
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  132 

УДК 378.147:351   
ББК Ч448.024+Ф033.141.3 ГРНТИ 14.35.01 Код ВАК 5.8.7 

Провоторова Наталия Викторовна,  
SPIN-код: 1995-9430 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Луганский государственный педагогический универси-
тет; 91011, Россия, г. Луганск, ул. Оборонная, 2; e-mail: provotorova.natalija@yandex.ru 

Синякова Марина Геннадьевна,  
SPIN-код: 4120-0850 
доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой государственной службы и 
кадровой политики, Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России; 620137, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 22; e-mail: msinykova@yandex.ru 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СФЕРЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ,  
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АННОТАЦИЯ. Считается, что становление отечественной системы подготовки специалистов государ-
ственного управления проходило под влиянием французской, немецкой и американской моделей. Но 
Россия только за ХХ столетие прошла сложный путь развития своей государственности, что не могло 
не отразиться на специфике подготовки государственных чиновников. Цель исследования – выявить 
общее и отличительное в национальных системах подготовки специалистов публичного управления. 
Авторы использовали материалы уже имеющихся теоретических и эмпирических исследований в 
указанной области. Основные выводы связаны с тем, что процесс становления и развития националь-
ных систем подготовки специалистов в сфере публичного управления проходил параллельно и связан 
с внутренними административными реформами и различием в базовых представлениях о роли госу-
дарственного служащего в государственном управлении. Общие черты систем подготовки специали-
стов носят организационный характер. Для отечественной системы подготовки государственных и 
муниципальных служащих характерны: сословная или партийная избранность кандидатов, ограни-
ченность разрешенного состава или созданной сети учебных заведений, идеологическая ориентация 
на служение Отечеству, Государю и поддержке людей (дореволюционный период) или служение 
КПСС (советский период). Деидеологизация государственной службы и начало реализации образова-
тельных программ высшего образования в вузах – принципиальное новшество в подготовке специа-
листов для современных властных структур РФ. Авторы подчеркивают необходимость в новых усло-
виях определения социально-ценностной основы деятельности специалистов сферы публичного 
управления и формирования у них готовности к инновационной деятельности. 
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ABSTRACT. The domestic system of training public administration specialists in Russia has been influ-
enced by various models from France, Germany, and America. However, due to the unique development of 
Russia’s statehood throughout the twentieth century, the training of public officials has had its own specific 
characteristics. The goal of this study was to identify the common and distinctive features in the national sys-
tems of training public administration specialists. The authors conducted this research by analyzing existing 
theoretical and empirical studies in the field. The main findings suggest that the formation and develop-
ment of national systems of training specialists in public administration have occurred simultaneously with 
internal administrative reforms and differences in the fundamental concepts of the role of a civil servant in 
public administration. While there are organizational similarities among these training systems, the do-
mestic system in Russia has historically involved the selection of candidates based on class or party affilia-
tion, limited educational institutions, and a focus on serving the nation or the Communist Party. The authors 
emphasize the importance of defining the socio-value basis of public administration specialists’ activities and 
fostering their readiness for innovation in the current circumstances. 
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ведение. Национальные системы 
подготовки государственных слу-

жащих в целом формируются параллельно 
с развитием теории менеджмента и госу-
дарственного управления в конце XIX – се-
редине XX столетий [3; 7; 17]. Анализ лите-
ратуры дает основание утверждать, что в 
этот период определяющими для других 
национальных систем, в том числе и для 
России, становятся три основные системы 
подготовки специалистов сферы государ-
ственного управления: немецкая, амери-
канская (англосаксонская) и французская.  

Рассматривая влияние этих моделей на 
становление отечественной системы подго-
товки государственных чиновников, специ-
алисты традиционно опираются в основном 
на системный подход. Отметим, что в педа-
гогической литературе термин «педагоги-
ческая система» не имеет однозначного 
толкования. Как наиболее обобщенное ча-
сто используется понимание системы как 
«совокупности взаимосвязанных компонен-
тов, имеющих общую цель функционирова-
ния» [28]. При этом в доминирующем 
большинстве специалисты под общей це-
лью функционирования национальных си-
стем подготовки государственных и муни-
ципальных служащих рассматривают обес-
печение государственного и муниципально-
го аппарата управления профессиональным 
кадровым составом в соответствии с акту-
альным государственным заказом [6; 11; 18]. 
И в этом исследовательском контексте ука-
зывают, прежде всего, на общие структур-
ные элементы рассматриваемого процесса в 
логике развития национальных государ-
ственных структур. 

Мы считаем, что выделение степени вли-
яния зарубежных моделей на отечественную 
систему подготовки государственных и муни-
ципальных служащих необходимо рассмат-
ривать также через призму аксиологического 
подхода. Данная необходимость связана со 
следующими обстоятельствами.  

Во-первых, за столетие (ХХ век) Россия 
прошла сложный путь развития своей госу-
дарственности (российская империя, совет-
ская республика, президентская республи-
ка). Государственные устройства России в 
этот период строились на принципиально 
новых официальных идеологиях, что при-
вело к изменениям в системе подготовки 
государственных чиновников, обеспечивая 
тем самым исторически складывающийся 
государственный аппарат управления. При 
этом в западных моделях подготовки госу-
дарственных служащих таких сложностей 
не было.  

