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Предмет� Взаимосвязи и взаимозависимости между государственно-управленческой деятельностью и эффек-
тивностью социальной самоорганизации и самореализации.

Цель� Обоснование механизма государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого разви-
тия общества.

Методология и методы� Исследованы основные концептуальные подходы к сущности государства с целью 
определения достоинств и недостатков того или иного подхода, синтеза на этой основе полученных знаний и обо-
снования способа оптимизации государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого разви-
тия общества. Использован метод системной идентификации исследуемых объектов, позволяющий обосновать 
системную модель государственно-управленческой деятельности.

Результаты� Результатом исследования является структурирование представлений о сущности государства, 
оценка этих представлений применительно к эффективности государственно-управленческой деятельности и фор-
мирование на этой основе соответствующей системной модели. Предложенный метод совершенствования государ-
ственно-управленческой деятельности может быть использован в теории и практике государственного управления, 
а также в законотворческом процессе. Исследование сущности основных концептуальных подходов к сущности 
государства позволило обосновать методологию государственно-управленческой деятельности и сформировать 
на её основе соответствующую системную модель, функционирующую посредством взаимодействия институци-
онального, нормативного и ценностного управления, что позволяет оказывать существенное влияние на уровень 
социальной самоорганизации и самореализации.

Научная новизна� Состоит в обосновании теоретико-методологического подхода к формированию научной 
концепции государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого развития общества.

Ключевые слова: государственно-управленческая деятельность, устойчивое развитие, институциональное 
управление, нормативное управление, ценностное управление.
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Results� The result of the study is to structure perceptions about the State entity, these submissions with respect to the 
effectiveness of public management and the formation of the appropriate system model on this basis. The proposed method 
of improving public management activities can be used in the theory and practice of public administration, as well as in 
the legislative process. Study of the essence of the basic conceptual approaches to the state entity allowed to justify the 
methodology of public management and form an appropriate system model based on it, which operate through the inter-
action between institutional, regulatory and management culture that allows you to have a significant impact on the level 
of social self-organization and self-realization.

Scientific novelty. The author made an effort to justify theoretical and methodological approach to the development 
of a scientific concept of public management in the context of sustainable development of society.
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Повседневная государственно-управленческая дея-
тельность осуществляется на различных уровнях и раз-
нообразными исполнительными органами и их полно-
мочными представителями (должностными лицами). 
В соответствии с целями и задачами по их достиже-
нию государственно-управленческая деятельность 
призвана обеспечить организацию всех сфер жизнеде-
ятельности общества. Именно организация составляет 
основное содержание деятельности по управлению. 
И это вполне очевидно, ведь организация представляет 
собой объединение людей для совместной деятельно-
сти, согласование отдельных работ, их целесообразное 
объединение. В этом проявляется совпадение социаль-
ного назначения организации и управления.

Организатор, в роли которого выступает государ-
ство, должен быть сам соответствующим образом 
организован. Иначе говоря, необходима упорядочен-
ность работ по управлению. Актуальность этого воз-
растает в условиях устойчивого развития общества [1, 
с. 10–19].

События, происходящие в социальной и между-
народной жизни российского общества, указывают на 
необходимость перехода от модели развития, основан-
ной на реформировании, т.е. на приспособлении соци-
альной системы к стремительно меняющимся циклам 
экономической динамики, к модели устойчивого раз-
вития общества, движущей силой которой является 
самоорганизация, обеспечивающая посредством госу-
дарственно-управленческой деятельности сглажива-
ние циклических колебаний и улучшение социального 
положения общества. Такой подход, способный обеспе-
чить, с одной стороны, рост общественной культуры 
(в частности, рост культуры производства и потребле-
ния), а с другой – социальный прогресс, предполагает 
изменение сложившейся парадигмы государственно-
управленческой деятельности.

Государственно-управленческая деятельность 
всегда была в центре внимания учёных и специалистов-
практиков, что нашло своё отражение в многочисленных 
публикациях по этой тематике. Теоретические аспекты 

и проблема эффективности государственно-управленче-
ской деятельности рассмотрены в работах Г. Д. Салма-
новой [2, с. 1–3], О. Г. Авилова [3, с. 368–370], В. Н. Кру-
чинина [4, с. 15–30], В. П. Позднякова [5, с. 73–76], 
Г. А. Сульдиной [5, с. 228–239], Д. Норта [6, с. 92–113], 
В. А. Коновалова [7, с. 215–217], А. А. Максименко [8, 
с. 98–102], Е. П. Костенко [9, с. 218–222] и др.

Авторы в своих работах подходят к решению про-
блемы эффективности государственно-управленческой 
деятельности с позиции разумного сочетания в меха-
низме управляющего и властного по своей изначаль-
ной природе воздействия на управляемые объекты, на их 
поведение и взаимоотношения средств (рычагов) прямого 
и косвенного характера. При этом решение указанной 
проблемы исследователи видят в повышении профессио-
нального уровня управленческих кадров и совершенство-
вании законодательных и административно-правовых 
норм, регламентирующих взаимосвязи между субъек-
тами исполнительной власти и управляемыми.

