие определяется как закрепленная 

законодательством возможность чиновника осуществлять 

профессиональные действия в определенных условиях и круг должностных 

полномочий. Понимание профессиональной компетентности обозначается 

также как комплекс персональных качеств управленца, в т. ч. 

государственного (муниципального) служащего, требуемых для 

продуктивного исполнения трудовых функций в соответствии с занимаемой 

должностью. 

Система основных компетенций содержит в себе факторы 

индивидуально-личностной, инструментальной, интеллектуальной и 

коммуникативной компетентностей с учетом рассмотрения базовых 

характеристик профессии, ее специфики. Данная система, безусловно, 

экстраполируется и на сферу государственной (муниципальной) службы. 
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В алгоритме описания профессиональной деятельности современных 

государственных и муниципальных служащих при системно-

деятельностном подходе выделяют блоки компетенций чиновников нового 

интегрального [35] мирохозяйственного уклада на основе общей, 

мировоззренческой и профессиональной культуры. 

Вначале рассмотрим общекультурные компетенции, необходимые, 

в т. ч., для государственных (муниципальных) служащих: 

- для осознания социальных процессов и соответствующего 

управления ими – обществоведения; 

- для осознания социума в целом и конкретного человека, а также 

цивилизованного, уважительного и человечного общения с ними – 

человековедения; 

- для осознания явлений природы и сообразующегося с природой 

взаимодействия с ними – природоведения; 

- для осознания техносферы, технологической среды и правильного 

ее использования – техноведения. 

Что касается мировоззренческих компетенций для государственных 

(муниципальных) служащих, то их возможно представить следующим 

образом: 

- с целью глобального понимания содержания и смысла 

государственной (муниципальной) службы, а также рациональности и 

осознанности определенных служебных действий – в виде философской 

культуры; 

- с целью гарантирования научного обоснования норм и правил 

профессиональной деятельности – в виде научной культуры; 

- с целью обеспечения эстетичности и гармонии в профессиональной 

деятельности – в виде художественной культуры; 

- с целью ориентирования в сфере религии и культов – в виде 

религиозной культуры; 

- с целью исполнения нормативов, предъявляемых к общепринятой 
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(традиционной) и деловой (служебной) этике – в виде обыденной культуры; 

- с целью ориентирования в области символики (государственной и 

бытовой) – в виде мифологической культуры. 

В заключение государственные (муниципальные) служащие обязаны 

владеть такими профессиональными компетенциями: 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области управленческой деятельности – управленческими 

компетенциями; 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области экономической и хозяйственной деятельности – 

экономическими компетенциями; 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области образования и просвещения – педагогическими 

компетенциями; 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области науки и научной деятельности – научными 

компетенциями; 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области эстетики и искусства – художественными 

компетенциями; 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области экологии и экологической безопасности – 

экологическими компетенциями; 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области медицины, здравоохранения и валеологии – 

медицинскими компетенциями; 

- для подготовки и внедрения профессиональных программ и 

разработок в области физической культуры и спорта – физкультурными 

компетенциями [138, 139]. 

Кроме того, государственные (муниципальные) служащие – это 
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выразители организационной культуры как государственной 

(муниципальной) службы вообще, так и отдельно взятой государственной 

(муниципальной) структуры конкретно. В данной работе следует исходить 

из определения организационной культуры современных государственных 

(муниципальных) служащих как совокупности норм и стандартов, традиций 

и ценностей государственной (муниципальной) службы с использованием 

всего инструментария сознательного и гарантированного обеспечения прав 

и обязанностей государственного (муниципального) органа. 

Таким образом, анализируя историю формирования и развития 

профессиональной культуры государственных (муниципальных) служащих, 

следует констатировать, что изначально сущность понятия 

«профессиональная культура государственных (муниципальных) 

служащих» ограничивалась совокупностью профессиональных навыков, 

знаний и умений. В дальнейшем произошло переосмысление данной 

категории с трансформацией в систему индивидуальных качеств чиновника, 

его ценностных ориентиров и эталонных образцов управленческой 

деятельности. 

 

1.2. Структура профессиональной культуры современного 

государственного (муниципального) служащего 

 

После проведенного анализа сущности и содержания 

профессиональной культуры современного государственного 

(муниципального) служащего важно констатировать тот факт, что 

существует несколько точек зрения на определение структуры 

профессиональной культуры. 

Для начала нужно отметить, что И.М. Модель считается автором 

одного из основных подходов (рис. 1.2). Согласно его авторитетному 

мнению, профессиональная культура состоит из двух антагонистичных 

основ: 
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- праксиологической (описывает порядок коммуникации субъекта 

профессиональной деятельности с предметом, орудиями и средствами 

труда); 

- духовной (определяет стадию подготовленности индивида к 

непосредственной реализации профессиональной деятельности).  

Праксиологический аспект включает в себя следующие базовые 

элементы: 

- профессиональное мышление (обладание профессионально 

значимыми теоретическими и прикладными знаниями, практическими 

умениями и навыками, которые требуются специалисту для реализации 

профессиональной деятельности); 

- профессиональное сознание (результат взаимообогащения 

профессиональной культуры и общественного сознания, отображенный как 

бытие некоторой группы, сосредоточенной в сегменте конкретного вида 

профессиональной деятельности); 

- профессиональное самосознание (достоверная визуализация 

принципов и идей о существующей психологической, нравственной и 

социальной общности членов группы, ее характеристиках как единого 

целого (социально-психологическая интеграция и сплоченность группы, 

место и роль группы в социуме)); 

- профессиональное мировоззрение (социальная философия 

профессиональной группы по отношению к действительности, к 

дальнейшим планам глобального развития социума, представляющаяся 

одним из основных факторов адаптивности индивидуума к 

профессиональной среде); 

- профессиональная мораль (составная часть общей трудовой морали, 

выступающая как система характерных норм и отношений, а также 

ценностей, регламентирующих профессиональное функционирование и 

поведение субъекта профессиональной деятельности. При этом трудовая 

мораль является субстанциональным компонентом профессиональной 
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культуры). 
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Профессиональная культура, как считает И.М. Модель, является 

подсистемой общей культуры. Автор обозначает профессиональную 

культуру в качестве категории, определяющей уровень освоения 

специфичного вида трудовой деятельности как профессиональной группой, 

так и отдельными ее представителями, а также как критерий использования 

и развития творческого потенциала в процессе профессиональной 

деятельности. 

А.Х. Чупанов выражает иную точку зрения по поводу структуризации 

профессиональной культуры (рис. 1.3). По его мнению, профессиональная 

культура состоит из следующих элементов: 

ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

Профессиональное 

сознание 

Профессиональное 

самосознание 

Профессиональное 

мировоззрение 

Профессиональная 

мораль 

Профессиональное 

мышление 

профессионально 

значимые теоретические 

и прикладные знания 

практические умения и 

навыки 

Отношение к 

другим людям 

 
Самовосприятие и 

мироощущение 

Нравственные 

качества 

ДУХОВНЫЕ 

ОСНОВЫ 

Моральные 

ценности 

Саморегуляция и 

волевой контроль 

Саморазвитие 

Духовные 

способности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рис. 1.2. Структура профессиональной культуры по И.М. Моделю 



37 

- мировоззрение (определяемые социальной практикой, 

представлениями по отношению к сфере осуществляемой 

профессиональной деятельности этические, эстетические, экономические, 

естественнонаучные, технические и другие знания, репрезентированные 

посредством способностей, эрудиции и позиции); 

- мастерство (грамотное применение методов, средств и способов в 

процессе трудовой деятельности, на основе сформированной системы 

умений и навыков); 

- поведение (личностные качества индивида, отражающие его 

восприятие культурных, этических, эстетических, экономических и 

экологических традиций и норм профессиональной деятельности). 

 

Вместе с тем, по А.Х. Чупанову, качественный уровень 

профессиональной культуры подразумевает наличие не только знаний, 

навыков и умений, но и предпринимательской, а также информационной 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Технические знания 

Естественнонаучные знания 

Этические знания 

Эстетические знания 

Экономические знания 

Другие знания 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

(представления и знания) 
МАСТЕРСТВО 

(умения и навыки) 
ПОВЕДЕНИЕ 

(личностные качества) 

Рис. 1.3. Структура профессиональной культуры по А.Х. Чупанову 



38 

культуры, достаточно высокий уровень развития индивидуальных 

личностных качеств и эрудированности в условиях глобальной 

трансформации современного мира с учетом культурных традиций и 

ценностных ориентиров. 