Во-вторых, современный этап развития 
государственной службы РФ специалисты 
называют весьма противоречивым. Часть 
исследователей связывают эту ситуацию с 
тем, что четкой модели госслужбы в совре-
менной России до сих пор не сложилось [2; 
12; 16; 37]. Г. А. Борщевский считает, что в 
текущей практике до сих применяется ряд 
принципов, технологий и норм из советско-
го прошлого, а также ряд технологий и ме-
тодов из практики американской и запад-
ноевропейских моделей государственного 
управления (часто без учета необходимости 
их адаптации). Такая ситуация, по мнению 
исследователей, привела к тому, что гос-
служащие утратили побудительные мотивы 
служения закону и народу [10; 13].  

Об изменении ценностной основы про-
фессиональной деятельности государствен-
ных и муниципальных служащих свиде-
тельствуют и другие исследования, фикси-
рующие стремление государственных слу-
жащих получить личную выгоду и с ориен-
тиром только на свое материальное обога-
щение [12; 13].  

В-третьих, учитывая, что с 2014 года 
начинает формироваться новая геополити-
ческая и социально-экономическая полити-
ка Российской Федерации, то и ценностные 
основы, цели и задачи подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих ме-
няются. 

Все вышеизложенное свидетельствует о 
необходимости комплексного переосмыс-
ления традиций процесса подготовки слу-
жащих в сфере государственного и муници-
пального управления, сложившихся исто-
рически в России или заимствованных из 
зарубежного опыта, а также возможностей 
их применения в образовательной практике 
современной РФ [18; 20]. 

Все вышеизложенное ставит исследова-
тельскую цель: выявить общее и отличи-
тельное в национальных системах подго-
товки специалистов публичного управле-
ния. Исследование строилось на анализе 
уже имеющихся теоретических и эмпириче-
ских научных материалов, посвященных 
становлению национальных систем подго-
товки государственных и муниципальных 
служащих в России, США, Германии и 
Франции, а также направленных на выяв-
ление специфики в развитии отечественной 
системы подготовки государственных и му-
ниципальных служащих.  

Результаты исследования. Прежде 
всего рассмотрим немецкую, французскую 
и американскую системы подготовки спе-
циалистов в сфере государственного управ-

В 
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ления. 
Современная система подготовки спе-

циалистов государственного и муниципаль-
ного управления Германии сложилась во 
второй половина ХХ века в период админи-
стративных реформ 1965–1975 гг. [39]. При 
этом отметим, что в Германии используется 
термин «публичная служба», под которой в 
институциональном плане подразумевается 
три категории лиц, для которых выполне-
ние публичных дел составляет профессио-
нальную деятельность: чиновников, слу-
жащих и рабочих. Критерием разделения 
выступает правовая форма назначения: для 
чиновника – издаваемый в особом порядке 
компетентными властями акт назначения; 
для служащего и рабочего – заключаемый 
сторонами договор о поступлении на службу.  

Согласно исконно германской доктрине, 
чиновник рассматривается как слуга, орган и 
представитель государства, его идеи. На этом 
постулате основывается вся система подго-
товки чиновников и их последующего про-
движения по службе [19]. Такая подготовка 
специалистов публичной службы в Герма-
нии направлена на приобретение професси-
ональных знаний и навыков, развитие ком-
муникабельности и умения работать в ко-
манде, формирование системного видения 
проблем и их решения, определенного обра-
за мышления и поведения, характерного для 
конкретного ранга чиновников.  

Сложившаяся система подготовки госу-
дарственных служащих имеет достаточно 
жесткую иерархичную систему, поскольку 
учитывает имеющиеся 4 квалификационных 
класса управленческих видов работ. Первые 
два начальных уровня управленческих долж-
ностей не предполагают специального 
«управленческого» образования. Только 
высшие уровни квалификации (третий и чет-
вертый) предполагают специализированную 
подготовку государственных служащих.  

Профильное высшее образование в об-
ласти государственного и муниципального 
образования на базе полного общего обра-
зования можно получить в Федеральном 
институте государственной службы, объ-
единяющем несколько вузов Германии. Это 
трехгодичное образование позволяет вы-
полнять работу третьего уровня квалифика-
ции. Основная программа подготовки таких 
специалистов обладает высокой степенью 
дифференциации по направлениям дея-
тельности государственного служащего, на 
что отводится половина срока обучения [33]. 

Также создана система учебных заведе-
ний, которые осуществляют повышение 
квалификации и переобучение специали-
стов, уже работающих в сфере государ-
ственного управления. Основными форма-
ми подготовки (без отрыва от производства) 

являются: заменяющие курсы, в рамках ко-
торых проводится углубленная подготовка 
по сопредельным видам деятельности; кур-
сы подготовки чиновников высшего (чет-
вертого квалификационного уровня) ранга 
и т. п. [35]. 

Существующая система государственной 
службы Франции начинает формироваться в 
период французской революции и при 
Наполеоне I. С одной стороны, провозгла-
шается открытость государственной службы, 
служение только общественным интересам, 
создаются конкурсная система найма чинов-
ников, специальные учебные заведения для 
подготовки административной элиты, фор-
мируются нормы профессиональной морали 
госслужащих. С другой стороны, происходит 
усиление служебной иерархии, дисциплины, 
всесторонней унификации, создается «ка-
стовость» профессиональных чиновни-
ков [3]. Эти принципы отбора на государ-
ственную службу и в систему подготовки к 
ней доминируют и сегодня. 

Корпус состоит из государственных 
служащих, занимающихся одинаковой 
профессиональной деятельностью (учителя, 
клерки, инспекторы, гражданские админи-
страторы, дипломаты, префекты и т. д.). 
После того как гражданский служащий по-
ступает в какой-либо корпус, он может оста-
ваться в нем в течение всей своей професси-
ональной жизни. Внутри корпуса государ-
ственные служащие подразделяются на три 
категории: A, B и C. К категории А относят-
ся государственные служащие, занимающие 
руководящие должности, к категории В – 
должности среднего звена, к категории С – 
технические работники [11]. 