Однако при всей разработанности проблем госу-
дарственно-управленческой деятельности остаётся 
много спорных, нерешённых вопросов, что обуслов-
лено не только динамичностью и многогранностью 
данной проблемы, но и недостаточно эффективными 
действиями российского государства при решении про-
блем устойчивого развития. Последнее вызывает необ-
ходимость совершенствования методологии государ-
ственно-управленческой деятельности. В этой связи 
особый интерес приобретает исследование особен-
ностей государственно-управленческой деятельности 
в условиях устойчивого развития.

Объектом исследования являются процессы госу-
дарственно-управленческой деятельности.

Предмет исследования – взаимосвязи и взаимоза-
висимости между государственно-управленческой дея-
тельностью и эффективностью социальной самоорга-
низации и самореализации.

Цель исследования – обоснование механизма госу-
дарственно-управленческой деятельности в условиях 
устойчивого развития общества.
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В процессе достижения поставленной цели 
решены следующие задачи:

1) исследованы концептуальные подходы к сущ-
ности государства;

2) обоснована методология государственно-
управленческой деятельности;

3) сформирован механизм государственно-управ-
ленческой деятельности.

Изменения, происходящие на глобальном, между-
народном и социальном уровнях, заставляют искать 
ответы на основные вопросы, касающиеся государ-
ственно-управленческой деятельности: в чём состоит 
сущность государства, как основного института поли-
тической системы общества; как проявляет себя госу-
дарство в процессе устойчивого развития общества; 

каким образом государство влияет на уровень жизни 
населения; какой в связи с этим должна быть государ-
ственно-управленческая деятельность, а также прин-
ципы, функции и методы этой деятельности?

Государственно-управленческая деятельность отобра-
жается в сущности самого государства. В мировой прак-
тике существует большое разнообразие подходов к опре-
делению сущности государства [2, с. 1–3]. Это связано 
с тем, что государство реализует большой круг властных 
полномочий (идеологические, политические, экономиче-
ские, организационные, социальные и т.д.), в связи с чем 
его управленческая деятельность прямо затрагивает инте-
ресы различных социальных классов и групп.

Следует отметить, что до недавнего времени 
в российской науке безраздельно господствовал 

Таблица 1. Логика исследования концептуальных подходов к сущности государства

Концепция Характеристика государства Достоинства Недостатки

Теория элит 
(Парето, Г. Моски, 
X. Лассуэл, 
Д. Сартори,Т. Дай 
и др.)

Народные массы не способны управлять госу-
дарством и это осуществляется верхушкой обще-
ства – его элитой. Элиты формируются по различ-
ным признакам – происхождение, образование, 
опыт, способности и пр. При этом они могут 
пополняться за счет наиболее способных предста-
вителей масс. Существует несколько элит, между 
которыми идет борьба за власть, причем народ 
контролирует их деятельность, используя изби-
рательное право.

Существует воз-
можность отбора во 
властные структуры 
компетентных пред-
ставителей обще-
ства. Обеспечива-
ется необходимый 
уровень квалифика-
ции представителей 
элиты в вопросах 
государственного 
управления.

Отстранение населе-
ния от власти, реа-
лизация власти осу-
ществляется через 
ограниченный круг 
людей: депутатов, 
работников госу-
дарственного аппа-
рата и пр., кото-
рые не всегда могут 
выражать интересы 
народа, различных 
социальных слоев 
и групп.

Технократическая 
теория (Т. Веблен, 
Д. Барнхейм, 
Г. Саймон, Д. Белл 
и др.)

Представляет собой современную интерпретацию 
теории элит. Управлять обществом должны спе-
циалисты – управленцы, менеджеры. Именно они 
способны определить действительные потребно-
сти общества, оптимальные пути его развития, 
необходимые средства. В результате управление 
становится научным и обеспечивает прогрессив-
ное развитие общества.

Идеи этой концеп-
ции активно исполь-
зуются в других 
теориях, относя-
щихся как к сущно-
сти государства, так 
и к другим его сто-
ронам.

Технократическая 
теория открыто про-
тивопоставляет 
работников умствен-
ного и физического 
труда друг другу.

Теория 
плюралистической 
демократии 
(Г. Ласки, 
М. Дюверже, 
Р. Дарендорф, 
Р. Даль и др.)

В современном обществе классы, по сути, пере-
стали существовать. Власть, таким образом, утра-
тила классовый характер. На основе социальных 
объединений людей создаются различные поли-
тические и общественные организации, оказыва-
ющие давление на органы государства и направ-
ляющие тем самым государственную политику. 
Таким образом, любой человек, каждое объе-
динение обладают «частицей» государственной 
власти, участвуют в управлении государством, 
а государство становится выразителем всеобщей 
воли, интересов всего общества.

Теория достаточно 
полно даёт обосно-
вание участию всех 
граждан в делах 
государственного 
управления.