«Профессиональная культура» как понятие играет значительную 

методологическую роль в процессе исследования практической 

профессиональной деятельности в разных областях социального, духовного 

и материального производства, в т. ч. и в сфере государственного и 

муниципального управления. В каждой из этих областей структура 

элементов профессиональной культуры постоянно видоизменяется в 

зависимости от уровня развития общества, при этом ее микро- и 

макроэлементы насыщаются определенной смысловой нагрузкой, а также 

изменяется их приоритетность и иерархичность. Все вышеизложенное 

подтверждает неразрывную связь профессиональной культуры с общей. 

Анализ такого рода взаимосвязи приводит к актуальным обобщениям как 

теоретическим, так и практическим. 

Дополнительно структуру профессиональной культуры (рис. 1.4) 

представляют как: 

- производственную культуру – стиль и методы управления 

техническими, производственными и технологическими процессами со 

стороны руководящего аппарата организации, предприятия, учреждения; 

- культуру управления – рациональную и научно обоснованную 

организацию труда, системные методы по интегрированию и консолидации 

трудового коллектива (профессионального сообщества) в процессе 

трудовой деятельности; 

- культуру имиджа – комплекс средств формирования социального 

имиджа; 

- деловую культуру – инструментарий оценки практических 

достижений и реального потенциала трудового коллектива [41]. 
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Кроме того, как это показано на рис. 1.5, В.Г. Игнатов и 

В.К. Белолипецкий (в соавторстве) [61] выделяют три уровня 

профессиональной культуры: 

- поверхностный (включает в себя все «органолептически осязаемые» 

явления в процессе вливания в новую группу с незнакомой культурой 

(приоритетно – поведение персонала, а также формальная языковая 

коммуникация). В профессиональной культуре данные феномены, как 

правило, несложно найти, однако гораздо труднее дать их правильную 

терминологическую расшифровку и толкование); 

- внутренний (речь идет об инструментальных нормах и ценностях, 

исповедуемых сотрудниками трудового коллектива в зависимости от 

глубины отражения данных параметров в символике и языковой культуре. 

Рецепция норм и ценностей происходит осознанно, в зависимости от 

желания и убеждений индивидуумов. Зачастую большинство исследований 

ограничивается сугубо внутренним уровнем в связи с тем, что на 

последующем уровне появляются практически неразрешимые проблемы); 

- глубинный (содержит базисные ценности, трудно осознаваемые и 

самими членами организации без особого погружения в их сущность. 

Латентное и внешне невидимое целеполагание, являющееся 

первоисточником формирования убеждений подавляющего числа 

работников, в итоге раскрывает их уровень профессионального мастерства, 

поведенческий стиль и социально-психологический климат конкретного 

трудового коллектива). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Производственная 

культура 

Культура 

управления 

Культура 

имиджа 

Деловая 

культура 

Рис. 1.4. Структурная схема профессиональной культуры 
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В данной конструкции, по мнению авторов, ядро профессиональной 

культуры состоит из совокупности ценностей, модифицированных под 

сложившийся образ мыслей, менталитет и мироощущение. Квинтэссенцией 

ядра является господствующее мировоззрение, национальная специфика, 

основные цели и задачи организации и иные обстоятельства, влияющие как 

напрямую, так и опосредованно на выработку профессионального 

менталитета каждого члена коллектива в отдельности. Базовые ценности и 

традиции, разделяемые сотрудниками учреждения, могут быть 

диаметрально противоположными, в частности, обусловленными тем, что 

находится в их основании: интересы, цели и задачи учреждения в целом 

 

 

 

 

Внутренний уровень 

Глубинный уровень 

 

Поверхностный уровень 

Ядро 

профессиональной 

культуры 

Рис. 1.5. Структура профессиональной культуры по В.Г. Игнатову и 

В.К. Белолипецкому 
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(миссия) либо потребности отдельно взятых работников. Так, конкретные 

ценности порождают определенные манеру поведения, стили общения и 

т. д., что и составляет ядро, предопределяющее все многообразие 

вышеуказанных элементов. 

При применении системного подхода к профессиональной культуре 

государственного и муниципального служащего (рис. 1.6) возможно 

выделение следующих основных компонентов: 

- нравственная культура; 

- управленческая (профессионально-управленческая) культура в 

качестве технологической составляющей, т. е. профессионализма; 

- информационная культура; 

- правовая культура; 

- политическая культура. 

Под нравственной культурой человека понимается приобретение им 

морального опыта социума и соблюдение базовых морально-нравственных 

основ непосредственно в общении и поведении. Нравственная культура 

выступает в качестве важной черты моральной зрелости индивида, итога 

духовного развития личности. Представляя аксиологическую дефиницию 

нравственной культуры, следует подчеркнуть, что ядро нравственной 

культуры символизирует собой систему усваивания, распространения и 

совершенствования нравственных ценностей, норм и моральных знаний. 

Доброжелательность и вежливость, чувство такта и меры, 

непринужденность поведения и сохранение собственной личности, 

ненарушение прав других людей, отсутствие притворства, лести и 

лицемерия, непримиримое отношение к правонарушениям коррупционного 

характера – все это олицетворяет подлинную нравственную культуру 

индивидуума. Недостаточно признавать этикет и общепринятые правила и 

нормы, необходимо также не забывать о здравом смысле и интуиции, что 

позволит осознать, как правильнее повести себя в различных ситуациях, 

сохраняя манеры поведения, честь и собственное достоинство. Данные 
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факторы крайне важны при разрешении конфликтов, так как при 

коммуницировании выкристаллизовывается нравственная культура 

человеческой личности либо напротив, проявляется ее отсутствие. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

➢ профессионально значимые личностные качества, стереотипы, 

установки, ценности 

➢ знания, навыки, компетенции 

➢ отношения, сложившиеся в организации 

➢ юридические, моральные и организационные нормы поведения 

Управленческая 

культура  

(профессионализм) 

Информационная 

культура 

➢ информационное мировоззрение 

➢ культура умственного труда и научного исследования 

➢ медиа- и информационная грамотность, информационные 

компетенции (в т. ч. навыки аналитической переработки 

информации и ориентации в информационных потоках) 

➢ информационные коммуникативная и лексические 

компетентности (культура общения, речи, письма и оформления 

деловой документации) 

➢ грамотность в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (компьютерные 

компетенции) 

➢ информационно-правовая грамотность (знание этических и 

правовых норм использования информации) 

➢ способность к рефлексии и непрерывному наращиванию знаний 

Нравственная 

культура 

(ядро: 

моральные знания, 

ценности и нормы) 

➢ культура нравственного сознания (этического мышления) 

➢ культура нравственных чувств 

➢ культура нравственного поведения 

➢ этикет 

 

Правовая 

культура 

(общая и специальная) 

 

➢ приемлемый уровень правового мышления и правосознания 

➢ знание и понимание права и действующего законодательства 

➢ убежденность в необходимости, полезности, целесообразности 

нормативных правовых актов, внутреннее согласие с ними 

➢ правильное понимание своего положения в обществе, норм 

взаимоотношений с другими людьми 

➢ осознанное соблюдение, исполнение и использование 

предписаний права 

➢ правовая активность, т. е. целенаправленная инициативная 

деятельность по пресечению правонарушений; противодействие 

беззаконию; поддержание правопорядка и законопослушания в 

обществе; преодоление правового нигилизма 

➢ высокая степень владения правом в предметно-практической 

деятельности 

Политическая 

культура 

➢ политические знания 

➢ культура политического мышления 

➢ культура политических чувств 

➢ культура политического поведения и деятельности 

Рис. 1.6. Структура профессиональной культуры государственного 

(муниципального) служащего: системный подход 
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Главными компонентами нравственной культуры являются: 

- культура нравственного сознания (ценностно направленные и 

программно-определяющие показатели нравственной культуры; осознание 

социальных нравственных норм, исторического морального наследия; 

умение корректной постановки целей и задач нравственной практики); 

- культура нравственных чувств (глубина эмоционального 

восприятия, эмпатия, сострадание, гуманизм, коллективизм, патриотизм, 

чувство долга, честность, порядочность и т. д.); 

- культура нравственного поведения (комплексное выражение 

каждодневного поведения индивида в контексте внешнего проявления 

этических и эстетических норм поведения); 

- этикет (конкретные правила и манеры вежливого поведения в 

условиях исторически сложившихся стереотипов: деликатность, 

дисциплинированность, пунктуальность, общительность, благодарность, 

галантность, эстетический вкус и т. п.). 