Подготовка государственных служащих 
(категории А и В) реализуется через цен-
трализованную систему специализирован-
ных учебных заведений. Основными со-
ставляющими системы профессиональной 
подготовки государственных служащих во 
Франции выступают базовое начальное 
(долгосрочное) и последующее периодиче-
ское (краткосрочное) профессиональное 
обучение [3; 33]. 

Особое место в создании высших кад-
ров государственного аппарата Франции 
занимает Национальная школа админи-
страции (Ecole National d’Administration, 
ENA). ENA обеспечивает подготовку чинов-
ников для комплектования высших кадров 
администрации (категория А): членов Госу-
дарственного совета, Счетной палаты, Фи-
нансовой инспекции (высшие органы 
управления), региональных счетных палат, 
административных судов, Генеральной ин-
спекции администрации, корпуса префек-
тов, гражданских администраторов. Школа 
готовит универсальных специалистов с уни-
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версальными знаниями и умениями, спо-
собными выполнять свои профессиональ-
ные обязанности в любой сфере государ-
ственной службы, в частности администра-
тивной, контрольной, инспекционной, эко-
номической, дипломатической и др. Про-
фессиональная подготовка государственных 
служащих ориентирована не на научные, а 
на практические вопросы.   

С точки зрения профессиональной под-
готовки все государственные служащие 
имеют одинаковые права в отношении не-
прерывного обучения. Но право на началь-
ную профессиональную подготовку в шко-
лах государственного управления зарезер-
вировано за государственными служащими 
категории А. Другие государственные слу-
жащие проходят испытательный срок по 
месту работы, который предусматривает 
проведение профессиональной подготовки 
вплоть до назначения на должность. 

Также кадры для государственной 
службы Франции готовят около 50 админи-
стративных школ, не являющихся частью 
университетской системы, а принадлежа-
щих к системе государственной службы. 
Некоторые из них готовят специалистов 
определенного профиля для узкоспециали-
зированных министерств. 

Специалистов по государственному 
управлению со степенью магистра выпус-
кают университеты и институты политиче-
ских исследований. Базовым является па-
рижский Институт политических исследо-
ваний, независимое от университетов госу-
дарственное учреждение научного, куль-
турного и профессионального профиля.   

В целом для западноевропейской си-
стемы подготовки специалистов публичной 
власти характерны следующие черты: 

– ключевое определение роли государ-
ственного служащего как исполнителя ре-
шений государственных структур власти в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, что делает приоритетным для базо-
вого образования юридическое или эконо-
мическое;  

– наличие централизованного подхода 
к подготовке государственных чиновников, 
отражающей особенности национальной 
структуры публичного управления (количе-
ство уровней или категорий); 

– наличие многоуровневой структуры, 
построенной в зависимости от целей обуче-
ния и степени подготовки слушателей, поз-
воляющей осуществлять профессиональ-
ный отбор на высшие государственные 
должности и формировать административ-
ную элиту;  

– практическая ориентированность об-
разовательной подготовки специалистов 
публичного управления, отражающаяся в 

сложившихся направлениях профессио-
нального развития европейского чиновника:  

1) после получения диплома бакалавра 
по конкретному направлению подготовки 
обязательный опыт работы на младших 
должностях, затем с целью продвижения на 
более высокие позиции прохождение обу-
чения по магистерской программе публич-
ного (административного) управления или 
по специализированным программам маги-
стратуры, ориентированным на развитие 
специалистов в четко определенной сфере 
госслужбы – экономической, правовой, со-
циальной и т. д.; 

2) после получения диплома бакалавра 
по конкретному направлению подготовки 
обязательный опыт работы на младших 
должностях, прохождение периодического 
(краткосрочного или среднесрочного) про-
фессионального обучения, в рамках которо-
го проводится углубленная подготовка по 
сопредельным видам управленческой дея-
тельности. 

Американская модель (или англосак-
сонская) начала формироваться в начале ХХ 
века после проведенных в США администра-
тивных реформ, усиливших функции испол-
нительной власти. В этот период в основном 
завершилось создание профессиональной 
государственной службы, основанной на ра-
ционально-бюрократических принципах. 
Назначение государственных чиновников 
определяется как свобода от политических и 
идеологических пристрастий, направлен-
ность на успешность и эффективность в ре-
шении экономических и социальных про-
блем, что обеспечивает поступательное раз-
витие гражданского общества [15; 37]. 

В США к государственным служащим 
относят всех работающих по найму в учре-
ждениях государства или местных органов, 
в том числе и технический персонал. Суще-
ствует сложная политико-юридическая 
терминология, определяющая статус слу-
жащих. Используются термины «прави-
тельственная служба», к которой относятся 
руководители ведомств (политические 
«назначенцы») и «гражданская служба», к 
которым относятся профессиональные чи-
новники. Законы о государственной службе 
есть и у федерации, и у штатов [37]. Именно 
поэтому и система подготовки специали-
стов для сферы публичного управления в 
США имеет децентрализованный и много-
уровневый характер.  

Анализируя развитие образовательных 
программ подготовки государственных 
служащих в ХХ веке, Дж. Эллвуд [40] ука-
зывает на несколько сложившихся направ-
лений их реализации: специальные про-
граммы в области политических наук; про-
граммы по государственному и муници-
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пальному управлению; специализирован-
ные программы подготовки государствен-
ных чиновников для конкретных отраслей 
государственного сектора; комплексные 
программы обучения; программы, ориен-
тированные на изучение методов принятия 
решений и разработки государственной по-
литики, междисциплинарной направленно-
сти; программы общего менеджмента. 