Идеализируется дей-
ствительность, пре-
увеличивается роль 
групповой идентифи-
кации населения, уча-
стия граждан в груп-
повых интересах.
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марксистко-ленинский подход к определению сущ-
ности государства, основанный на классовом под-
ходе (государство – это машина для подавления одного 
класса другим), а все другие концепции отвергались 
как буржуазные, без их всестороннего анализа, без 
попыток найти в них хоть какое-нибудь рациональное 
зерно [3, с. 368–370]. В настоящее время признаётся, 
что любой подход опирается на какие-либо фактиче-
ские данные, на обстоятельства, имеющиеся в реаль-
ной жизни. Поэтому анализ сущности этих подходов 
позволит увидеть как преимущества, так и ограничен-
ность каждого подхода. Отталкиваясь от полученных 
результатов, можно оптимизировать государственно-
управленческую деятельность государства и сформи-
ровать соответствующую модель.

Логика соответствующего исследования, в основу 
которой положены принципы исторической после-
довательности и преемственности, представлена 
в таблице 1.

Исследование позволило сформулировать опреде-
лённые выводы.

Государства во все времена выступает как орган, 
управляющий обществом. Управление выражается 
в разных формах: подавление, принуждение, регули-
рование и т.д.

В современных условиях содержание государ-
ственно-управленческой деятельности приобрело 
новые качества:

• государство стало на путь преодоления 
общественных противоречий не путем насилия 

Таблица 1. Логика исследования концептуальных подходов к сущности государства (продолжение)

Концепция Характеристика государства Достоинства Недостатки

Теория «государства 
всеобщего 
благоденствия 
(Д. Кейнс, 
Д. Мюрдаль, 
А. Пигу, К. Боулдинг, 
В. Мунд и др.)

Представители этого направления видели повы-
шение эффективности управления социальным 
развитием общества в проведении реорганиза-
ции производства, распределения и потребления, 
отмене частной собственности, снятии противо-
положности между умственным и физическим 
трудом, установлении справедливой социальной 
системы.

Обосновывает при-
оритет общечелове-
ческих ценностей, 
интересы и права 
человека.

Умалчивание того 
факта, что «всеоб-
щее благоденствие» 
достигается посред-
ством эксплуатации 
полуколониальных 
и развивающихся 
стран.

Теория правового 
государства

Освещает вопросы как целей государственной 
деятельности (добиться господства права во всех 
сферах социальной жизни), так и средств, спосо-
бов функционирования государства. Вся его дея-
тельность должна осуществляться в правовых 
целях, на основе права и правовыми средствами.

Теория направлена 
на демократизацию 
общества, исклю-
чение произвола 
в работе государ-
ственных органов.

Теория позволяет 
вуалировать несоот-
ветствие ряда соци-
альных ценностей 
праву.

Историко-
материалистическая 
теория государства

Государство рассматривается как орудие власти 
экономически господствующего класса. Его осо-
бенности определяются экономикой общества 
на определенной стадии его исторического раз-
вития. Цель – построение социалистического, 
а затем и коммунистического общества, а конеч-
ная судьба государства – его отмирание по мере 
построения коммунистического общества.

Определены обще-
ственные потреб-
ности, которые обу-
словили переход 
к новому типу поли-
тического общения.

Не принимаются во 
внимание социаль-
ные процессы в гло-
бальном мировом 
масштабе.

Теория солидаризма 
(Л. Дюги)

Государство считается средством обеспечения 
социальной солидарности классов, 
организованной силой общества, которая 
устанавливает взаимозависимость и общность 
интересов различных социальных групп 
и классов. При этом отвергаются классовые 
противоречия и социалистическая революция.

Обоснована зна-
чимость развития 
мелкого и среднего 
бизнеса для эко-
номической жизни 
общества.

Данная теория по 
сути являлась декора-
цией для фашистских 
режимов в Европе.

Теория социального 
государства

Конечной целью социального государства 
является достижение социальной демократии, 
ликвидация всех форм угнетения, гарантия 
равных условий свободного развития, 
модернизация производства и постепенный 
переход к рыночным условиям хозяйствования.

Показано, что реше-
ние проблемы 
эффективного госу-
дарства требует 
комплексного под-
хода.

Принципы данной 
теории фактически не 
распространяются на 
работников-мигран-
тов и приграничных 
работников.

Составлено автором
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и подавления, а посредством достижения обществен-
ного компромисса, терпимости, создания условий для 
развития гражданского общества;

• государство в своей управленческой деятельно-
сти широко использует такие идеи и институты как 
разделение властей, плюрализм мнений, высокая роль 
суда, гласность и др.;

• государство применяет средства защиты чело-
века труда, социальной защищенности всех граждан;

• на международной арене государство проводит 
политику, требующую взаимных уступок, компромис-
сов, договоренностей с иными государствами. 

Такое государство в современных западных тео-
риях трактуется как надклассовое, представляющее 
интересы всех слоев общества.

Оно называется социальным правовым государ-
ством [4, с. 15–30]. Сущность такого государства не 
лишена классового аспекта, однако он не является 
столь выраженным как в эксплуататорских государ-
ствах – рабовладельческих, феодальных, буржуазных.

