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Введение
Институт государственной службы является неотъемлемой составляющей
правовой системы государства, а государственные служащие - основными
исполнителями проводимых в обществе демократических и социально-
экономических преобразований.

В любом государственно-организованном обществе невозможно обойтись без
государственного управления, а значит и без государственных служащих.
Государственный аппарат - это, прежде всего люди, профессионально
занимающиеся управленческим трудом. Их услуги необходимы любой стране
независимо от государственного устройства и политической системы, формы
правления или правящего режима. Именно государственные служащие выполняют
практические задачи, которые все цивилизованные общества возлагают на свои
государства. Опыт многих стран свидетельствует о том, что общество, которое
надлежащим образом не организовало труд государственных служащих,
испытывает серьезные трудности с качеством государственного управления.

В современной России проблема модернизации государственного управления
становится одной из приоритетных, учитывая ту большую роль, которую здесь
всегда играло государство в обществе, а также особый характер российской
бюрократии. Именно поэтому реформу государственной службы следует
рассматривать важнейшим ресурсом модернизации системы государственного
управления. Ключевым же направлением реформирования данной сферы и
одновременно необходимым средством, позволяющим закрепить эффективные
организационно - правовые формы и управленческие механизмы, является
создание адекватного законодательства.

Государство, являясь особой организацией публичной политической власти
господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил всего народа),
имеет свои задачи и функции. Эти задачи и функции практически реализуются
посредством конкретных действий личного состава, находящегося на службе у
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государства - государственных служащих. Государство приобретает реальность и
силу именно в этих кадрах, в контингенте его служащих. Задачи и функции
государства становятся, при их практической реализации, задачами и функциями
набранных государством служащих. От государственных служащих зависит работа
государства.

Развитие государственной службы Российской империи и ее законодательного
регулирования в дореволюционной России неоднократно становились предметом
научного исследования правоведов государственной (юридической) школы:
И.Е. Андреевского, А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, А.В. Романовича-
Славатинского, А.И. Елистратова и других.

Объектом данного исследования является институт государственной службы РФ.

Предметом исследования выступает процесс развития российской, госслужбы в РФ.

Цель работы анализ государственной службы в России: ее виды и понятие

1. Понятие и принципы государственной службы
Построение любой государственности всегда сопровождается созданием
института государственной службы. Значение этого процесса чрезвычайно велико
в силу важности тех функций, которые эта службы выполняет для решения как
внутригосударственных задач, так и задач международного сотрудничества.
Особым свойством института госслужбы является то, что его подразделения
функционируют во всех без исключения сферах деятельности государства и на
всех уровнях власти. Именно поэтому понятие и принципы государственной
службы являются важнейшим аспектом не только теоретической разработки, но и
практического правотворчества.

Основное назначение госслужбы состоит в обеспечении эффективной реализации
функций государства во всех сферах его присутствия в обществе. К регламентации
государственной службы РФ имеет отношение достаточно большое количество
правовых актов, основным из них является федеральный закон «О государственной
службе». Он содержит в себе также отсылочные нормы на более чем 20 других
нормативных актов.

Как важнейший социальный институт, государственная служба понятие,
принципы, виды ее организации и практического осуществления выступают как



объективно необходимое условие эффективного функционирования других
институтов общества и государства, социальной и экономической деятельности.1

Госслужба как социальный институт, возникла и развивалась с тесной связи с
процессом развития самого общества. Именно поэтому она сейчас организована
таким образом, чтобы как можно более эффективно способствовать поддержанию
системной целостности общества и его единства в выполнении социально
значимых задач.

Традиционной практикой является классификация госслужбы на два вида.

Первый их них – гражданская, бывает как общефункциональной, так и
специальной. Общефункциональная служба не имеет отраслевого деления и
представляет собой выполнение профессиональных обязанностей субъектом в
рамках органов власти или иных структурах государственного управления.
Специальная гражданская служба отличается ее выраженным отраслевым
назначением, например, служба в судах, прокуратуре, дипломатическая служба и
т.д.

Второй вид госслужбы – милитаризованная - предполагает выполнение
специфических компетенций в вооруженных силах государства, полиции,
таможенных органах, МЧС и других областях.