При этом реализация указанных кате-
горий образовательных программ осу-
ществляется в различных типах учебных 
заведений США (федеральных, региональ-
ных или частных) 

Нужно отметить, что первые школы для 
подготовки муниципальных служащих ис-
пользовали базовые идеи научной организа-
ции труда, основы теории управления [40]. К 
40-м годам ХХ века при подготовке государ-
ственных чиновников приоритет стали отда-
вать политическим наукам, делая акцент на 
анализе проводимой политики. Образова-
тельные программы все больше начинают 
ориентироваться на конкретные отрасли 
общественного сектора (здравоохранение, 
городское хозяйство, образование и др.).  

Проблема взаимодействия высших 
учебных заведений и сферы государствен-
ного управления решается в рамках создан-
ной в 1969 г. Национальной ассоциации 
школ государственных дел и управления, 
которая выработала руководящие принци-
пы и ориентиры подготовки бакалавров, 
подробные стандарты и критерии для обу-
чения магистров и политику подготовки 
для докторов. Большая часть реализуемых 
магистерских программ США имеют аккре-
дитацию этой ассоциации [31]. 

В качестве особенностей американской 
системы подготовки специалистов публич-
ного управления можно назвать: 

– ключевое определение роли государ-
ственного служащего как квалифицирован-
ного лица, вне зависимости от политической 
принадлежности, вероисповедания, нацио-
нального происхождения, пола, семейного 
положения, возраста или физических недо-
статков, готового заботиться об интересах 
общества, уважать частную жизнь и консти-
туционные права граждан США, что делает 
приоритетным юридическое первоначаль-
ное образование претендента; 

– децентрализованный характер подго-
товки государственных чиновников, отража-
ющий особенности национальной структуры 
публичного управления (количество уровней, 
особенности законодательства штатов); 

– наличие многоуровневой структуры, 
построенной в зависимости от целей обуче-
ния и степени подготовки слушателей, со-
стоящей из специализированных и непро-
фильных учебных заведений; 

– в доминирующем большинстве управ-
ленческое образование как самостоятельной 
вид профессионального образования ис-
пользуется как второе (как правило, маги-
стратура) или дополнительное образование 
государственных и муниципальных чинов-
ников, при этом основной акцент содержа-
ния образовательных программ – это их 
практическая ориентированность и управ-
ленческая или отраслевая специализация.  

Рассмотрим, как формировались отече-
ственные традиции в процессе подготовки 
государственных чиновников.  

Потребность в квалифицированных 
административно-управленческих кадрах 
возникла с образованием Российского госу-
дарства в границах Московской Руси, и уже 
тогда был открыт ряд учебных заведений, 
например Славяно-греко-латинская акаде-
мия [3; 6]. 

При Петре I были созданы Правитель-
ствующий сенат, а затем юнкерская школа 
при Сенате, где дворянские дети обучались 
делопроизводству, управлению и другим 
наукам. Екатерина II в 1763 г. эту школу за-
крыла, но император Павел I в 1797 г. вос-
становил школы при департаментах Сената 
и при коллегиях. В 1801 году в период цар-
ствования Александра I юнкерская школа 
была реформирована. Новое учебное заве-
дение получило сначала название Юнкер-
ского института, затем – Высшее училище 
правоведения с трехлетним курсом обуче-
ния. Курс обучения был направлен на полу-
чение правовых знаний, а также практиче-
ских навыков в применении законов и ве-
дении делопроизводства в судебных местах. 
Обучаться в Высшем училище правоведе-
ния могли только дети дворян. Но был сде-
лан только один выпуск. Все выпускники 
поступили на службу в государственную 
канцелярию [37]. 

Только в начале XIX в., при Александре I, 
постоянно действующими и основными 
учебными заведениями, где готовили госу-
дарственных служащих, стали университеты.  

В период правления Николая I в 1835 г. 
состоялось торжественное открытие Импе-
раторского училища правоведения как спе-
циализированного учебного заведения для 
подготовки юристов для государственной 
службы. Это было закрытое учебное заведе-
ние (принимались только дети потомствен-
ных дворян). В течение первых 4 лет изуча-
лись общеобразовательные предметы по 
программе гимназии, в последующие 3 го-
да – специальные предметы по университет-
ской программе, где главными предметами 
стали правовые дисциплины, большое вни-
мание также уделялось экономическим дис-
циплинам. Императорское училище право-
ведения просуществовало до 1918 г., выпу-
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стив из своих стен около 2 тыс. человек. 
Во времена правления Николая I для 

подготовки государственных служащих 
также были основаны на юридических фа-
культетах кафедры законов благоустройства 
и благочиния, где преподавались дисци-
плины «о законах народонаселения, обес-
печения народа продовольствием, благо-
творительности, благоустройстве города и 
села, фабричном, ремесленном, коммерче-
ском праве, о различных уставах воинских и 
гражданских» [5]. Многие прогрессивные 
ученые отмечали, что при подготовке госу-
дарственных чиновников базовыми ценно-
стями считались служение Отечеству, Госу-
дарю, поддержка людей, профессионализм 
и инициативность бюрократического аппа-
рата, деловитость и персональная ответ-
ственность должностных лиц [3; 5]. 