Вместе с тем, следует отметить тот факт, что, 
несмотря на кажущиеся преимущества, современное 
социальное государство не является орудием дости-
жения в социально неоднородном обществе социаль-
ного компромисса и согласия. Более того, социальное 
расслоение и связанное с этим количество социаль-
ных конфликтов на земном шаре неуклонно растёт, 
систематически трансформируясь в локальные кон-
фликты и войны. Причина этого кроется не в утопи-
ческом характере самой идеи построения социального 
государства, а в усилении глобальной конкуренции за 
право единоличного доминирования западной циви-
лизации с целью перехвата экономической власти 
в регионах мира и перераспределения мировых запа-
сов ресурсов в свою пользу. Западная модель устой-
чивого развития, в основе которой положен механизм 
обеспечения социального благосостояния западного 
общества за счёт остального мира, не оставляет шан-
сов развивающимся странам на построение социально 
справедливого и социально благополучного государ-
ства, так как развивающиеся страны встроены в эту 
модель в качестве сырьевого придатка со всеми выте-
кающими последствиями.

Поэтому проблему оптимизации государственно-
управленческой деятельности невозможно решить, 
используя отдельные подходы. Проблема состоит 
в том, что каждый подход отталкивается от накоплен-
ных на тот период соответствующих знаний, которые 
не всегда объективно отображают суть эффективной 
государственно-управленческой деятельности и по 
этой причине со временем теряют свою актуальность. 
И лишь выделение достоинств и недостатков того или 
иного подхода даёт возможность синтезировать полу-
ченные знания и обосновать способ оптимизации 

государственно-управленческой деятельности в усло-
виях устойчивого развития общества.

Государственно-управленческая деятельность 
необходима для оказания административных и пра-
вовых услуг, а также для создания правил и институ-
тов, которые, в свою очередь, позволяют рынкам про-
цветать, а людям – вести более здоровую и счастливую 
жизнь.

Ответы на вопрос, что есть эффективная государ-
ственно-управленческая деятельность, существенно 
различаются для стран, которые находятся на разных 
стадиях развития. Есть множество различных путей 
к формированию государственно-управленческой дея-
тельности. Однако, несмотря на многообразие сопут-
ствующих условий и ситуаций, можно сформулировать 
некоторые характерные особенности и общие, прису-
щие только этому процессу черты:

1. Государственно-управленческая деятельность 
(институциональное, нормативное и ценностное управ-
ление) наряду с лидерством (социальное, глобальное 
управление и управление международной деятельно-
стью) и руководством (экономическое, политическое 
и организационное управление) выступает в качестве 
одного из уровней государственного управления, непо-
средственно обеспечивающего реализацию официаль-
ной идеологии страны.

2. Функционирование механизма государ-
ственно-управленческой деятельности осуществля-
ется посредством взаимодействия трёх основных её 
составляющих – институционального, нормативного 
и ценностного управления.

3. Принципиальная основа государственно-
управленческой деятельности включает в себя прин-
ципы: новаторство, интенсификация производства, 
экономический рост, сбалансированность, социальная 
стабильность, социальный успех, рост уровня жизни.

4. Организационное ядро государственно-управ-
ленческой деятельности составляют функции: кон-
троль, планирование, мотивация, организация.

5. Основными методами государственно-управ-
ленческой деятельности является реализация следую-
щих общественных ценностей: личная независимость, 
трудолюбие, профессионализм, ориентированность на 
прошлое, настоящее и будущее, стремление к дости-
жениям.

6. Двуединый результат функционирования 
системы государственно-управленческой деятельно-
сти состоит в социальной самоорганизации и саморе-
ализации.

Указанные условия реализуются посредством логи-
ческой модели государственно-управленческой дея-
тельности, в рамках которой государственные струк-
туры вынуждены действовать в строгом соответствии 
с установленным регламентом.
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В связи с этим представляется целесообразным 
рассмотреть особенности структурного построения 
системы государственно-управленческой деятельно-
сти (рис. 1).

Государственно-управленческая деятельность – 
это целеполагающее, организующее и регулирующее 
воздействие государства на собственную, обществен-
ную, коллективную и групповую экономическую дея-
тельность, осуществляемую как непосредственно 
(в формах самоуправления), так и через специально 
созданные структуры (органы государственной вла-
сти, общественные объединения, партии, фирмы, 

кооперативы, предприятия, ассоциации, союзы и т.д.). 
Системный процесс государственно-управленческой 
деятельности рассматривается в данном случае как 
способ воздействия государства на общественную 
культуру (сознание, знание и мышление) с целью акти-
визации внутреннего устремления общества к самоор-
ганизации и самореализации, которая может быть осу-
ществлена в условиях эффективно функционирующей 
экономики.

Проблема структуризации указанной системы сво-
дится к логическому развёртыванию таких составляю-
щих государственно-управленческой деятельности как 

Рис. 1. Логическая схема государственно-управленческой деятельности (составлено автором)
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институциональное, нормативное и ценностное управ-
ление. Их взаимодействие направлено на создание бла-
гоприятных условий для самоорганизации общества 
в конкретных условиях экономики, в рамках которой 
общество реализует всю совокупность управленческих 
решений, определяющих оптимальные пути достиже-
ния стратегических целей устойчивого развития обще-
ства.

Такая методология позволяет выявить закономер-
ности построения модели государственно-управлен-
ческой деятельности, конкретизировать объективную 
цель её функционирования и комплекс соответствую-
щих принципов, функций и методов.