Примечательно, что понятие этикет неразрывно связано с понятием 

имиджа человека, т. е. поведение личности детерминируется социальным 

статусом. Сущность этикета, в т. ч. делового, формируют базовые 

принципы, которые могут быть экстраполированы и на работу 

государственных и муниципальных служащих, потому как данные 

принципы позволяют дисциплинировать и гармонично организовывать 

профессиональную деятельность чиновников. Это подразумевает точность 

во времени и организации собственных дел, самоконтроль, неукоснительное 

выполнение данных обещаний, ответственность за слова и поступки, 

благоразумие в заявлениях и высказываниях. К тому же, внешний вид 

государственных (муниципальных) служащих, в т. ч. чистоплотность, 

опрятность одежды и ее функциональность, заслуживают особого 

внимания. Немаловажная роль отводится хорошему владению языком 

(деловому стилю и манере разговора) и грамотной письменной речи. 

Профессиональная деятельность государственных (муниципальных) 
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служащих и их повседневное поведение постоянно пребывают в поле 

зрения социума, подвергаясь негласному общественному контролю. 

По-прежнему актуальным остается постулат, что чиновник может 

стать настоящей личностью только в том случае, если его профессиональная 

деятельность содержит реальное морально-этическое наполнение при 

комплексном сочетании базовых нравственных принципов и высокого 

профессионализма. 

Следует обратить внимание на то, что управленческая 

(профессионально-управленческая) культура – это важный индикатор 

профессиональной деятельности индивида в структуре особой иерархии 

руководителей и подчиненных, совокупность разнообразных качеств и 

характеристик, сложившихся в рамках исторического, социального и 

культурного процесса управленческой деятельности. Постижение 

профессионально-управленческой культуры – это непростой и достаточно 

продолжительный процесс, предполагающий наличие как значительных 

усилий, так и соответствующих предрасположенностей и способностей у 

человека. Управленческая культура является краеугольным камнем 

существования и эволюции организации как таковой, в т. ч. того или иного 

органа государственной (муниципальной) власти. 

Представляет интерес трактовка управленческой культуры 

чиновников как совокупности профессионально значимых личностных 

качеств, стереотипов, установок, ценностей; знаний, навыков, компетенций; 

отношений, сложившихся в организации; юридических, моральных и 

организационных норм поведения, предопределяющих содержание, 

направленность и эффективность профессиональной управленческой 

деятельности [135]. Здесь, таким образом, выявлены два аспекта 

управленческой культуры: внешний (культура управленческого 

деятельности) и внутренний (культура управленческого менталитета). 

Структура управленческой культуры в государственных 

(муниципальных) органах представляет собой учрежденную в них систему 
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субординационных, а также управленческих групповых отношений и 

коммуникации служащих, действующих в границах конкретного 

общественного положения и заданного функционала с учетом 

установленных в данных органах правил и норм. 

Структура культуры управления состоит из двух уровней: общего и 

функционального. 

Общий уровень – это ментальные, культурные и социальные 

элементы, содержащие этические нормы, управленческое сознание и 

управленческие знания. Кроме того, социальные элементы включают в себя 

общественно-социальные отношения, взаимосвязи структурных 

подразделений, межличностное общение, механизмы взаимодействия и 

типы управленческой деятельности. 

Функциональный уровень содержит установленные правила и нормы, 

формализованные традиции и ценности, а также неформальные идеалы для 

всех работников, систему мер поощрения и наказания, мировоззрение и 

мировосприятие руководителя, репутационное положение в служебной 

иерархии лиц, имеющих права принятия управленческих решений [159]. 

Присутствие «формализованных» элементов зиждется на социологической 

теории М. Вебера. 

Следует отметить, что субъектами взаимодействия считаются: 

- государственные (муниципальные) служащие в социальной группе; 

- государственные (муниципальные) служащие в качестве 

межгрупповых субъектов взаимодействия; 

- государственные (муниципальные) служащие и население. 

Что касается профессионализма, то настоящий профессионал своего 

дела должен думать о недопущении профессиональных деформаций, 

исключить высокомерное и предвзятое отношение к людям, стремиться 

быть самокритичным, обладать чувством умора. Во многом этого можно 

добиться благодаря способности не ограничиваться лишь кругом 

профессиональных, деловых и бытовых взаимоотношений, поддержанию 
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неравнодушного отношения к искусству, участию в культурной жизни, 

наличию увлечений и хобби. 

Профессионализм в качестве императива морали и нравственности 

указывает на осознание работы как призвания и долга, осознание ее как 

служение отечеству, народу и делу; надлежащее качество 

профессиональных достижений и оказываемых услуг; бодрость духа и 

энергичность, творческое отношение к работе, расширение кругозора, 

применение инноваций на практике, непрерывное образование и 

постоянное повышение квалификации; поддержание соревновательного 

духа в трудовом коллективе; любовь к труду и усердие в совокупности со 

здоровым образом жизни, занятием физической культурой и спортом, а 

также способностью отдыхать и восстанавливаться [149]. 

Так, немецкий философ и социолог Георг Зиммель в одной из своих 

работ констатирует: «Любое “профессиональное призвание” нуждается в 

гармонии (как бы она ни возникала) между строением и жизненным 

процессом общества и индивидуальными качествами и импульсами. 

Именно на этой гармонии как общей предпосылке основывается в конечном 

счете представление о том, что для каждой личности есть в обществе 

позиция и род деятельности, к которым она “призвана”, и императив: искать 

их, покуда не найдешь» [57]. 

Можно выделить три аспекта управленческой культуры 

государственных (муниципальных) служащих: 

- аксиологический (комплекс управленческих ценностей 

применительно к практической деятельности); 

- технологический (modus operandi управления в зависимости от 

планирования, организации и регулирования процессов трудовой 

деятельности); 

- личностно-творческий (детерминируется, во-первых, 

индивидуальными особенностями чиновника, а во-вторых, спецификой 

производственных процессов). 
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Одним из признанных мыслителей в области теории менеджмента, 

организационной культуры и креативности, ирландским ученым Ч. Хэнди 

была разработана неординарная классификация организационно-

управленческих культур. Им символически выделены четыре типа культуры 

управления, к которым относятся: 

- культура власти («культура Зевса») – в управлении имеют 

решающее значение индивидуальные черты личности руководителя, его 

способности и качества, личная власть; 

- культура роли, или ролевая культура («культура Аполлона») – 

культура бюрократического типа, основанная на четких должностных 

инструкциях, системе строгих норм и предписаний, а также жестком 

контроле; 

- культура задачи («культура Афины») – основана на эффективном 

выполнении и реализации заданий, кооперации внутри коллектива, 

совместной выработке оптимальных решений, единых ценностях и 

приоритетах; 

- культура личности, или личностная культура («культура Диониса») 

– базисом являются творческие ценности индивида, их личные способности, 

таланты, профессионализм и умение договариваться,  

По Ч. Хэнди, наиболее совершенная модель организации должна 

вбирать в себя черты всех вышеперечисленных культур, воспроизводящих 

разнообразие типов групп и индивидуумов [188, 196]. 

В условиях современности доминирующими трендами в эволюции 

профессионально-управленческой культуры государственных и 

муниципальных служащих выступает непосредственная корреляция 

эффективности менеджмента и результативности управления культурой 

организации (учреждения); увеличение уровня ее адаптивности и 

эластичности к новым веяниям и переменам; инновационная деятельность. 

Превалирующей тенденцией здесь является применение интегративных 

информационных технологий. 
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В информационном глобальном обществе основная нагрузка ложится 

на общественное производство как основу экономического развития 

социума при значительном возрастании требований к степени подготовки 

всех членов общества, в т. ч. их информационной культуры. 