Важнейшим условием построения эффективной госслужбы являются принципы, по
которым она формируется и функционирует. Сложившиеся принципы
государственной службы представляют собой важнейшие нормативно-правовые
положения, которые отражают связи и закономерности ее организации, а также
ведущие тенденции эволюции данного института. Практически все принципы
государственной службы закреплены в соответствующих правовых актах, которые
регулируют ее осуществление. В теоретических источниках, как правило,
приводятся различные основания, по которым классифицируются принципы
госслужбы. Рассмотрим те из них, которые закреплены конкретно в
законодательстве РФ.

1. Принцип верховенства права предполагает, что все имеющиеся законы РФ
доминируют по своей юридической силе над разного рода ведомственными
инструкциями и распорядительными актами.2

2. Принцип приоритетности прав человека выдвигает требование, чтобы все
госслужащие в своей деятельности руководствовались интересами граждан и



соблюдали основополагающие права человека, которые признаются
доминирующими над интересами самого государства.

3. Принципы государственной службы, обеспечивающие системную целостность
института государственной власти на всей территории страны. Этот принцип
объективно вытекает из федеративной формы государственно-территориального
устройства России.

4. Принцип разделения ветвей власти, позиционирующий правовой статус
государства, предполагает самоограничение власти и уравновешивание одной
ветви другой путем четкого распределения полномочий между ними.

5. Принцип равнодоступности для граждан профессиональных вакансий в
институтах и органах госслужбы.

6. принципы государственной службы, обеспечивающие иерархичную систему
построения ее органов, при которой решения вышестоящих органов являются
обязательными к исполнению нижестоящими.

7. Принцип единства выдвигает требование унифицированности для всех ее видов
и форм, независимо от регионального и уровневого осуществления.

8. Принцип профессионализма устанавливает, что государственная служба
является высокопрофессиональным видом деятельности, а потому возможно
комплектование аппарата на конкурсно-компетентностной основе.

9. Принцип гласности заключается в открытости и доступности каждому
гражданину любых сведений, касающихся его личной деятельности.

10. Принцип ответственности субъектов исполняющих обязанности по
государственной службе за ненадлежащее выполнение ее предписаний и правил.

11. Принцип стабильности кадров предполагает проведение в практику политики
преемственности и закрепления кадров.

Все рассмотренные принципы органично взаимосвязаны между собой в целостную
систему, которая, в свою очередь, способствует выработке качественной кадровой
политики государства.

2. Виды государственной службы



Государственная служба Российской Федерации сегодня имеет многоплановую
структуру, определяемую:

а) конституционно-федеративным устройством нашего государства;

б) функционально-видовыми особенностями деятельности государственных
органов.

В соответствии с принципом федерализма, находящим свою реализацию в
российском законодательстве и правовой практике, структура государственной
службы Российской Федерации включает два уровня:3

федеральную государственную службу, находящуюся в соответствии с п. «т» ст. 71
Конституции РФ в исключительном ведении РФ;

государственную службу субъектов Российской Федерации, находящуюся в
совместном ведении РФ и субъектов РФ в соответствии с п. «к» ст. 72 Конституции
РФ.

Выделяются следующие виды государственной службы:

- Федеральная государственная служба;

- Государственная гражданская служба;

- Военная служба;

- Правоохранительная служба;

Федеральная государственная служба - профессиональная служебная
деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской
Федерации, а также полномочий федеральных государственных органов и лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации.

Государственная гражданская служба - вид государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на
должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации.



Федеральная государственная гражданская служба - профессиональная служебная
деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской
службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных
органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации -
профессиональная служебная деятельность граждан на должностях
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, а также
полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц,
замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации.

Анализ ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
свидетельствует о том, что основная масса регулятивных полномочий закреплена
как за Российской Федерацией, так и за субъектами Российской Федерации. Однако
в этом Законе недостаточно четко прослеживаются основания отнесения тех или
иных вопросов государственной службы к полномочиям Российской Федерации и к
полномочиям субъектов Российской Федерации.4

Государственная гражданская служба - это специфический социально-правовой
институт, реализующийся в аппаратной деятельности работников государственных
органов, без которой невозможно не только нормальное функционирование, но и
само существование государства. Эффективная гражданская служба служит
ключевым фактором прочности государственной власти, ее авторитета и высокого
динамизма. Она призвана решать целый комплекс задач: обеспечивать единство
законодательного процесса и императивов (лат. настоятельных требований)
правоприменения в работе над документами; профессионального сопровождения
формирования правового поля при осуществлении целей и задач государства;
создания политически и юридически благоприятных условий для реализации
каждым человеком своих конституционных и социальных прав, свобод и интересов.

Военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей
собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских
должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях,
предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах,
осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства.
Таким гражданам присваиваются воинские звания.



Военная служба - это особый вид федеральной государственной службы в составе
частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других войск и военных структур РФ
(пограничные войска, внутренние войска, войска ФСБ, войска СВР, войска ФАПСИ,
железнодорожные войска, войска гражданской обороны МЧС). Военную службу
отличает от гражданской ряд особенностей, которые присущи и некоторым видам
правоохранительной службы. Это:

а) особые условия деятельности, сопряженные с риском для жизни и здоровья
служащих и необходимостью применения оружия и специальных средств,
значительными, а порой критическими физическими и психологическими
нагрузками. Именно это порождает особые требования, предъявляемые к возрасту,
состоянию здоровья, морально-психологическим качествам лиц, зачисляемых на
такую службу;

б) в состав служебных обязанностей входят, при необходимости, участие в боевых
действиях, несение боевого дежурства (боевой службы), защита жизни и здоровья
людей, обеспечение безопасности граждан, материальных ценностей;

в) наличие особых требований к дисциплине, оформленных в виде дисциплинарных
уставов;

г) особые условия и порядок поступления на службу, ее прохождения. Поступление
на военную службу осуществляется по смешанному способу, который сочетает
обязательный призыв с возможностью добровольного поступления на военную
службу по контракту;

д) установление особого порядка привлечения к ответственности;

е) определение специальных видов денежного и материального содержания,
расширение гарантий и льгот;

ж) ношение форменной одежды, знаков различия и другой внешней атрибутики.

Правоохранительная служба - вид федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на
должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и
учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности
и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и
гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные
чины.



Специальные функции и специальная компетенция присущи также органам
государства, которые призваны заниматься правоохранительной деятельностью.
Она осуществляется путем применения юридических мер воздействия в строгом
соответствии с законом и при неукоснительном соблюдении законодательно
установленных порядка, правил и процедур. Государственная служба в
правоохранительных органах, называемая правоохранительной, осуществляется на
государственных должностях, учрежденных в:

аппаратах судов РФ - судебная государственная служба;

органах Прокуратуры - прокурорская государственная служба;

органах внутренних дел - милицейская государственная служба;

органах налоговой полиции - налогово-полицейская государственная служба;

таможенных органах - таможенная государственная служба;

органах Федеральной службы безопасности - государственная служба
безопасности;

органах Службы внешней разведки - разведывательная государственная служба;

органах юстиции - государственная служба юстиции;

в государственном нотариате - нотариальная государственная служба.

Характерной особенностью в функционировании видов государственной службы
являются различия в компетенции и предметах ведения органов государственной
власти, то есть в содержании государственно-властных функций, обеспечиваемых
государственно-служебной деятельностью.

Содержание государственно-служебной деятельности в них не отличается
однородной функционально-профессиональной спецификой. К этому подвиду
относятся:

президентская государственная служба в Администрации Президента РФ, в том
числе аппаратах Совета Безопасности, Представительствах Президента по
федеральным округам, Управлении делами Президента РФ, в аппаратах
(администрациях) высших должностных лиц субъектов РФ;



парламентская государственная служба в аппаратах палат Федерального
Собрания РФ, в аппаратах Законодательных Собраний (парламентов) субъектов РФ;

правительственная государственная служба в аппарате Правительства РФ; в
аппаратах правительств (администраций) субъектов РФ, а также исполнительная
государственная служба в федеральных органах исполнительной власти и органах
исполнительной власти субъектов РФ, регулирующих различные сферы
деятельности. Исполнительная государственная служба создается и
осуществляется с непременным учетом функционального многообразия отраслевой
специфики сфер государственной деятельности. Для регулирования этого вида
государственной службы характерно то, что оно обычно ведется системно,
охватывая службу в органах всех уровней или отдельной сферы (отрасли)
управления в целом.

1.