Функционирование модели государственно-управ-
ленческой деятельности напрямую зависит от прин-
ципиальной основы, характеризующей сущность этой 
деятельности и отражённой в институциональном 
управлении [5, с. 228–239].

Под институциональным управлением понима-
ется целенаправленное воздействие на ограничения 
и нормы деятельности участников, осуществляющих 
экономическую деятельность. Посредством инсти-
туционального управления государство воздействует 
на институты. Институты, по мнению Дугласа Норта, 
создают базовые структуры, с помощью которых люди 
снижают степень своей неуверенности. Институты, по 
Д. Норту, – «правила игры» в обществе, которые орга-
низуют отношения между людьми [6, с. 92–113].

Институциональное управление базируется на 
принципах новаторства, интенсификации производ-
ства, экономического роста, сбалансированности, 
социальной стабильности, социального успеха, роста 
уровня жизни. При этом сбалансированность является 
стержневым принципом, вокруг которого вращается 
вся государственно-управленческая управленческая 
деятельность.

Новаторство – это проявление нового в созидатель-
ной деятельности людей, выражение творческих спо-
собностей человека в труде. Государственно-управлен-
ческая деятельность в предлагаемом виде открывает 
большие возможности для свободного проявления 
творческих способностей и талантов человека для мас-
сового новаторства. Трудовое новаторство является 
неиссякаемым источником роста производительности 
труда, ускорения научно-технического прогресса. Осо-
бую значимость новаторство играет в укреплении свя-
зей науки и производства, обеспечивая тем самым его 
интенсификацию.

Интенсификация производства основана на более 
эффективных средствах производства и его организа-
ции в отличие от экстенсивного за счёт расширения 
производства при сохраняющемся уровне техноло-
гии и качества ресурсов. Интенсификация обеспечи-
вает ускорение экономического развития. Одним из 

наиболее значимых результатов интенсификации явля-
ется рост производительности труда, то есть увеличи-
вается количество продукции, выпущенной за единицу 
времени. Без роста производительности труда невозмо-
жен рост заработной платы, которая является основ-
ным источником благосостояния общества и непремен-
ным условием экономического роста.

Экономический рост проявляется в увеличении 
реального ВВП за определённый период времени. 
Однако сам по себе экономический рост бесполезен, 
если он не соответствует росту уровня жизни населе-
ния. Поэтому динамика экономического роста должна 
быть положительной и стабильной во времени и обя-
зательно сбалансирована с динамикой роста жизнен-
ного уровня. Сбалансированность, то есть обеспечение 
взаимосвязи и взаимозависимости уровня зарплаты, 
производительности труда и экономического роста 
в данном случае достигается посредством реализации 
нормативного управления [7, с. 215–217].

Нормативное управление – это более мягкое 
в организационном отношении управление. Оно стро-
ится преимущественно на нормативах, которые пред-
ставляют собой организационные положения, неодно-
значно предписывающие действия и требования к ним, 
посредством установления диапазона деятельности, 
средней величины её организационной оценки или 
посредством дифференциации действий по факторам 
действительности или условий управления.

На практике реализация нормативного управления 
требует от государства последовательного выполне-
ния определённых функций с необходимой степенью 
интенсивности и связанности на каждом этапе:

1. Контроль. Представляет собой процесс, обе-
спечивающий достижение целей государства. Он необ-
ходим для обнаружения и разрешения возникающих 
проблем раньше, чем они трансформируются в кри-
тическое состояние. Контроль также используется для 
стимулирования эффективной экономической деятель-
ности общества.

2. Планирование. Это определение системы целей 
функционирования и развития общества, а также путей 
и средств их достижения. Государство не может обхо-
диться без планирования, так как его структурам необ-
ходимо принимать решения относительно:

• распределения ресурсов;
• координации деятельности между отдельными 

участниками экономической деятельности;
• координации с глобальным окружением;
• создания эффективной структуры экономики;
• контроля над экономической деятельностью 

общества;
• устойчивого развития общества в будущем.
Планирование обеспечивает своевременность 

принимаемых государственными структурами 
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общественно значимых решений, позволяет избегать 
поспешности в решениях, устанавливает чёткую цель 
и понятный способ её реализации, а также даёт воз-
можность контролировать ситуацию.

3. Мотивация. Это совокупность движущих сил, 
которые побуждают общество к экономической дея-
тельности, имеющей определённую целевую направ-
ленность. Процесс мотивации строится вокруг обще-
ственных потребностей, которые и являются основным 
объектов воздействия с целью побуждения общества 
к действию. Мотивационный процесс включает в себя:

• оценку неудовлетворённых общественных 
потребностей;

• формулирование целей, направленных на удов-
летворение общественных потребностей;

• определение действий, необходимых для удов-
летворения общественных потребностей.