Информационная культура – это симбиоз информации и культуры, 

который можно схематично изобразить в виде взаимопересекающихся 

полей, где в области их пересечения формируется зона информационной 

культуры. Данная культура представляет собой взаимосвязь индивида с 

информационным пространством в аспекте человека и социума. Наконец, и 

для культуры, и для информации свойственно пребывание в семиотических 

системах знаковых кодов. 

Возникновение термина «информационная культура» в российской 

науке в 1971 г. связано с именем профессора Г.Г. Воробьева. Под 

информационной культурой он подразумевал искусство целенаправленной 

работы с информационными источниками, с использованием современных 

технических устройств, технологий и методик для получения, обработки и 

передачи информации [29]. 

Информационная культура государственного (муниципального) 

служащего тесно взаимосвязана с его социальной сущностью как таковой. 

Это результат реализации его разносторонних творческих дарований, 

выражающийся в таких проявлениях, как: 

- навыки работы с разнообразной информацией; 

- определенные навыки по применению различных технических 

средств (от вычислительной и офисной техники до популярных гаджетов); 

- способность находить нужную информацию в разных источниках 

(печатных изданиях, на электронных ресурсах и т. д.), перерабатывать ее и 

применять с максимальной пользой; 

- аналитические навыки обработки информации; 

- умение в своей профессиональной деятельности пользоваться 

компьютерными технологиями и программным обеспечением; 
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- осмысление логики информационных процессов и владение 

нюансами информационных потоков в своей сфере труда;   

- соблюдение информационной безопасности. 

Органически присущей составляющей информационной культуры 

представляется владение современными информационными технологиями и 

навыки их использования в различных ситуациях – неординарных, 

предполагающих применение креативности, и обыденных. 

Первостепенное значение в развитии информационной культуры 

управленца имеют образование, в т. ч. самообразование, способствующее 

генерации высококлассных специалистов для нового информационного 

общества. 

В социокультурном значении информационная культура – это система 

законов и норм, идей и идеалов, а также триггерных механизмов, 

положительно влияющих на взаимовлияние национальных культур и 

общечеловеческой культуры. Являясь составной частью общей культуры 

индивида, информационная культура должна непременно использовать 

этические, эстетические и эргономические принципы и решать проблемы 

информационной безопасности. 

В технико-технологическом значении информационная культура – это 

комплекс наиболее подходящих способов и методов применения символов, 

знаков и кодов, обращения с информацией и удовлетворение запросов 

заинтересованных потребностей с целью решения практических и 

теоретических заданий; инструменты развития технических средств 

производства, хранения и передачи данных. В таком смысле 

информационная культура является индикатором скорее профессиональной, 

нежели общей культуры [67]. 

Профессиональная деятельность в сфере государственного и 

муниципального управления обусловлена взаимозависимостью между 

объектом и субъектом, их комплексными двухсторонними отношениями. 

Такая взаимозависимость в настоящее  время реализуется на существенно 
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более высоком уровне, основанном на  серьезном усилении значения 

информационного влияния и информационно-коммуникационных 

технологий во всех жизненно важных процессах. Коммуникация 

детерминирует функционирование как экономической, так и духовной 

культуры. Говоря о новом уровне развития современного информационного 

общества испанский социолог-урбанист М. Кастельс констатирует 

следующее: «Под мощным воздействием коммуникационной системы, 

опосредованным социальными интересами, политикой правительств и 

стратегиями бизнеса, рождается новая культура: культура реальной 

виртуальности» [66]. 

Приоритетным компонентом информационной культуры считается 

лингвистический элемент. За лексемой кроется комплекс общественных 

отношений и историко-культурных традиций и ценностей. Для каждой 

коммуникационной среды характерны собственные особенности. Ввиду 

этого различают разговорный, официально-деловой, научный, 

художественный и т. п. стили языка. Индикатором культуры является 

уровень овладения различными стилями языка и применение его 

надлежащим образом. 

Грамотное использование чиновниками информационно-

коммуникационных технологий положительно влияет на продуктивность 

автоматизации системы управления, внедрение системы «электронного 

правительства», создание принципиально нового типа информационной 

культуры общества в целом. Выясняется тот факт, что проведение 

антикоррупционной информационной политики содействует 

предотвращению коррупции, злоупотреблений властью, повышению 

доверия граждан к властным структурам, увеличению социальной 

активности и росту поддержки населением преобразований в 

государственном и муниципальном управлении. 

А.М. Зайцева и Е.Г. Кошелева в совместной работе дали 

мировоззренческое понимание коррупционных явлений: «Коррупция 
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постоянно меняется вместе с обществом, ее развитие обусловлено 

развитием общества и процессами, которые происходят внутри него. При 

этом ее сущность постоянна, меняются лишь виды коррупционных деяний и 

формы их проявления. Изменения в структуре коррупции и форме 

коррупционных проявлений детерминируют соответствующие изменения в 

обществе» [53]. 

Предпосылками развития коррупции являются: препятствование 

свободе слова, закрытость и недемократичность функционирования органов 

власти, асимметричность информации, оффшоры, отсутствие достаточного 

количества изысканий в сфере антикоррупционной деятельности. 

Не следует недооценивать значение этики служебных отношений в 

сфере государственного и муниципального управления. Незыблемость 

моральных и нравственных основ каждого государственного 

(муниципального) служащего должна поддерживаться также внешними 

факторами влияния в борьбе с коррупционной составляющей. Решающее 

значение в этом случае имеет наличие соответствующего  законодательства, 

регулирующего поведение служащих.  

Информационная и нравственная культура непосредственно связаны с 

правовой культурой человека. Правосознание и правовая культура служат 

первостепенным индикатором уровня правового воспитания и правового 

образования. 

Правовая культура – это система ценностей, правовых идей, 

убеждений, навыков и стереотипов поведения, правовых традиций, 

принятых членами определенной общности (государственной, религиозной, 

этнической) и используемых для регулирования их деятельности [18]. 

Для государственных и муниципальных служащих понятие правовой 

культуры включает в себя профессионализм в ракурсе восприятия и  

осознания правовых основ, установок, ценностей, мировоззрения, 

сознательное оценивание юридических и законодательных норм, стандарты 

правильных в юридическом отношении поступков. 
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Для сотрудников органов государственной и муниципальной власти 

правовая культура представляет собой синтез их знаний в области 

юридических наук, принципов, убеждений, поведения, базирующихся на 

правовых основах, воле и способности их применения на практике в своей 

трудовой деятельности. Следовательно, обладание правовой культурой в 

итоге преобразовывается в добросовестное выполнение должностных 

обязанностей, стремлении компетентно использовать знание нормативных 

правовых актов, действовать согласно закону и сообразно с общепринятыми 

этическими критериями, как в быту, так и на службе. Важно помнить 

принцип: «Закон  суров, но это закон». Законы нужно уважать и 

непреложно исполнять. 

В структуре правовой культуры государственных (муниципальных) 

служащих выделяют три аспекта: 

- познавательный (степень правовой грамотности, достаточная 

юридическая осведомленность и компетентность, знание действующего 

законодательства); 

- поведенческий (стереотипное правовое поведение, выражающееся в 

неукоснительном следовании законодательным нормам и должностным 

инструкциям, использовании принадлежащих им собственных прав); 

- ценностно-ориентационный (правовые ориентиры, заключающиеся 

в стремлении к исполнению законов, желании и способности познавать 

юридическую и правовую информацию, в законном порядке отстаивать 

собственные права и интересы). 

Под правовой культурой государственных и муниципальных 

служащих понимается комплексное сочетание их когнитивных, ценностных 

и поведенческих характеристик [52]. Подтверждением этому служат нормы 

действующего законодательства, фиксирующие права, должностные 

обязанности, квалификационные требования и морально-нравственные 

установки персонала государственных и муниципальных органов власти, 

использование которых способствует освобождению от занимаемой 
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должности чиновников с недостаточным багажом юридических знаний и 

правовой культуры. 

Основным элементом правовой культуры служащего 

государственного и муниципального учреждения выступает поведенческий 

компонент, состоящий из четырех ключевых факторов, прямо 

воздействующих на качество его правовой культуры: устремленность к 

высшим целям, ценностям и эталонам правового государства; 

самостоятельность, неангажированность, относительная свобода действий; 

ненарушение установленных норм; способность воздействия на правовое 

поле государства при помощи внесения изменений в действующее 

законодательство. 