Понятие государственного служащего

Долгое время понятия «служащий» и «государственный служащий» не имели у нас
правового статуса, не разводились по содержанию и должным образом не
исследовались в науке. Вопрос еще больше запутывался тем, что в статистике и в
анкетах по учету кадров была графа «социальное положение», ответ на которую
допускал лишь три варианта: рабочий, крестьянин (колхозник), служащий. Стало
быть, понятием «служащий» обозначали всех, кого нельзя было включить в
престижные в ту пору социальные группы рабочих и крестьян. В служащие
зачисляли не только работников государственных учреждений (советский аппарат,
учителей, врачей, военных и т.п.), но и работников негосударственных структур
(аппарат партийных, комсомольских, профсоюзных и др. общественных
организаций). При этом в повседневной деятельности никто и никогда не пытался
выяснить различия между «служащим» и «государственным служащим».

Начиная с конца 50-х годов в литературе предпринималось немало попыток
охарактеризовать понятие «государственный служащий». В конечном итоге все
авторы приходили к выводу, что следует различать понятия «государственный
служащий» в широком и узком смыслах слова.

Государственный служащий  — работник исполняющий те или иные обязанности, в
соответствии с занимаемой должностью, на государственной службе.



Государственный служащий — это лицо, занимающее должность государственной
службы, т. е. должность в системе структурных подразделений государственной
администрации, и выполняющее на возмездных началах (за вознаграждение,
заработную плату, денежное содержание) функции этого государственного органа
(управленческие, властные, правоохранительные, обеспечивающие осуществление
судебной власти).

Федеральный государственный служащий является гражданином, который
осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности
федеральной государственной службы и получает денежное содержание
(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета.

Государственным гражданским служащим субъекта РФ считается гражданин,
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности
государственной гражданской службы субъекта РФ и получающий денежное
содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего
субъекта РФ.

На государственную службу вправе поступать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет.

Если строго следовать определениям ст. 10 Федерального закона от 27.05.2003 №
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», то:

«Федеральный государственный служащий - гражданин,
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на
должности федеральной государственной службы и получающий
денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств
федерального бюджета.
Государственный гражданский служащий субъекта Российской
Федерации - гражданин, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность на должности государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации и получающий денежное содержание
(вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта
Российской Федерации».2



Отношения, связанные с поступлением на государственную службу Российской
Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового
положения (статуса) государственного служащего Российской Федерации,
регулируются законодательством.

4. Классификация государственных служащих
российскому законодательству выделяется два вида государственных служащих:

федеральные государственные служащие;

Федеральный государственный служащий  — работник, осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на должности федеральной
государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение,
довольствие) за счёт средств федерального бюджета.

государственные гражданские служащие субъекта Российской Федерации;

Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации —
работник, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации
и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счёт средств бюджета
соответствующего субъекта Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных Федеральным Законом, государственный
гражданский служащий субъекта Российской Федерации может получать
денежное содержание (вознаграждение) также за счёт средств федерального
бюджета.

Государственными служащими субъекта Российской Федерации могут быть только
гражданские служащие (служащие, состоящие на правоохранительной или
военной службе (военнослужащий), являются только федеральными
государственными служащими).

Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются
федеральным законом или указом Президента Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации -
законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона в целях



обеспечения исполнения полномочий государственного органа либо лица,
замещающего государственную должность.3

Должности гражданской службы подразделяются на категории (руководители,
помощники, специалисты и обеспечивающие специалисты) и группы (высшие,
главные, ведущие, старшие и младшие должности государственной службы).
Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим в
соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы
должностей гражданской службы.4

Военнослужащие - лица, выполняющие профессиональную служебную
деятельность на воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и
на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и
органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности
государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.

Служащие правоохранительных органов - лица, выполняющие профессиональную
служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в
государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по
обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с
преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам
присваиваются специальные звания и классные чины.

Если в качестве критерия классификации государственных служащих взять способ
поступления на государственную службу, то можно выделить избираемых
государственных служащих; назначаемых государственных служащих; служащих,
замещающих государственную должность государственной службы по конкурсу.

Все государственные служащие могут быть разделены на две группы: лица,
принимающие присягу (военнослужащие, сотрудники таможенных органов,
прокурорские работники и др.); служащие, не принимающие присягу (например,
служащие отделов и управлений областной администрации).

5. Источники законодательства о государственной
службе



Законодательство о государственной службе РФ образуют нормативные правовые
акты, регулирующие ее организацию и правовое положение государственных
служащих — условия и порядок их работы, права и виды поощрения, обязанности и
ответственность, прекращение ими государственной службы и т. п.

Источники этого законодательства перечислены в Федеральном законе 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ, от
13.12.2010 N 358-ФЗ (ст. 5 п.1).