4. Организация. Для достижения целей устойчи-
вого развития и реализации соответствующих планов 
необходима организация. Основной задачей организа-
ции как функции государственно-управленческой дея-
тельности является формирование оптимальной струк-
туры экономики и создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности субъектов хозяйство-
вания на всех уровнях экономики. При этом организа-
ция должна содержать:

• наличие целей, что является результатом реали-
зации функции планирования;

• чёткое распределение полномочий;
• систему обеспечения хозяйствующих субъектов 

ресурсами;
• формы предоставления экономической свободы 

всем участникам рыночных отношений.
Следствием применения такого подхода к опреде-

лению количества и состава функций государственно-
управленческой деятельности является создание 
комфортной для органов государственной власти 
(внутренне не напряженной) ситуации «мыслящего 

участника». Реализуя функции, государство становится 
способным осуществлять нормативное управление.

В условиях быстро меняющейся внешней среды 
органы государственной власти не в состоянии раци-
онально оценивать текущие ситуации, и сбалансиро-
ванность становится тем компасом, который направ-
ляет действия государства в процессе реализации 
нормативного управления. Этот процесс носит сугубо 
индивидуальный характер и характеризуется уровнем 
соотношения функций, реализуемыми государством 
и являющихся основанием для принятия соответству-
ющих решений.

Функции всегда связаны с необходимостью приня-
тия решений государственными структурами о форми-
ровании оптимальных условий для самоорганизации 
общества (рис. 2).

На нормативное управление возложена миссия, 
осуществляемая определенными органами государ-
ства и должностными лицами на основе и во исполне-
ние законов с целью обеспечения экономических прав 
и свобод всех членов общества в процессе его саморе-
ализации.

В наиболее общем изложении нормативное управ-
ление можно рассматривать в виде двух составляю-
щих: информация и функция.

Нормативное управление определяется исходя из 
потребностей общества в экономических правах и сво-
бодах. Обычно эта ситуация возникает в условиях нео-
пределённости. Это связано с тем, что государство не 
имеет информации, и в связи с этим не может сформи-
ровать требуемые условия для самореализации обще-
ства. Поэтому потребность государства в информации 
определяет состав функций государственно-управлен-
ческого управления и их содержание.

Вместе с тем есть все основания полагать, что 
функции государственно-управленческого управле-
ния не зависят от той области, в которой принимается 
решение. Иначе говоря, законы принятия решений 

Рис. 2. Логическая схема реализации нормативного управления (составлено автором)
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едины для всех предметных областей. Приступая 
к выработке решения, следует помнить, что основной 
принцип эффективного принятия решения заключается 
в том, чтобы оно в большей степени затрагивало буду-
щее, чем прошлое. Решение, ориентированное на про-
шлое, обычно представляет собой латание дыр после 
того, как дела пошли плохо: это решение сравнительно 
большой значимости. В то время как решение, ориен-
тированное на будущее, определяет завтрашнее лицо 
страны.

На рис. 2 видно, что начальный импульс про-
цессу задаёт информация о состоянии экономических 
прав и свобод в обществе, а воздействие осущест-
вляется после выработки и принятия соответству-
ющего решения, которое, будучи отражённым в той 
или иной информативной форме (указ Президента, 
государственный план или программа, государствен-
ный бюджет и т.д.), подаётся на вход нормативного 
управления. Таким образом, процесс нормативного 
управления носит циклический характер, начинается 
с обнаружения несоответствия параметров плановым 
установкам или нормативам и заканчивается приня-
тием и реализацией решений, которые должны это 
несоответствие ликвидировать. Поэтому основным 
элементом нормативного управления является про-
блема, под которой понимается несоответствие фак-
тического уровня жизни общества желаемому или 
заданному, то есть цели или результату государствен-
ного вмешательства посредством реализации соответ-
ствующих полномочий. Выработка плана действий по 
устранению проблемы составляет сущность норма-
тивного управления.

Но нормативное управление – это всего лишь отра-
жение намерений государства относительно принимае-
мых организационных мер по реализации устойчивого 
развития общества. Для государства не менее значи-
мыми являются конкретные инструменты и методы 
комплексного характера (с учётом многообразия сфер 
жизнедеятельности), чтобы согласованность совмест-
ных усилий государства и общества достигалась 
посредством подчинения единому управляющему 
началу, то есть подчинению воли институтов и соци-
альных групп воле государства. В данном случае речь 
идёт о ценностном управлении как совокупности целе-
направленных способов действий государства идеоло-
гического характера для изменения целей поведения 
общества в заданном направлении устойчивого разви-
тия [8, с. 98–102].

Ценностное управление является тем процессом, 
который позволяет разрешить базовое психологиче-
ское противоречие и объединить разнонаправленные 
устремления государства и общества в общий поток. 
Причём противоречия разрешаются в данном случае 
не с помощью подавления и насильственных действий, 

а посредством создания стимулов и согласования госу-
дарственных и общественных интересов. Такой под-
ход к институциональному управлению обеспечивает 
социальную стабильность.

Социальная стабильность – это такая устойчивость 
социальных структур, процессов и отношений, кото-
рая при всех их изменениях сохраняет их качествен-
ную определённость и целостность как таковых. Она 
складывается из трёх уровней:

• внутренней стабильности институтов, организа-
ций, сообществ и др.;

• стабильности их взаимосвязей и их взаимодей-
ствий между собой;

• стабильности всего общества, которую можно 
обозначить как социентальную стабильность.