Надлежащая правовая культура управленца – обязательное условие 

для осуществления функциональных обязанностей, предопределенных 

государством. Государственные (муниципальные) служащие – это не только 

чиновники со сложившейся правовой культурой, но и те, кто 

непосредственно закладывает фундамент правовой культуры населения.  

В правовом контексте консолидируется взаимодействие правовой и 

нравственной культуры, при этом мораль и нравственность выступают 

отправным пунктом моделирования правого оценивания. 

Обычно различают общий и специальный уровни правовой культуры 

государственного (муниципального) служащего. Под общим уровнем 

имеется в виду обладание базовыми  категориями, понятиями, 

положениями, представлениями, азами отраслевых знаний, искусством 

ориентации в действующем законодательстве. Все государственные и 

муниципальные служащие без исключения обязаны владеть общим уровнем 

правовой культуры независимо от рода занятий и занимаемой должности. 

Специальный уровень правовой культуры чиновника предусматривает 

узкоспециальные  (специфические) знания правовых категорий, терминов и 

понятий. Он является образцом, который используется профессионалами в 

различных сферах деятельности, при этом специфический компонент 
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варьируется в зависимости от рода занятий. В этом случае знание 

нормативных правовых актов не только позволяет квалифицированно 

исполнять свою работу, но и оптимизирует ее реализацию. 

Итак, собственно степень сформированности правовой культуры 

чиновников служит одним из главных индикаторов значения права в жизни 

и развитии определенного общества. Сложно обеспечить государственную 

(муниципальную) службу высококвалифицированными кадрами, не 

обращая особого внимания на правовой аспект их компетентности, и, 

прежде всего, на уровень правовой культуры, базис которой формируется в 

течение профессионального обучения и воспитания. Развитие правовой 

культуры и самосовершенствование управленцев должно происходить в 

процессе всей их трудовой деятельности. Этому может способствовать 

удовлетворяющая требованиям современности сбалансированная система 

подготовки и непрерывного образования государственных и 

муниципальных служащих. 

С понятием правовой культуры неизменно перекликается понятие 

политической культуры. «Политическая культура» как научное понятие 

появилось в конце XVIII в. в работе «Идеи к философии истории 

человечества» (1784 – 1791) немецкого мыслителя и историка культуры 

И. Гердера. Предметно проблематикой теории политической культуры 

начали заниматься только в 60-е гг. XX в. 

В контексте социокультурного подхода политическая культура 

государственных гражданских и муниципальных служащих – индикатор 

эволюции общества и данной социальной общности в политическом 

ракурсе. Это главный индикатор, определяющий координацию в области 

культуры государственных и муниципальных служащих как во 

взаимодействии с государством, внутригрупповом взаимодействии, так и во 

взаимоотношениях с иными общественными структурами, потому что он 

включает в  себя и политические ценности. В зависимости от того, какие 

именно политические ценности превалируют в социуме, это сказывается на 
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политических ценностях конкретной социальной группы, а чиновников – 

тем более, ввиду специфического характера их взаимоотношений с 

государством. 

Политическую культуру персонала государственных и 

муниципальных органов можно представить в разрезе институционального 

подхода, ввиду того, что ей присущи наиболее значительные атрибуты 

общественных институтов: востребованность со стороны социума, 

функционирование в качестве комплексной общественной практики, 

наличие строгого общественного контроля при помощи различных санкций, 

массовость. Отмечается тот факт, что имеется необходимость в 

совершенствовании политической культуры государственных и 

муниципальных служащих как профессиональной общности, особенно с 

учетом ее статуса по отношению к институтам власти, так как она 

постоянно служит центром социально-политического развития страны. 

Чиновники во все времена осуществляли политику государства во всех 

аспектах, не исключая и политический. Кроме того, являясь большой 

социальной группой, государственные и муниципальные служащие 

обладают различными политическими правами, 

 Структуру политической культуры чиновников в качестве 

общественного феномена можно представить как совокупность следующих 

составных элементов: 

- политические знания (сумма теоретических (научных) и 

практических знаний, приобретенных на основании актуальной 

информации, в т. ч. исторических познаний, знаний планов и потенциала 

социального развития, политической грамотности. Это позволяет должным 

образом разбираться в определенной политической обстановке, решать все, 

учитывая современный контекст и текущие тенденции); 

- культура политического мышления (политическое сознание; 

способность грамотно разбираться в общественно-политической 

обстановке; умение анализировать политическую информацию; адекватно 
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оценивать политические явления и объекты; политическая воля; 

политическое самообладание); 

- культура политических чувств (эмоции и переживания индивидов, 

связанные с участием в политических процессах, как то: патриотизм, 

преданность идеалам, хладнокровие, энергичность и т. д.); 

- культура политического поведения и деятельности (конечный итог 

выражения политической культуры, детерминированной устоявшимся 

политическим укладом (режимом) и характерными особенностями 

отражения в человеке, общественной группе иных структурных элементов 

политической культуры; сознательное участие в электоральных процессах, а 

также подготовке и обсуждении проектов документов для проведения 

плебисцитов, референдумов и т. п. Культура политического поведения 

содержит в себе виды политической деятельности, политическое кредо,  

политические стили и пр.). 

Вместе с тем политические убеждения – это совокупность 

политических чувств и политических знаний. Политические убеждения 

государственного (муниципального) служащего позволяют ему давать 

оценку общественно-политическим явлениям с учетом личного опыта. Так, 

властные и политические структуры и взаимоотношения в социуме сложны 

и неоднозначны. В связи с этим политические взгляды и убеждения должны 

базироваться на синтезе политических знаний и умений, подкрепленных 

политическими реалиями. 

Все структурно-содержательные компоненты профессиональной 

культуры государственных (муниципальных) служащих при системном 

подходе следует воспринимать в их диалектическом единстве и 

взаимозависимости. 
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1.3. Основные направления и подходы к изучению 

профессиональной культуры современного государственного 

(муниципального) служащего 

 

Что касается подходов к изучению профессиональной культуры с 

учетом истории вопроса, следует сказать, что терминологическое понятие 

«профессиональная культура» теоретически сформировалось в социологии 

в 70-е гг. XX в. Ранее данное понятие отражало эмпирическое сознание 

социума и имело практический оттенок. Однако в настоящее время оно 

носит междисциплинарный характер, используется не только в социологии, 

но также в культурологии, философии, этике, эстетике, экономике 

(менеджменте, маркетинге государственного и муниципального управления 

и т.п.), праве (юриспруденции), психологии и педагогике. Как термин 

«профессиональная культура» в сфере общественных наук стал широко 

применяться в связи с определенной социологической практикой и 

появлением ряда научно-теоретических моделей профессиональной 

культуры. Необходимо отметить, что данные исследования хотя и 

многочисленны, но, за редким исключение, не обладают концептуальным 

характером. И все же необходимо констатировать тот  факт, что анализ и 

обобщение подходов даст возможность понять содержание и структуру 

профессиональную культуру современных государственных и 

муниципальных служащих. 

У истоков исследования профессиональной культуры стояли: 

О. Конт (1798 – 1857), Г. Спенсер (1820 – 1903), Э. Дюркгейм (1858 – 1917), 

Г. Зиммель (1858 – 1918), М. Вебер (1864 – 1920), Т. Парсонс (1902 – 1979). 

Французский философ, родоначальник позитивизма, основоположник 

социологии как самостоятельной науки О. Конт полагал, что эволюция 

культуры имеет кумулятивный эффект [78]. Английский философ-

позитивист и социолог Г. Спенсер, являясь представителем 

эволюционистского подхода, предпринял попытку построения глобальной 
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модели социального и культурного прогресса цивилизации. Он поясняет 

возникновение и дальнейшее развитие универсальных образцов культуры: 

искусства, науки и языка. При этом Г. Спенсер делает акцент на 

социоцентричности в тесной взаимосвязи с органицизмом, что дает 

возможность толковать культуру как неотъемлемый признак общественного 

поведения [74, 158]. Основатель французской социологической школы 

философ Э. Дюркгейм выводил закономерности эволюции социума и 

реализации общественных трансформаций из осуществления процессов 

профессионализации [48]. По Э. Дюркгейму, профессиональная группа 

способна стать социальным институтом, обеспечивающим механизм 

установленного общественного порядка, при этом в центре внимания его 

теоретического конструкта находятся обязательные характеристики 

диалектики социального развития – специализация и разделение труда. 