Регулирование отношений, связанных с государственной службой, осуществляется:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Федеральным законом «О системе государственной службы Российской
Федерации»;

3) Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»;

4) другими федеральными законами, в том числе федеральными законами,
регулирующими особенности прохождения гражданской службы;

5) указами Президента Российской Федерации;

6) постановлениями Правительства Российской Федерации;

7) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;

8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;

9) нормативными правовыми актами государственных органов.5

Первый из уровней — федеральный. Здесь речь идет о Конституции РФ,
упомянутом Законе, других федеральных законах и иных нормативных правовых
актах РФ. Второй уровень — законодательство субъектов Федерации — их
конституции, законы, уставы и т. п.

В Конституцию как источник законодательства о государственной службе заложен
подход с общегосударственного уровня. Государственная служба предстает здесь
как цельное нерасчлененное явление, как один из множества других аспектов



общественной жизни, которые подлежат конституционному регулированию. Здесь
заложены основы не только самой государственной службы, но и законодательства
о ней, а также их последующего развития.

 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы РФ» определяет правовые и организационные основы системы
государственной службы Российской Федерации, в том числе системы управления
государственной службой Российской Федерации.  Федеральный закон от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» является базовым, т. е.
содержит основы всех иных законодательных актов по этой проблематике. Но в
отличие от Конституции РФ он еще и регулирует весь комплекс наиболее
существенных проблем государственной службы изнутри, другими словами,
устанавливает конкретные принципы ее организации и правового положения
государственных служащих.

Но в отличие от Конституции РФ он еще и регулирует весь комплекс наиболее
существенных проблем государственной службы изнутри, другими словами,
устанавливает конкретные принципы ее организации и правового положения
государственных служащих.

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» является базовым, т. е. содержит основы всех иных
законодательных актов по этой проблематике.

Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» устанавливает правовые, организационные и
финансово-экономические основы государственной гражданской службы
Российской Федерации.

Принципиальное значение для организации государственной службы имеют три
указа Президента РФ — № 32 от 11.01.1995 г. «О государственных должностях РФ»
в редакции от 01.12.2008 N 1658, № 1574 от 31.12.2005г.  «О Реестре должностей
Федеральной государственной гражданской службы» и № 763 от 25.07.2006 г. «О
денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих»,
которыми он утвердил сводный перечень наименований государственных
должностей, Реестры государственных должностей и денежного содержания
государственных служащих.

Можно говорить о громоздкости структуры нашей государственной службы, о
тенденциях к ее упрощению. В практической деятельности федеральной



государственной службы России эти указы стали основополагающими и для приема
на государственную службу, и для продвижения по ней, и для четкого
распределения и исполнения обязанностей, для достаточно эффективного ее
функционирования.

Роль Правительства в организации исполнения законодательных актов очень
велика, можно сказать — решающая. Оно делает это правовыми и
организационными средствами. Таких средств достаточно много, и они образуют
существо повседневного управления государственной службой. Вот только
некоторые из них:

подготовка проектов нормативных актов по вопросам госслужбы;
организация формирования конкурсных комиссий;
организация аттестаций, конкурсов, квалификационных экзаменов;
подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в Реестр
государственных должностей;
определение порядка формирования, размещения и исполнения
государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации
федеральных государственных служащих;
обеспечение рационального взаимодействия с министерствами и
образовательными учреждениями, осуществляющими такую
переподготовку.

К нормативным правовым актам о государственной службе относятся уставы и
положения о дисциплине, положения о конкретных органах и подразделениях (они
в основном определяют статус тех или иных должностных лиц), должностные
инструкции, утверждаемые министерствами и ведомствами. Задача у них одна —
конкретизировать законодательство, не выходя за его рамки.

Практически во всех субъектах РФ, которые самостоятельно организуют свою
государственную службу, есть законодательные и иные нормативные правовые
акты о государственной службе, которые регламентируют содержание
государственной службы и государственные должности субъектов Федерации;
принципы государственной службы субъектов; категории государственных
должностей; реестры государственных должностей и реестры государственных
должностей государственной службы субъектов; квалификационные требования и
квалификационные разряды государственных служащих в субъектах; денежное
содержание государственных служащих, их правовой статус и предоставляемые
гарантии, а также порядок прохождения государственной службы.



6. Права государственного служащего
Государственный служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя
обязательства по прохождению государственной службы.