Последняя уже будет включать в себя стабиль-
ность политическую, экономическую, идеологическую, 
культурную и т.д. на уровне всего общества. Стабиль-
ное общество – это общество, развивающееся и в то 
же время сохраняющее свою устойчивость общество, 
в котором налажен механизм изменений, сохраняю-
щий его устойчивость, исключающий такую борьбу 
социальных сил, которая ведёт к расшатыванию самих 
устоев общества.

Ценностное управление направлено на реали-
зацию общественных ценностей, которые представ-
ляют собой способы, применяемые в рамках госу-
дарственно-управленческой деятельности с целью 
осуществления задач и функций, обусловленных ком-
петенцией органов государственной власти, то есть 
общественные ценности как методы реализации госу-
дарственно-управленческой деятельности направлены 
на достижение намеченных целей в процессе руковод-
ства государственным, хозяйственным и культурным 
строительством:

1. Личная независимость. Желание быть неза-
висимым от обстоятельств и других людей – это одна 
из главных причин, заставляющих государственных 
служащих стремиться к тому, чтобы сконцентриро-
вать свои усилия для достижения социального успеха. 
Вместе с тем следует отметить, что достижение пол-
ной независимости, даже относительной, практически 
невозможно. К ней необходимо стремиться, макси-
мально близко приближаясь к её возможному уровню. 
Последнее связано с учётом ряда факторов:

• зарплата государственных служащих должна 
быть достаточно высокой, но не выше средней по эко-
номике, в этом заключена взаимосвязь государственно-
управленческой деятельности и результатов обще-
ственного развития;

• высокий уровень компетенции, наличие специ-
альных знаний и профессионального опыта обеспе-
чат государственному служащему требуемый уровень 
эффективности его деятельности;
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• знание «правил игры» в среде государственного 
управления является обязательным, положительным 
моментом является знание иностранных языков;

• необходимо добиваться положительного имиджа 
в коллективе;

• общая культура и связанная с ней внутренняя 
свобода государственного служащего является главной 
составляющей фактора личной независимости.

2. Трудолюбие. Под трудолюбием понимается 
черта характера государственного служащего, который 
положительно относится к процессу труда в любом его 
отношении. Кроме того, трудолюбие – это ещё и спо-
собность отдавать большое количество времени и соб-
ственных сил труду. Трудолюбие помогает:

• достичь высоких результатов в работе;
• обеспечивает государственного служащего поло-

жительной энергией и уверенностью в положительных 
результатах своей деятельности;

• подталкивает его к профессиональному самосо-
вершенствованию и повышает уровень ответственности.

3. Профессионализм. Под профессионализ-
мом понимается совокупность качеств, выражающих 
моральную и социальную ответственность за содер-
жание и результаты профессиональной деятельности. 
Профессиональный государственный служащий – это 
не только отражение профессиональной компетент-
ности, но и демонстрация компетентности и в других 
областях: умение вести коммуникации, самоорганиза-
ция, управление стрессом, навыки работы в коллективе, 
лидерские навыки, умение достигать результатов раз-
ными способами, стремление к саморазвитию и нова-
торству в работе, высокая обучаемость, гибкое мышле-
ние, инициативность и т.д.

4. Ориентация на прошлое, настоящее и будущее. 
Временная перспектива – это один из самых значимых 
факторов, определяющих поведение государственного 
служащего и определяющих результаты работы как 
отдельного государственного служащего, так и всех 
органов государственной власти. Временная перспек-
тива связана с тем, как государственный служащий рас-
пределяет поток жизненного опыта по определённым 
временным рамкам или временным зонам. На формиро-
вание временной перспективы государственного служа-
щего значимое влияние оказывает ряд факторов:

• географическое положение и климат;
• уровень общественной культуры;
• социальный класс;
• уровень образования;
• политическая и экономическая стабильность;
• внешнее окружение (семья, друзья, общество).
Недопустимой является ориентация исключи-

тельно на прошлое, настоящее или будущее. Вре-
менная перспектива должна быть сбалансированной 
и исходить из степени понимания конкретной ситуации. 

Оптимальный баланс: иметь высокий уровень ориента-
ции на положительное прошлое, достаточно высокий 
уровень ориентации на будущее и средний уровень 
ориентации на гедонистическое настоящее. Приобрете-
ние навыков достижения оптимальной временной пер-
спективы является одним из результатов образования.

5. Стремление к достижениям. Стремление 
к достижениям государственного служащего целе-
сообразно рассматривать как стремление к достиже-
нию положительных целей своей профессиональной 
деятельности обладанию новых профессиональных 
качеств более высокого порядка, нежели до этого. Дан-
ное стремление зависит не только от целеустремлен-
ности, настойчивого труда ради достижения успеха, 
предприимчивости, но и эффективности системы 
мотиваций, функционирующей в среде государствен-
ного управления.

Указанные общественные ценности находят своё 
отражение в должностных инструкциях, закрепляя 
тем самым статус носителя этих ценностей за государ-
ственными служащими. Государственные служащие 
являются не просто носителями указанных обществен-
ных ценностей, но и активно способствуют их актив-
ному утверждению в общественном сознании. Это обе-
спечивает рациональное использование имеющихся 
общественных ресурсов, научных знаний для получе-
ния результатов, как можно полнее реализующих цели 
и задачи устойчивого развития.