Немецкий философ-идеалист и социолог Г. Зиммель считал, что 

объективный фактор культуры – это все разнообразие форм культуры в их 

непохожести друг на друга, в то время как субъективный фактор – 

составная часть культуры, постигаемая человеческой личностью [57]. По 

мнению известного немецкого философа, историка, социолога и 

политического экономиста М. Вебера, природа культуры и ценностей 

аналогична, а данные понятия тесно взаимосвязаны между собой [26]. 

Американский социолог-теоретик, глава школы структурного 

функционализма Т. Парсонс утверждал, что концепция организационной 

культуры обусловлена показателями деятельности организации и содержит 

в себе такие элементы: адаптация, интеграция, достижение целей и 

легитимность [131]. 

Работы американского основоположника научной организации труда 

и менеджмента Ф. Тейлора (1856 – 1915) и основателя административной 

(классической) школы управления А. Файоля (1841 – 1925) являются 

теоретической основой для понимания уровня профессиональной культуры 

управленца как показателя его профессионализма [179], элементами 
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которого представляют когнитивный потенциал человека, качество 

образования, технические, технологические и иные специфические знания, 

администраторский функционал и компетентность. 

Авторитетный американский педагог А. Флекснер (1866 – 1959), 

изучавший склонность к той или иной профессиональной деятельности, 

первым дал формулировку ее главных принципов: необходимость наличия 

специализированного базового образования, удостоверенного дипломом, 

сертификатом или иным документом; непреложное соблюдение 

профессиональных этических норм; овладение присущими определенной 

профессии техническими и технологическими навыками и процессами 

производственной деятельности [197]. 

Современный американский социолог Б. Барбер ввел шесть основных  

индикаторов социальной стратификации: 

- профессия и престиж, авторитет и власть; 

- доход / богатство; 

- знания / образования; 

- ритуальная / религиозная чистота; 

- родственные / кровные связи; 

- национальность / этническая принадлежность. 

Он, в том числе, указывает на четыре неотъемлемых атрибута 

профессии в целом: 

- качественный уровень системных знаний; 

- приоритетное ориентирование на запросы и нужды 

профессионального сообщества, а не на персональную выгоду и 

корыстолюбие; 

- четкая самоорганизация посредством интернализации морально-

этического кода, проводимой не только в ходе профессиональной 

социализации, но и посредством создания добровольных профессиональных 

ассоциаций; 

- комплекс моральных и материальных поощрений, являющийся 
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символическим выражением профессиональных успехов и достижений, 

предстающий самоцелью, а не способом достижения личной выгоды и 

корысти. 

Б. Барбер, таким образом, определил ключевые показатели 

профессионализма: ориентирование на интересы общества; качественный 

уровень знаний, в т. ч. профессиональных; высокая саморегуляция 

посредством интернализации этического кода; профессиональные навыки, 

опыт, успехи и достижения; творческий подход к профессиональной 

деятельности. С его точки зрения, данные признаки закладывают фундамент 

профессиональной мобильности населения [7, 167]. 

В трудах современных сторонников рационально-прагматического 

подхода Р. Акоффа, И. Ансоффа, Т. Питерса, Р. Уотермена 

профессиональная культура представлена в организационно-

управленческом аспекте, в основе которого лежит фактор максимизации 

эффективности управления организацией [5, 137]. 

Гуру менеджмента Р. Акофф (1919 – 2009) рассматривал управление и 

менеджмент с точки зрения системного подхода. Его бизнес-партнер и 

давний друг Дж. Гарайедаги вспоминает: «Расс считал, что сутью 

человеческого развития является акт выбора, но выбор, не основанный на 

компетентности, бессмыслен» [176]. Р. Акофф оценивал организационную 

культуру как иерархию в группе либо организации по двум параметрам: 

степени приобщения сотрудников к определению целеполагания в 

организации (группе) и степени вовлеченности сотрудников к подбору 

способов и методов для решения поставленных задач. 

Профессиональная культура у современного американского 

исследователя проблем организации и организационного поведения 

Г. Минцберга выступает в качестве совокупности общественно-социальных 

функций, реализуемых в сфере общественного производства. 

В исследованиях ученых-структуралистов из США Р. Мертона (1910 –

 2003) и А. Гоулднера (1920 – 1980), обозначивших причины дисфункций, 
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порождаемых бюрократией, профессиональная культура чиновников 

раскрывается как характерологическое свойство их деятельности [9. 97]. 

Р. Мертон ставит вопрос о соотношении целей и способов их достижения в 

служебной деятельности. А. Гоулднер обозначает зависимость 

организационной культуры от стабильности организации. 

В работах российских исследователей Г.И. Герасимова, И.М. Моделя 

и Е.Н. Пясецкой использован системный подход, где прослеживается 

сочетание атрибутов профессиональной культуры и вычленение ее 

элементов. Если Г.И. Герасимов и Е.Н. Пясецкая акцентируют внимание на 

профессиональной компетентности, профессионализме, профессиональном 

сознании, социальной ответственности, дисциплинированности и 

повышении управленческой культуры, в т. ч. в государственных и 

муниципальных структурах, то И.М. Модель – на профессиональном этосе, 

состоящем из ментальной (духовной) и праксиологической субсистем. По 

И.М. Моделю, профессиональная культура – это феномен, базис 

происхождения которого – разделение труда и специализация. 

Социологические принципы теоретических основ профессиональной 

культуры детально отражены в исследованиях ученых стран СНГ 

Л.Н. Когана, Г.М. Кочетова, Г.Н. Соколовой и др. Вопросы 

профессиональной культуры, ее структурных компонентов более лапидарно 

изучались в ряде диссертационных работ, изданий авторских коллективов, 

монографий о культуре труда и производственных отношениях, а также 

процессах профессионализации. 

Так, в понимании белорусского социолога и культуролога 

Г.Н. Соколовой, профессиональная культура является составляющей 

культуры труда и детерминирует уровень овладения личностью 

«достижениями научно-технического и социального прогресса и полноту 

реализации данного опыта в трудовой деятельности» [164]. В качестве 

сущности профессиональной культуры она усматривает меру 

вовлеченности работника в процесс труда с учетом его профессионального 
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положения. 

В наше время существует и другой, несколько видоизмененный 

взгляд по данной проблематике, изложенный российскими социологами 

П.А. Амбаровой и Л.Д. Паруниной (в соавторстве). Авторы представляют 

взаимосвязь трудовой и профессиональной культуры, в т. ч. 

государственных и муниципальных служащих, как более сложное явление. 

Профессиональная культура у них рассматривается не как структурное 

звено трудовой культуры, а выступает в качестве самостоятельной системы, 

взаимопересекаясь и накладываясь на систему культуры труда. При этом 

констатируется тот факт, что лишь в сегменте профессиональной группы 

могут быть созданы институты профессиональной культуры. Отмечается, 

что профессиональная группа государственных и муниципальных 

служащих в современной России относительно нова, и поэтому этап 

формирования ее профессиональной культуры не завершен. 

Профессиональная культура чиновников продолжает эволюционировать [6]. 

Интересным кажется методологический подход Л.Н. Когана 

к изучению культуры в целом и специальной культуры, в частности. В его 

представлении понятие «специальная культура» тождественно понятию 

«профессиональная культура», невзирая на некоторое терминологическое 

отличие. Речь идет об одном и том же социальном феномене. Специальная 

культура состоит из особых знаний, умений и навыков, без которых 

невозможно успешное исполнение должностных обязанностей 

профессиональным сообществом (группой). В данном контексте термины 

профессиональная и специальная культура синонимичны [71, 72]. 

Г.М. Кочетов считает профессиональную культуру составной частью 

структуры личности работника, имеющего высшее образование, 

прикладным понятием, выделяя такие характеристики, как: знание 

определенных качеств и особенностей продукта и потребительских 

запросов; умение предвидения и прогнозирования работником причинно-

следственной связи в своей профессиональной деятельности; 
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ответственность за свои поступки в процессе труда [83]. 

Вместе с тем в изысканиях С.В. Алиевой, Н.Г. Багдасарьян, 

Г.А. Балла, В.И. Гущина, А.И. Кравченко, А.Г. Павицкой, Н.С. Сидоренко, 

А.Ю. Скудновой и др., рассматриваются теоретические и практические 

аспекты развития профессиональной культуры в общем и 

профессиональной культуры государственных (муниципальных) служащих 

в частности. 