Нужно отметить, что особенностями 
дореволюционного образования для госу-
дарственных служащих в России стали: 

– базовые ценности государственной 
службы – служение Отечеству, Государю, 
поддержка людей, профессионализм и 
инициативность бюрократического аппара-
та, деловитость и персональная ответствен-
ность должностных лиц;  

– принцип сословной избранности, так 
как к государственной службе и подготовке 
к ней допускались лишь дворянские дети; 

– целенаправленная и специализирован-
ная подготовка управленцев с соответствую-
щим уровнем юридических и экономических 
знаний, которая была поручена российскими 
императорами ограниченному количеству 
учебных заведений – университетам.  

В 1917 году после революционных собы-
тий произошли изменения в государствен-
ном устройстве России и в сфере управления 
государственным аппарата. В соответствии с 
новой коммунистической идеологией долж-
но быть построено государство на основе са-
моуправления трудящихся, а значит, пред-
полагалось сломать старый буржуазный гос-
ударственный аппарат «до основания», а в 
новый аппарат привлечь сначала большин-
ство, а затем «поголовно» всех трудящихся. 

Однако острая нехватка квалифициро-
ванных государственных чиновников «но-
вого типа» привела к тому, что первые годы 
советской власти активно использовались 
«старорежимные» кадры, которым было 
отказано занимать руководящие посты в 
государственном аппарате, к тому же их де-
ятельность жестко контролировалась [27].  

Для подготовки государственных чи-
новников нового типа стали создаваться 
специализированные учебные центры. 
Первыми и типичными для того времени 
учебными заведениями в советской респуб-
лике стали школы агитаторов. В них реали-

зовывались краткосрочные курсы (2–3 не-
дели) по широкому кругу рассматриваемых 
тем: краткий очерк развития общественных 
форм, история революционного движения 
на Западе и в России, история партии и ее 
программа, экономические задачи совет-
ской власти, Красная армия и ее задачи, зе-
мельный вопрос и т. д. 

Одновременно создавались и другие 
организационные формы подготовки кад-
ров для работы в новом государственном 
аппарате власти: рабфаки, курсы «красных 
директоров» разной продолжительности, 
втузы – экстернаты, совпартшколы, рай-
комвузы и т. п., где обучались по очной, за-
очной или сокращенной форме обучения. 
При этом партийное руководство четко от-
слеживало классовый состав обучающихся 
(65–70% студентов должны были иметь 
пролетарское происхождение) [37]. 

В 1930-е годы ХХ века при руководстве 
Сталина начинает формироваться система 
партийно-советских школ и коммунистиче-
ских университетов, предназначенная для 
целенаправленной подготовки резерва для 
партийных и государственных органов.  

Выдвинутый в 1930-х годах сталинский 
лозунг «Кадры решают все» заключал в себе 
одну из главных основ партийно-советской 
модели государства и идей кадровой поли-
тики. В основе государственной кадровой 
политики лежал номенклатурный метод ра-
боты с кадрами [21]. В целом этот подход 
мало чем отличался от сословного принципа 
формирования государственных чиновников 
в Российской империи, так как доминиру-
ющим фактором кадрового отбора также 
стало происхождение кандидата. Среди тре-
бований к кандидатам на государственную 
службу определяющими стали: преданность 
марксистской идеологии, безоговорочное 
подчинение партийной дисциплине и про-
фессиональная подготовка в конкретной 
отрасли народного хозяйства. 

В довоенные годы подготовка хозяй-
ственных, профессиональных и партийных 
кадров в советской России осуществляется с 
помощью ряда организационных форм: по 
двух-трехгодичным образовательным про-
граммам в специализированных учебных 
учреждениях (например, Высшая школа 
пропагандистов и Высшая школа партий-
ных организаторов); по специальным про-
граммам профессиональной переподготов-
ки руководящих партийных и советских ра-
ботников, редакторов и заместителей ре-
дакторов областных, краевых и республи-
канских газет, в том числе при республи-
канских, краевых и областных партийных 
школах, и курсам переподготовки при них. 
В послевоенное время сеть специальных 
учебных заведений, готовивших руководя-
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щие кадры различных уровней, была толь-
ко расширена [36]. 

Советский период подготовки специа-
листов для государственной службы был 
тесно взаимосвязан с системой партийной 
учебы и основывался на социальном заказе.   

Специалисты подчеркивают, что в со-
ветский период уже невозможно было от-
следить происхождение всей массы совет-
ского чиновничества. Главный отбор кан-
дидатов на государственную службу касался 
их принадлежности к КПСС.  

При достаточно широкой сети партий-
ной и гражданской системы образования в 
СССР не было отдельного направления под-
готовки специалистов государственного 
управления [25]. Однако имелся опыт отбора 
студентов, имеющих опыт активной обще-
ственной деятельности и членство КПСС, на 
специально созданные программы высшего 
профессионального образования по специ-
альности «История КПСС», как правило, на 
исторических факультетах ряда крупных 
университетов СССР, а также на четырехго-
дичное обучение в Высшей комсомольской 
школе при ЦК ВЛКСМ (г. Москва). Это был 
опыт специализированной подготовки мо-
лодых людей на базе школьного образова-
ния к работе в советской системе государ-
ственного управления.  

В целом для советской системы подго-
товки государственных и муниципальных 
чиновников характерны:  

– номенклатурный подход к отбору 
кандидатов на государственную и муници-
пальную службу, где определяющими яв-
ляются принадлежность к КПСС и профес-
сиональная успешность в конкретной от-
расли народного хозяйства; 

– наличие государственного заказа на 
подготовку специалистов в сфере государ-
ственного и муниципального управления;  

– создание широкой сети специализи-
рованных учебных заведений, готовивших 
руководящие кадры различных уровней, в 
вузах реализовывались некоторые програм-
мы высшего гуманитарно-идеологического 
образования; 

– основные организационные формы 
подготовки государственных служащих: по 
двух-трехгодичным образовательным про-
граммам (аналог второго высшего образо-
вания) или по специальным программам 
профессиональной переподготовки уже 
имеющих определенный опыт руководящей 
работы в партийных и советских органах 
власти и курсам переподготовки при них.  