Указанные методы государственно-управленче-
ской деятельности помогают определить меру «жёст-
кости-мягкости» государственного управления, а также 
объём и содержание функций, прав, полномочий 
и ответственности, которые государство делегирует 
обществу, активизируя тем самым потенциал социаль-
ной самоорганизации.

Социальная самоорганизация заключается в фор-
мировании, поддержании или ликвидации совокупно-
сти действий, ведущих к созданию устойчивых, произ-
водственных межличностных отношений в обществе 
на основе свободного выбора принятых правил и про-
цедур. Она основана на деятельности по гармониза-
ции общественных отношений, включающей действия 
по изменению приоритетов и интересов, ценностных 
установок, мотивов и целей человека в обществе.

Социальная самоорганизация создаёт необходи-
мые предпосылки для социальной самореализации, 
в результате которой каждый человек имеет возмож-
ность максимально полно реализовать собственные 
потенциальные возможности – духовные, образова-
тельные, интеллектуальные, творческие и трудовые.

Социальная самореализация представляет собой, 
по А. Маслоу, наивысшую потребность человека 
[9, с. 218–222]. В процессе самореализации чело-
век осознаёт собственные задатки, потенциал, талант 
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и воплощает их в каком-нибудь выбранном виде дея-
тельности, добиваясь при этом успеха. Социальная 
личностная самореализация заключается в достиже-
нии социальной жизненной успешности в таком коли-
честве, в каком хочется конкретному индивиду, а не 
в соответствии с реальными критериями социальной 
успешности. Это указывает на то, что даже в усло-
виях неблагоприятных условий для социальной само-
реализации, сформированных в стране, каждый чело-
век способен достичь личного успеха в своей жизни, 
но это потребует от него приложения больших усилий, 
нежели в условиях более развитой экономики.

В масштабе общества социальная самореализа-
ция способствует социальному успеху, который пред-
ставляет собой адаптацию, способствующую форми-
рованию влияния данного общества на государство 
и эффективному отношению доходов к затраченному 
на их получение труду. Социальный успех достига-
ется через обретение обществом внутренней свободы 
и его самореализацию при расширении сферы взаи-
модействия. Пределом социального успеха является 
абсолютная власть общества над государством, кото-
рая проявляет себя не в тотальном доминировании 
общества над государственными институтами, а в сво-
боде контроля со стороны общества, осуществляемого 
в отношении государственных структур с целью обес-
печения прозрачности их деятельности и подотчётно-
сти государства обществу.

Такое положение способствует установлению дове-
рительных отношений между государством и обще-
ством и укрепляет их сотрудничество в процессе про-
изводства общественно значимого продукта.

В ходе социальной самореализации у общества 
совершенствуется сознание, знания и мышление, то 
есть имеет место рост уровня общественной культуры 
[10, с. 71–80]. Это позволяет закрепить и развить соци-
альный успех, который отражает уровень социальных 
достижений, признаваемый достойным в той или иной 
стране и культуре. Так как при этом наблюдается повы-
шение уровня удовлетворения общественных потреб-
ностей массой товаров и услуг, используемых в еди-
ницу времени, то есть все основания утверждать, что 
имеет место рост уровня жизни населения.

Реализация предложенного подхода к реализации 
государственно-управленческой деятельности позво-
лит государству стать эффективным лидером социаль-
ных преобразований, обоснованные и целесообразные 
действия которого будут генерировать доверие со сто-
роны общества к государственным институтам, фор-
мировать общенациональную консолидацию и в пол-
ной мере способствовать социальному успеху и росту 
жизненного уровня населения.

Результаты исследования позволили сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Для понимания логики государственно-управ-
ленческой деятельности было проведено исследование 
основных концептуальных подходов к сущности госу-
дарства.

2. Полученные результаты позволили сделать 
вывод о том, что проблему оптимизации государ-
ственно-управленческой деятельности невозможно 
решить, используя отдельные подходы. Поэтому 
в процессе исследования были выделены достоинства 
и недостатки того или иного подхода, синтезированы 
на этой основе полученные знания и обоснован спо-
соб оптимизации государственно-управленческой дея-
тельности в условиях устойчивого развития общества.

3. Установленная взаимосвязь обеспечила воз-
можность создания новой методологии и, используя 
её положения, позволила сформировать системную 
модель государственно-управленческой деятельно-
сти, отображающую сущность социального государ-
ства, функционирующего в условиях устойчивого 
развития общества. Функционирование соответству-
ющего механизма государственно-управленческой 
деятельности основано на взаимодействии институ-
ционального, нормативного и ценностного управле-
ния, результатом чего является социальная самоорга-
низация и самореализация. Последнее способствует 
достижению социального успеха и росту жизненного 
уровня населения.

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований в этом направлении является изучение воз-
можностей формирования такой среды, в которой 
функционируют хозяйствующие субъекты, – эконо-
мики, в рамках которой могла бы эффективно осу-
ществляться социальная самоорганизация и самореа-
лизация и которая бы способствовала формированию 
предпосылок для устойчивого развития Российской 
Федерации.
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