В свою очередь, исследованием муниципальной службы в разрезе 

профессиональной деятельности занимались Т. Алкин, А.Н. Аверин, 

О.Б. Алексеев, Н. Бахрах, Д.С. Белявский, А.А. Жебрев, Т.Е. Зерчанинова, 

Н.В. Иванчук, Л. Калаченко, С.Н. Костина, Н.И. Лапин, И.П. Лотова, 

В.А. Мальцев, В.Г. Попов, Л. Прокофьева, А.И. Радченко, В.Л. Романов, 

Б.С. Хохряков, Л.И. Якобсон и др. [132]. 

Собственно вопросы профессиональной культуры муниципальных 

служащих предметно изучались социологом Л.Д. Паруниной. Она подробно 

проанализировала состояние профессиональной культуры современных 

муниципальных служащих, при этом рассмотрев ее теоретические модели. 

Российские исследователи проблем профессиональной культуры 

государственных служащих изучают особенности бюрократической 

культуры (Г.Л. Купряшин), организационной культуры (И.Н. Барциц, 

Г.А. Борщевский), специфику личностного и профессионального развития 

государственных служащих – личностно-мотивационные факторы 

(А.К. Маркова, Е.А. Климов), институциональные факторы формирования 

профессиональной культуры (Г.В. Атаманчук), инновационные ориентиры 

развития профессиональной культуры (Э.А. Капитонов), стратегические 

аспекты развития персонала (В.Д. Граждан, Б.Т. Пономаренко, 

М.С. Халиков), этические и нравственные составляющие личности 

служащих (В.Ф. Мамонтова), имиджевые характеристики чиновников 

(Е.Ю. Акимова, Ю.В. Дорохова, В.В. Огнева). 

Что касается последних исследований и публикаций в области 
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профессиональной культуры современного государственного 

(муниципального) служащего, следует отметить, что главная проблема 

нынешней ситуации – обострение противоречий между стереотипами 

управленческой деятельности и требованиями современного этапа развития 

российского общества (К.О. Магомедов). Авторами (В.И. Гущин, 

В.В. Комлева, Е.В. Охотский, Е.Ю. Сысоева) дается обоснование нового 

подхода к содержанию профессионального развития государственных 

гражданских служащих, его многомерности и комплексности. 

Предлагаются меры, направленные на повышение качественного уровня 

профессионализации труда в системе государственной службы, 

предусматривающие разработку профессиограммы, – документа, 

содержащего перечень норм и требований, предъявляемых к 

государственным гражданским служащим, на развитие нового научного 

направления, изучающего проблематику профессионализации 

управленческого труда, – профессиологии – специальной отрасли 

социологического знания (Ф.Б. Михайлов, Д.А. Мясников, 

Е.В. Смольникова). 

Кроме того, исследуется проблема повышения профессионального 

уровня служащих с помощью кадровых служб и использования 

управленческих технологий профессионального развития государственных 

(муниципальных) служащих, а это, в свою очередь, должно приводить и к 

повышению качества условий труда (П.П. Кудаев). Выявлены ключевые 

подходы к осмыслению сущности и особенностей профессиональной 

культуры чиновников (А.Н. Кузнецов). Показано, что профессиональная 

культура государственных служащих, выражая потребности общества, 

является важным фактором их профессионализма (А.А. Деркач, 

С.А. Назаров). Обосновано, что фундаментом профессиональной культуры 

бюрократии служит культура менеджмента, профессиональные ценности, 

нормы, знания и навыки, степень профессиональной квалификации и 

компетентности (Г.Л. Купряшин, А.И. Соловьев). Представлены 
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методические рекомендации по развитию профессиональной культуры 

государственных и муниципальных служащих (В.К. Белолипецкий, 

Д.А. Игнатов, О.Г. Тимофеева). Предложена аргументация 

целесообразности создания устойчивого позитивного имиджа чиновников 

(А.А. Ашин, М.А. Некрасова, А.С. Поглазов, И.А. Савченко, Т.А. Сергеева). 

Исключительное значение придается кадровым инновациям, 

нацеленным на трансформацию современных органов власти и усиление 

действенности государственного менеджмента и управления 

(Н.С. Карапетян, Е.Н. Каунов, Н.И. Хромов). Сопоставительный анализ 

специфики управления в органах государственной (муниципальной) власти 

и коммерческих структурах подтверждает, что их функционал управления 

тождественен (А.Н. Гапоненко, М.В. Савельева). 

С точки зрения В.В. Огневой и Ю.В. Дороховой, этические проверки 

исполнения кодекса этики чиновников должны включать в себя 

рейтинговые показатели имиджа служащего с учетом модели «эталонного 

имиджа» современного государственного служащего [122]. 

В то же время С.А. Шачнев вслед за М.А. Цуциевым указывает на 

необходимость разработки и применения общих подходов к развитию 

нынешней организационной культуры государственных служащих, а также 

внедрения унифицированных правил служебного поведения [189, 198]. 

Учитывая мировой опыт и национальную самобытность 

государственного управления отдельно взятых стран, Н.А. Омельченко 

впервые системно изложил основные положения административной этики и 

профессиональной культуры органов публичной власти [126]. 

В.В. Комлева акцентирует внимание на проблемах обучения и 

повышения квалификации чиновников, ставя во главу угла необходимость 

роста их компетентности и анализ креативности и модернизационной 

компоненты в процессе образования, в т. ч. дополнительного [75]. Упор на 

личностно-профессиональное совершенствование служащих с 

использованием методов разноформатного обучения в зависимости от 
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этапов формирования служебных компетенций делали Н.И. Губанов, 

Р.А. Додонов, В.В. Знаков, В.Д. Шадриков, О.В. Усова, и др. [144]. 

А.Г. Ерегина на базе данных социологического исследования представляет 

авторскую концепцию профессионального совершенствования, 

выделяющую четыре страты государственных гражданских служащих. Ее 

модель строится на профессионально-деятельностном и образовательно-

регулятивном компонентах профессионального формирования 

чиновников [50]. 

На этапе устойчивого развития экономики и общества следует 

обращать пристальное внимание на сформированность «цифровых» 

компетенций. Именно данное направление лежит в основе предметных 

исследований В.В. Чеклецова, Г.Л. Тульчинского, Е.В. Васильевой. 

Авторы В.А. Беляшов, В.Н. Колесников, О.В. Котлярова, 

Т.Е. Наливайко, П.А. Познякова, И.В. Понкин, Е.П. Потапова, В.Л. Чепляев 

и др. с позиции компетентностного подхода утверждают, что в 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных 

служащих существенное значение имеет продуктивность коммуникативно-

информационной деятельности в процессе социального взаимодействия, 

при этом создаются принципиально новые информационные потоки [144]. 

А Г.М. Бирюкова описывает профессиональную коммуникативную 

компетентность государственных служащих как социально-

профессиональный атрибут, детерминированный как интеллектуально, так 

и личностно, а также мотивационно [178]. 

Изменчивость профессиональной культуры подмечает Е.В. Харченко, 

указывая, что профессиональная культура складывается в довольно зрелом 

возрасте и сначала может постигаться осмысленно, а также подвергаться 

трактовкам и оцениванию. Специалист, приобретая второе высшее 

образование либо меняя место и, возможно, характер трудовой 

деятельности, чаще всего ясно определяет новые факторы 

действительности [194]. 
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Е.В. Чернец рассматривает профессиональную культуру 

государственных служащих как интегративное свойство профессионала-

личности и профессионала – актора трудовой деятельности. Как и 

А.И. Кравченко, Е.В. Чернец воспринимает профессиональную культуру в 

качестве культуры, включающей в себя специфические теоретические 

познания и практические навыки, обусловленные определенной 

направленностью трудовой деятельности [194]. 

Аспекты профессионального взаимодействия и корпоративной 

культуры освещены в работах Е.В. Вагановой, В.В. Козлова, 

В.Я. Кочергина, И.А. Мазаевой, Т.Н. Персиковой, Г.Г. Почепцова, 

Е.Н. Пясецкой, А.А. Селютина, В.А. Спивака, О.Г. Усановой, 

Ф.И. Шаркова, Э.Х. Шейна, О.В. Шефер, Л.А. Шкатовой и др. [152, 194]. 

