
свойство, «существующее при этом проектируется на фундамент 
возможного, точнее, на многообразие возможного, развертываю- 
щееся путем итерации и простирающееся в бесконечность» [Д 
С. 13].
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СТАНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

Феофилактова Е.А.

Во всех развитых странах мира существует и развивается ин
ститут государственной службы, ведется целенаправленная кадро
вая политика в области государственного управления. Не является 
исключением в этом плане и Россия. Однако в нашей стране инсти
тут государственной службы начинает только формироваться. При 
этом личностный потенциал и стратегические приоритеты его нуж
даются в серьезном изучении и надежном технологическом обес
печении. Как отмечают отечественные исследователи, «государст
венные служащие это люди с установившимся типом отношения к 
реальности, который определяет активность и направленность дея
тельности, с четко выработанной стратегией жизнедеятельности»



[I.e. 187-188]. В свою очередь отнесение к социальной действи
тельности (в том числе и тип мировоззрения) зависит от наличия 
сформированного общественно-политического идеала. Следова
тельно, чтобы повысить качество и эффективность деятельности 
госслужащих, необходимо учитывать не только их жизненный 
опыт и сложившиеся ориентации, но и представления об их буду
щем, которые традиционно связывают с понятием «стратегия жиз
ни». Концепция жизненных стратегий личности предложена и 
обоснована Ю.М.Резником [2. с. 123]. В свою очередь, отметим - 
понятие «стратегия жизни» характеризует, с одной стороны, систе
му социокультурных представлений личности о своей будущей 
жизни, ориентирующую и направляющую ее текущее (повседнев
ное) поведение в течение длительного времени, а с другой - способ 
сознательного планирования и конструирования жизни путем по
этапного формирования будущего. В зависимости от доминирую
щей формы активности личности мы выделяем несколько типов 
стратегии жизни. С нашей точки зрения, человек по отношению к 
себе может последовательно занимать три разные, хотя и взаимо
связанные позиции: «иметь» (рецептивная активность), «дости
гать» («достиженческая» активность) и «быть» (экзистенциальная 
активность). Подобный подход, предложенный в общих чертах Э. 
Фроммом [3. с.59], получил свое подтверждение и конкретизацию в 
ряде прикладных исследований, проведенных автором с разными 
категориями опрашиваемых - студентами, учащимися и работни
ками организаций. Безусловно, как и всякая типология, он имеет 
условный характер и не выражает в полной мере всего богатства 
жизненных отношений личности. Заметим, что рецептивная («при
обретательская») активность является основой стратегии жизнен
ного благополучия, достиженческая активность -стратегии жизнен
ного успеха и, наконец, экзистенциальная - стратегии жизненной 
самореализации. При этом стратегии жизни государственных слу
жащих и их карьерный рост определяются, прежде всего, типом 
социальной организации. В зависимости от последней выделяются 
две основные модели государственной службы: 1) «сервисная», по



строенная на отношениях «специалист -  клиент», и 2) «патернали
стская», основанная на отношениях покровительства и опеки к 
«подопечным» - подчиненным или рядовым гражданам [4.С.35].

В тех странах, где государственный служащий обеспечивает 
выполнение функций государственного управления посредством 
сервисной модели, его личностный и творческий потенциал задей
ствуется в полной мере. На первый план выдвигаются его профес
сиональные способности и коммуникативные навыки, а также уме
ния работать с разными категориями граждан. В странах, где пре
обладает патерналистская модель службы, государственные слу
жащие находятся под сильным гнетом бюрократических условно
стей и «правил игры». Они в гораздо меньшей степени самостоя
тельны и предоставлены сами себе. Практически каждый шаг на 
государственной службе контролируется вышестоящими инстан
циями. Наибольшую возможность в раскрытии и реализации своего 
личностного потенциала получают представители высшего звена 
государственного управления. Общеизвестно, что государственная 
служба это системный объект. Применение системного подхода 
позволяет адекватно отобразить в научных моделях содержатель
ную природу обозначенного феномена как объекта изучения. Цело
стность взаимодействия подсистемы государственной службы с ее 
экосистемой - государством означает, что последняя может быть 
понята диалектически лишь в связи с другими элементами - суб
системами, то есть в соотнесении с системой государственного 
управления, а не сама по себе, не как изолированное нечто. Назна
чение государственной службы как системы состоит в том, что при 
любых изменениях всей социальной модели она должна служить 
стабилизирующим центром социума, поддерживать в обществе оп
ределенный порядок в различных сферах человеческой деятельно
сти. Такой порядок необходим для устойчивого существования со
циальной среды. Порядок обычно достигается применением юри
дических законов и иных нормативно-правовых актов (указов, по
становлений, распоряжений и т.д.), выполнение которых гаранти
руется соответствующими органами принуждения. В качестве ос



новных подсистем государственной службы как системы можно 
выделить: совокупность исполнительных органов государственной 
власти, кадровый состав государственной службы, утилитарно
материальные составляющие, система управления государственной 
службой, совокупность норм, правил, процедур, существующих в 
самой системе и воспроизводящихся ею, и т.д. В адекватно функ
ционирующей системе все подсистемы существуют относительно 
самостоятельно, в то же время предполагается наличие открытых 
каналов коммуникаций между ними. Отметим, что система выпол
няет свои функции с помощью подсистем - людей, организованных 
в группу, в которой проведено разделение на статусы и роли в со
ответствии с потребностями данной социальной группы и общества 
в целом [5. с. 65]. Государственные служащие представляют собой 
особую социально-профессиональную совокупность субъектов, на
деленных властными полномочиями, которые реализуются в форме 
издания приказов, распоряжений, указаний, предписаний и иных 
актов управления, обязательных для граждан [6. с. 25]. Слой госу
дарственных служащих выполняет важную функцию стабилизато
ра в обществе, осуществляя свои полномочия, без спешки, медлен
но, осторожно, систематически - в лучших традициях бюрократии, 
обеспечивая тем самым плавность, постепенность социальных из
менений в переходный период общественного развития, препятст
вуя социальному взрыву. Итак, приведенное различие между ука
занными выше типами стратегий жизни является весьма условным, 
но при этом оно четко разделяет жизненные позиции, которые за
нимает личность в процессе своей жизнедеятельности и во взаимо
отношениях с окружающими ее людьми. Реформирование государ
ственного управления неразрывно связано с переосмыслением дея
тельности служащих государственной власти, их устремлений в 
профессиональных областях, изучением всего спектра жизненных 
установок, ценностей, профессиональных ориентиров, которых 
придерживаются современные чиновники. Специфика жизненных 
стратегий служащих в профессиональной сфере во многом опреде
лит будущее конкретной реализации и продолжения реформ госу



дарственной власти и местного самоуправления «на местах». Так 
или иначе, жизненные стратегии выступают элементом и уровнем 
иерархически сложного комплекса активности человека. Они яв
ляются в широком плане элементом деятельности (как сознательно 
регулируемой и адаптивно-адаптирующей активности человека) и 
непосредственно компонентом одной из подсистем деятельности 
—  системы ориентирования личности.

Таким образом, стратегия жизни предполагает определение 
или принятие наиболее значимых ориентиров и приоритетов на 
долговременную перспективу. От того, какие цели, ориентиры и 
приоритеты ставят перед собой чиновники, во многом зависит век
тор реформирования государственного и муниципального управле
ния, перспективы реализации административной деятельности.
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