После распада СССР начался новый 
этап развития профессиональной подготов-
ки государственных служащих новой РФ, 
который характеризовался введением тако-
го социального института, как «государ-

ственная служба», и созданием «Главного 
управления по подготовке кадров для госу-
дарственной службы при Правительстве 
Российской Федерации» [25; 36; 37]. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 марта 1992 г. № 145 
«Вопросы Главного управления по подго-
товке кадров для государственной службы 
при Правительстве Российской Федерации» 
был установлен список кадровых центров, 
куда были включены 10 учебных заведений: 
Волго-Вятский, Дальневосточный, Поволж-
ский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, 
Сибирский, Уральский кадровые центры, 
Всесоюзный институт повышения квалифи-
кации руководящих работников и специали-
стов бывшего Министерства энергетики и 
электрификации СССР, Дальневосточный 
филиал Всесоюзного института повышения 
квалификации руководящих работников 
бывшего Государственного концерна по во-
дохозяйственному строительству «Вод-
строй» и Центральное бюро научно-
технической информации бывшего Мин-
монтажспецстроя СССР. В этот период кад-
ровые центры и институты повышения ква-
лификации сформировались как научные, 
образовательные, методические и консуль-
тационные центры, выполняющие учебно-
методические (переподготовка и повыше-
ние квалификации, оказание методической 
и консультативной помощи), научно-
исследовательские функции (проведение 
научно-исследовательских работ в области 
государственного управления) и выступа-
ющие в роли участников разработки и реа-
лизации кадровой политики [16]. 

Новым этапом в целенаправленной 
подготовке кадров для системы государ-
ственного и муниципального управления 
стало начало реализации с 1998 г. образова-
тельных программ высшего профессио-
нального образования «Государственное и 
муниципальное управление» в некоторых 
вузах РФ. Позже, с внедрением двухуровне-
вой модели высшего профессионального 
образования были разработаны и внедрены 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты по направлению подго-
товки «Государственное и муниципальное 
управление» для уровня бакалавриата и 
уровня магистратуры.  

В настоящее время реализацию данных 
образовательных программ осуществляют 
многие учебные заведения страны, среди 
которых ведущим учебным заведением яв-
ляется ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации» (РАНХиГС), а также подведом-
ственные ей образовательные учреждения. 
Впервые в РФ управленческое образование 
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становилось для будущих специалистов ос-
новным, а не дополнительным.  

Важность того, что управленческое об-
разование является первым профессио-
нальным образованием, связана с тем, что 
такое образование является и процессом, и 
результатом профессионального становле-
ния личности, сопровождающегося овладе-
нием знаниями, навыками, умениями и со-
ответствующими компетенциями для вы-
полнения определенных видов трудовой 
деятельности [8; 9]. В этом контексте нужно 
подчеркнуть, что получение первоначально-
го управленческого образования как базово-
го профессионального образования изна-
чально формирует у обучающегося не только 
управленческие знания и умения, но и про-
фессиональное управленческое мышление и 
профессионально значимые качества.  

В настоящее время со вступлением в 
силу ФГОС высшего образования третьего 
поколения образовательные программы 
уровня бакалавриата и особенно магистра-
туры позволяют реализовать более углуб-
ленную профессиональную специализацию 
в области государственного и муниципаль-
ного управления, а также формировать 
профессиональные компетенции, позволя-
ющие осуществлять профессиональную де-
ятельность на более высоких должностях.  

Образовательные программы дополни-
тельного образования (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации) 
реализуют в тех же вузах, где имеется лицен-
зия на высшее образование по направлению 
подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», что позволяет прово-
дить единую содержательную политику при 
подготовке новых управленческих кадров и 
при развитии действующих государственных 
и муниципальных служащих. 

Нужно отметить, что в современной РФ 
была попытка использовать американский 
децентрализованный характер подготовки 
профессиональных государственных служа-
щих через реализацию в нескольких круп-
ных отечественных университетах программ 
Master of Public Administration (MPА). Про-
грамма МРА появилась в качестве ответа на 
вызовы задач административной реформы в 
России и своей структурой, содержанием, 
качеством реализации способна отвечать 
этим вызовам. Однако назвать успешным 
этот опыт специалисты не спешат. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 30 вузов Рос-
сии имели лицензию на эту программу, а ре-
ализовали ее в течение 2009–2014 гг. не бо-
лее 5 [1, с. 44]. Среди базовых причин невы-
сокого спроса на программу МРА специали-
сты [1; 29] называют наличие существенных 
конкурентных преимуществ у появившихся 
магистерских программ по направлению 

«Государственное и муниципальное управ-
ление» (наличие государственной аккреди-
тации, государственного заказа, диплома 
государственного образца). 

Принципиальным отличием формиру-
ющейся структуры государственной и муни-
ципальной службы новой Российской Феде-
рации с 1992 года стал отказ от партийной 
идеологической принадлежности ее служа-
щих. Основными требованиями к претен-
дентам на государственную и муниципаль-
ную службу стали конституционные поло-
жения: гражданство, возраст, владение госу-
дарственным языком, образование. Этот 
подход позволил сделать систему подготовки 
будущих специалистов для сферы ГМУ не 
элитной (сословной), или номенклатурной, 
а, действительно, открытой и массовой. 