Кроме ключевых понятий «профессионализм» и «профессиональная 

культура», М.А. Колмыкова и Н.И. Селиверстова (в соавторстве) трактуют и 

непосредственно связанные с ними проблемы управленческой и 

корпоративной культуры, профессиональной общности, идентичности, 

самоопределения, самореализации чиновников и, к тому же, 

взаимоотношений власти и социума [73]. 

Труды российских и зарубежных культурологов, маркетологов, 

социологов и лингвистов (А.И. Арнольдов, Н.Д. Арутюнова, A.B. Гвоздева, 

Е.И. Голованова, Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик, Г.Н. Кудрук, Ю.М. Лотман, 

В.А. Маслова, Э. Сепир, Е.Ф. Тарасов, Е.А. Терещук, С.Г. Тер-Минасова, 

Р.Х. Холл, и др.) стали теоретическим базисом исследования корпоративной 

культуры, в т. ч. чиновников, в ракурсе лингвокультурного и 

социолингвистического подходов [192]. 

На основании синтеза дидактического, деятельностного и 

компетентностного подходов А.Е. Улунова конкретизирует культуру 

профессионального общения представителей органов публичного 

управления как в широком, так и в узком смысле. В процессе 

профессиогенеза культура коммуникативной деятельности государственных 



69 

служащих как профессиональной страты исследуется в психологическом, 

акмеологическом и личностном ракурсе [178]. 

С лингвистическими основами культуры профессиональной 

коммуникации чиновников знакомят исследования Л.М. Михалец (о 

культуре речи в качестве элемента общей культуры государственных 

служащих), О.Л. Приходько (о теории лингвистической культуры 

чиновников). А.Ю. Ивановой и М.Н. Пановой (о культуре делового письма 

служащих и речевого этикета), О.А. Давыдовой и М.М. Калашникова (о 

становлении культуры деловой коммуникации), М.Н. Богомоловой, 

И.Ю. Васильевой и Л.В. Комаровой (о способах и методах технологии 

делового общения в процессе служебной деятельности) и т. д. [42, 62, 178]. 

Главный  акцент в работах Л.П. Абрамовой, Т.М. Варбенковой и 

Н.Н. Кузьминова, посвященных профессиональной культуре госслужащих, 

сделан на профессионально важных качествах. В то время, как 

Н.Н. Кузьминов выделяет коммуникабельность среди прочих 

коммуникативных умений в ходе служебного общения, Л.П. Абрамова и 

Т.М. Варбенкова (в соавторстве) концентрирую свое внимание на 

личностных качествах чиновников, продиктованных достаточно 

серьезными объемами общения в структуре их профессиональной 

деятельности [2, 88]. 

В.А. Гордиенко изучала общественные когнитивные процессы 

координации межличностного общения государственных служащих в 

структуре коммуникативного потенциала динамической системы 

социального интеллекта. Ею выявлены особенности эмоционального 

содержания межличностных отношений у госслужащих, обусловленных 

спецификой их профессионального общения и социально-перцептивной 

компетентностью; составлена программа повышения уровня 

коммуникативных компетенций на базе системы профессионально важных 

качеств специалистов данного рода занятий; создана профессиограмма 

наиболее существенных характеристик чиновников [36]. 
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Е.Б. Абдрасулов, Д.М. Жумагулов, Ж.И. Ибрагимов, 

Г.А. Толеуханова, И.П. Подмаркова, А.В. Яшин и др. рассматривали 

факторы, влияющие на формирование правового аспекта профессиональной 

культуры современных государственных и муниципальных 

служащих [1, 52, 147, 203]. 

Д.В. Аверьянова, С.А. Воронцов, А.Ю. Голобородько, С.Г. Зырянов, 

А.В. Понеделков и др. проанализировали индикаторы коррупционной 

деятельности и коррупционных проявлений в органах государственной и 

муниципальной власти, классифицировали причины коррупционных 

рисков, которые сегодня представляют собой угрозу национальной 

безопасности [31, 58]. А Н.П. Варфоломеева осветила вопрос 

злободневности мотивации профессиональной деятельности чиновников 

как одного из факторов законности публичной власти и управления, 

предлагая антикоррупционные стандарты государственной 

(муниципальной) службы [21, 22]. В свою очередь, А.М. Зайцева и 

Е.Г. Кошелева (в соавторстве) обозначили методики квалифицированной 

подготовки кадров для системы государственного управления, исследовав 

ключевые международные модели антикоррупционной политической 

стратегии [53]. 

О.В. Кленкина, Е.Г. Шиханова и Ю.А. Юшковец в совместной работе 

описывают морально-правовые аспекты политической культуры, 

регулирующие профессиональную деятельность государственных 

служащих [202]. А Н.Г. Хорошкевич ставит вопрос о значимости 

социологических исследований политической культуры государственных 

гражданских и муниципальных служащих как социально-профессиональной 

группы [184],  

Итак, изучение основных направлений и подходов формирования и 

развития профессиональной культуры государственных и муниципальных 

служащих позволяет составить целостное представление об индикаторах, 

регламентирующих взаимодействия в сфере культуры чиновников во 
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взаимоотношениях с государством, иными социальными стратами, а также 

внутригрупповых отношениях.  
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Выводы к разделу 1 

 

Таким образом, результаты теоретико-методологических 

исследований позволяют сделать следующие выводы: «профессиональная 

культура» является достаточно сложным и многообразным; 

о профессиональной культуре государственных и муниципальных 

служащих принято говорить как в узком, так и в широком смысле. Под 

узким смыслом подразумевается индивидуальная культура каждого 

отдельно взятого служащего. В широком смысле можно говорить о 

профессиональной культуре государственных и муниципальных служащих 

в целом (в качестве особого рода занятий). 

В условиях современности доминирующими трендами в эволюции 

профессионально-управленческой культуры государственных и 

муниципальных служащих выступают непосредственная корреляция 

эффективности менеджмента и результативности управления культурой 

организации (учреждения); увеличение уровня ее адаптивности и 

эластичности к новым веяниям и переменам; инновационная деятельность. 

Превалирующей тенденцией здесь является применение интегративных 

информационных технологий. 

У истоков исследования профессиональной культуры стояли: О. Конт, 

Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер, Ф. Тейлор, А. Файоль, 

Т. Парсонс и др. Невзирая на значительный вклад вышеуказанных авторов в 

изучение проблематики профессиональной культуры профессиональных 

групп, в т. ч. государственных и муниципальных служащих, необходимо 

констатировать тот факт, что специфика и паттерны профессиональной 

культуры чиновников в науке еще не до конца разработаны. 

Если первоначально данное понятие отражало эмпирическое сознание 

социума и имело практический оттенок, то в настоящее время оно носит 

междисциплинарный характер и используется не только в социологии, но 

также в культурологии, философии, этике, эстетике, экономике 
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(менеджменте, маркетинге государственного и муниципального управления 

и т.п.), праве (юриспруденции), психологии и педагогике. Важно отметить, 

что данные исследования хотя и многочисленны, но, за редким 

исключением, не обладают концептуальным характером, в то время как 

анализ и обобщение подходов дает возможность понять содержание и 

структуру профессиональной культуры современных государственных и 

муниципальных служащих. 

Современные исследователи проблем профессиональной культуры 

государственных (муниципальных) служащих изучают особенности 

бюрократической культуры, организационной культуры, специфику 

личностного и профессионального развития государственных служащих: 

личностно-мотивационные факторы, институциональные факторы 

формирования профессиональной культуры, инновационные ориентиры 

развития профессиональной культуры, стратегические аспекты развития 

персонала, этические и нравственные составляющие личности служащих, 

имиджевые характеристики чиновников с акцентом на образовательно-

регулятивном компоненте профессионального формирования чиновников, 

наличие необходимых и достаточных «цифровых» компетенций, 

продуктивность коммуникативно-информационной деятельности в процессе 

социального взаимодействия, интегративное свойство профессионала-

личности и профессионала – актора трудовой деятельности, 

антикоррупционную стратегию. 

Следует отметить, что создание, внедрение и развитие нормативов и 

стандартов является неотъемлемым условием реформирования и 

инновационной трансформации государственной (муниципальной) службы. 
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