Таким образом, на сегодняшний день в 
РФ сложилась сложная и многоуровневая 
система отечественного управленческого 
образования, в том числе и для сферы ГМУ. 
В рамках данной системы подготовки мож-
но выделить несколько путей профессио-
нального развития российского чиновника: 

1) получение высшего образования по 
направлению подготовки Государственное 
и муниципальное управление (бакалаври-
ат), приобретение опыта профессиональной 
деятельности (как правило, в младших и 
средних должностях государственной служ-
бы), затем получение второго уровня выс-
шего образования (уровень магистратуры) 
по специализированным направлениям 
профессиональной деятельности, постоян-
ное дополнительное профессиональное об-
разование по направлению профессиональ-
ной деятельности; 

2) получение высшего образования 
(уровень бакалавриата и специалитета) по 
конкретному направлению профессиональ-
ной подготовки, приобретение опыта про-
фессиональной деятельности с продвижени-
ем по должностной иерархии, получение 
высшего образования по направлению под-
готовки «Государственное и муниципальное 
управление» (бакалавриат или магистрату-
ра), постоянное дополнительное профессио-
нальное образование по направлению про-
фессиональной деятельности; 

3) получение высшего образования 
(уровень бакалавриата и специалитета), 
приобретение опыта профессиональной де-
ятельности с продвижением по должност-
ной иерархии, профессиональная перепод-
готовка по образовательной программе до-
полнительного профессионального образо-
вания «Государственное и муниципальное 
управление», постоянные дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации по направлению профессио-
нальной деятельности.  
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При этом первый путь профессиональ-
ной подготовки и профессионального раз-
вития государственного и муниципального 
служащего стал возможен только с 1998 го-
да и характерен только для отечественной 
системы образовательной подготовки госу-
дарственных служащих. 

Отметим, что современные тенденции в 
развитии государственного и муниципаль-
ного управления России оказывают суще-
ственное влияние и на систему подготовки 
соответствующих специалистов. 

С внесением поправок в 2020 году в 
Конституцию РФ «органы государственного 
и муниципального управления входят в 
единую систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации и осуществляют взаи-
модействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, про-
живающего на соответствующей террито-
рии (ч. 3, ст. 132)1. В этой связи специали-
сты рассматривают соотношение понятий 
«публичная власть» и «публичное управле-
ние», подчеркивая тот факт, что в публич-
ном управлении участвуют не только орга-
ны государственного и муниципального 
управления, но и некоммерческие органи-
зации, а также граждане РФ [4; 23]. В этом 
контексте появляются новые компетенции 
специалистов публичного управления, а 
значит, и новые задачи в их подготовке.  

Прежде всего в условиях решения новых 
внутренних политических задач и внешних 
геополитических изменений отечественный 
менеджмент, в том числе в системе публич-
ного управления, будет активно развиваться 
в том случае, если в него будет заложена от-
крытость к будущим изменениям и модер-
низации [18]. В этом контексте система обу-
чения управленческих кадров, безусловно, 
должна увеличивать свою способность к ин-
новациям и гибкому реагированию на реа-
лии сегодняшнего дня [12]. 

Немаловажное значение имеет сегодня 
и развитие социально-ценностной основы 
деятельности специалистов публичного 
управления, в том числе и тех, кто работает 
в органах публичной власти.  

В 2020 году в своем Послании Феде-
ральному Собранию Президент РФ указал, 
что смысл, миссия государственной службы 
заключается именно в служении, и человек, 
который выбирает этот путь, должен преж-
де всего для себя решить, что он связывает 
свою жизнь с Россией, с нашим народом, и 
никак иначе, без всяких полутонов и допу-

 
1  Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменения-
ми, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 г.) // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 04.08.2023). 

щений2. Речь идет о необходимости форми-
рования идеологической основы не только 
для системы публичной власти РФ, но и для 
системы подготовки специалистов для бо-
лее широкой сферы отечественного пуб-
личного управления. 

Специалисты указывают на то, что си-
стема профессиональной подготовки и 
профессионального развития специалистов 
публичного управления в современных 
условиях должна строиться на традицион-
ной для России ценностной основе: служе-
ние государству, в том числе обеспечение на 
всех этапах становления молодого человека 
воспитания как гражданина и патриота сво-
ей страны, обладающего важнейшими ду-
ховно-нравственными ценностями [23]; 
служение обществу, сервисный характер 
функционирования государственной граж-
данской службы как социального института, 
соответствующего социальным потребно-
стям и новым принципам государственного 
управления [10; 34]. 

На наш взгляд, речь идет о возвраще-
нии к традиционным для России идеалам 
служения Отечеству. Единства в определе-
нии сущности этого понятия в социальной 
философии не имеется. Отметим, что поня-
тие «служение Отечеству» рассматривают 
сегодня в нескольких плоскостях: 

– как составляющую патриотизма граж-
данина РФ (через самосозидание граждани-
на, воспитание чувства долга, чести и досто-
инства, общей культуры личности, пережи-
вания сопричастности к прошлому и насто-
ящему героической России) [32]; 

– как духовную традицию российских 
воинов (исторически сформировавшийся и 
сохраняющийся в сознании российского 
общества структурный элемент духовного 
мира личности, обусловленный российским 
культурно-историческим типом, характери-
зующийся смысложизненными ценностями 
российской государственности и проявля-
ющийся через общесоциальные и военно-
профессиональные качества воина, направ-
ленные на защиту интересов российского 
общества) [38]; 

– как совокупность исторически под-
твержденных и понятных для всех таких 
ценностей, как государственность, духов-
ность, патриотизм [24, с. 198].  

Выводы исследования. Исходя из 
всего вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.  

1. Становление и развитие националь-
ных систем подготовки специалистов сферы 

 
2  Послание Президента Федеральному Собранию 

15 января 2020 // Официальный сайт компании 
«Консультант Плюс». URL http://www.onsultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 
29.07.2023). 
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государственного и муниципального управ-
ления (в Западной Европе, Америке, Рос-
сии) приходится на период конца ХIХ – 
ХХ вв. Этот процесс проходил параллельно 
во всех указанных странах и связан с внут-
ренними административными реформами. 
Основным принципиальным отличием в 
рассматриваемых национальных системах 
являются различия в базовых представле-
ниях о роли государственного служащего в 
государственном управлении, что отражено 
в степени государственного влияния как на 
процесс подготовки государственных чи-
новников, так и на содержание реализуе-
мых для них образовательных программ.  

Общим для национальных систем под-
готовки государственных служащих являет-
ся организационный механизм, выражен-
ный в создании сети высших учебных заве-
дений (как специализированных универси-
тетов, так и непрофильных вузов), которые 
готовят будущих специалистов государ-
ственного и муниципального управления по 
образовательным программам разного 
уровня в зависимости от целей обучения и 
степени подготовки слушателей (в основном 
через программы магистратуры, а также че-
рез широкую сеть специализированных про-
грамм дополнительного образования). Так-
же самой распространенной организацион-
ной формой подготовки для сферы публич-
ного управления стало получение специали-
зированного управленческого образования 
государственными служащими после обуче-
ния по конкретному направлению подготов-
ки бакалавриата (приоритетным является 
юридическое или экономическое образова-
ние) и при наличии опыта работы на млад-
ших административных должностях. 

Особенности отечественного дореволю-
ционного образования в России для государ-
ственных служащих: элитарность и сослов-
ная избранность (только для потомствен-
ных дворян); ограниченность состава учеб-
ных заведений, в которых императоры поз-
воляли вести подготовку государственных 
чиновников (как правило, только в универ-
ситетах); содержательный акцент при спе-
циализированной подготовке управленцев 
на уровень юридических и экономических 
знаний; ориентация при подготовке госу-
дарственных чиновников на такие базовые 
ценности, как служение Отечеству, Госуда-
рю, поддержка людей, профессионализм и 
инициативность бюрократического аппара-
та, деловитость и персональная ответствен-
ность должностных лиц, исполнительская 
дисциплина и бюрократические процедуры. 

Характерными чертами системы подго-
товки государственных служащих в Совет-
ской России, в СССР стали: классовая и пар-
тийная принадлежность обучающихся (по-

сле 60-х гг. – в основном принадлежность к 
КПСС); широкая сеть партийно-советских 
школ и коммунистических университетов, 
предназначенная для целенаправленной 
подготовки резерва для партийных и госу-
дарственных органов; наличие социального 
заказа на обучение государственных слу-
жащих; специализированное управленче-
ское образование государственных чинов-
ников как профессиональная переподго-
товка уже после обучения в самых разных 
отраслевых вузах страны при обязательном 
опыте практической управленческой дея-
тельности; содержательная основа подготов-
ки, ориентированная на специфическое гу-
манитарно-идеологизированное образова-
ние, на формирование преданности марк-
систской идеологии, безоговорочное подчи-
нение партийной дисциплине и профессио-
нализм в конкретной отрасли народного хо-
зяйства. Отдельного направления подготов-
ки специалистов государственного управле-
ния в СССР не было. 

После распада СССР началось форми-
рование такого социального института РФ, 
как «государственная служба», и начался 
новый этап развития профессиональной 
подготовки государственной службы новой 
Российской Федерации. В 1992 году Поста-
новлением Правительства РФ № 145 был 
определен список кадровых центров, зада-
чей которых были как реализация образо-
вательных программ дополнительного об-
разования для государственных служащих, 
так и проведение научных исследований в 
этой области. При этом принципиальным 
отличием от советской системы подготовки 
управленческих кадров для государствен-
ных и муниципальных структур власти ста-
ло прежде всего отсутствие единого идеоло-
гического стержня в современной государ-
ственной службе. Кроме того, с 1998 г. 
началась реализация образовательных про-
грамм высшего профессионального образо-
вания «Государственное и муниципальное 
управление» в вузах РФ; а затем внедрение 
двухуровневой модели высшего профессио-
нального образования по направлению под-
готовки «Государственное и муниципаль-
ное управление» (уровень бакалавриата и 
уровень магистратуры) на основе Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов. Впервые в РФ управленческое 
образование становилось для будущих спе-
циалистов основным, а не дополнительным, 
что позволяет изначально формировать у 
обучающегося не только управленческие 
знания и умения, но и профессиональное 
управленческое мышление и профессио-
нально значимые качества. Попытку ис-
пользовать американский опыт подготовки 
государственных и муниципальных служа-
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щих через открытые образовательные про-
граммы специалисты признают неуспешной. 

Учитывая, что с 2014 года начинает 
формироваться новая геополитическая и 
социально-экономическая политика Рос-
сийской Федерации, то и задачи подготовки 
специалистов для системы публичного 
управления должны меняться. Необходи-
мые направления для переосмысления це-
левой и содержательной основы подготовки 
таких специалистов в РФ: 

– формирование готовности к иннова-
ционной деятельности в условиях неопре-
деленности и необходимости принятия не-
стандартных решений;  

– определение социально-ценностной 
основы деятельности государственных и 
муниципальных служащих, возвращение 
России к идеалам служения Отечеству как 
совокупность таких исторически сложив-
шихся ценностей, как государственность, 
духовность, патриотизм. 
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