Права государственного служащего можно разделить на три группы:

1. права, разъясняющие служащим их правовой статуса и их правовую защиту;
2. права, способствующие непосредственному выполнению служебных

обязанностей;
3. права, обеспечивающие социальные гарантии государственного служащего,

содействующие усилению должностной активности, реализации
принадлежащих ему конституционных прав и свобод.

К первой группе прав государственного служащего относятся:

а) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по
занимаемой должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения
по службе;

б) ознакомление с должностным регламентом и иными документами,
определяющими его права и обязанности, критериями оценки эффективности
исполнения должностных обязанностей, показателями результативности
профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

в) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей дея
тельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к
личному делу своих объяснений;

д) право на обращение в соответствующие государственные органы или в суд для
разрешения споров, связанных с государственной службой, проведение по его
требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих
его честь и достоинство;

е) государственная защита жизни и его здоровья, жизни и здоровья членов его
семьи, а также принадлежащего ему имущества.

Ко второй группе прав государственного служащего относятся:



а) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;

б) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;

в) посещение и доступ в установленном порядке для исполнения должностных
обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления,
общественные объединения, учреждения и на предприятия;

г) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными
обязанностями, внесение предложений по совершенствованию государственной
службы в любые инстанции;

д) переподготовка (переквалификация) и повышение квалификации за счет
средств соответствующего бюджета.

К третьей группе прав государственного служащего относятся:

а) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности,
должностной рост на конкурсной основе;

б) продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом
результатов и стажа его работы, уровня квалификации;

в) пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной службы;

г) объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав,
социально-экономических и профессиональных интересов;

д) право на денежное содержание, состоящее из должностного оклада, надбавок к
нему за классные чины и специальные звания, особые условия государственной
службы, выслугу лет, а также премии по результатам работы;

е) право на отдых, право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
не менее 30 календарных дней; для отдельных категорий государственных
служащих федеральными законами и законами субъектов РФ устанавливается
ежегодный оплачиваемый отпуск большей продолжительности);

ж) право на включение в стаж государственной службы государственного
служащего иных периодов трудовой деятельности;



з) медицинское обслуживание государственного служащего и членов его семьи, в
том числе и после выхода его на пенсию;

и) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей;

к) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания
или потери трудоспособности в период прохождения им государственной службы.

7. Обязанности государственного служащего
Государственный служащий, сознавая свою ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призван:

Исполнять должностные (служебные) обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
государственного органа. Эти обязанности определяются должностными
инструкциями, положениями, уставами.

Государственные служащие должны учитывать интересы граждан, удовлетворять
их законные требования, в полном объеме, установленном законодателем,
создавать условия для активного участия граждан в государственном управлении.
Государственные служащие должны содействовать гражданам в реализации их
прав, призванных обеспечить должную правовую процедуру и иные гарантии
судебной защиты.

Осуществлять свою деятельность в рамках установленной законами и
подзаконными нормативными правовыми актами компетенции государственного
органа. Должностные обязанности возлагаются на государственных служащих
исключительно для выполнения задач и функций государственных органов в
общественно полезных целях.

Государственные служащие не должны оказывать предпочтение каким – либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимым от
влияния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций.

Государственные служащие обязаны:



исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных (служебных) обязанностей;
соблюдать установленные законом ограничения для государственных
служащих;
соблюдать политическую нейтральность, исключающую возможность
какого-либо влияния на свою служебную деятельность решений
политических партий или иных общественных объединений;
соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила
делового поведения, соблюдать установленные в государственном органе
правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
представителями организаций, терпимость и уважение к обычаям и
традициям народов России, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении государственными служащими должностных
(служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету
государственного органа;
не использовать свое служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц,
государственных служащих и граждан при решении вопросов, лично его
касающихся;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности государственных органов, их руководителей,
если это не входит в его должностные (служебные) обязанности.
соблюдать установленные в государственном органе правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации.
уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе
государственного органа, а также оказывать им в установленных
законами случаях и порядке содействие в получении достоверной
информации.

Государственные служащие, наделенные организационно - распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным служащим, также



обязаны: принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, не допускать случаев принуждения государственных служащих к
участию в деятельности политических партий, иных общественных объединений.

8. Ответственность государственных служащих
Государственные служащие обязаны неуклонно блюсти законность и
государственную дисциплину и обеспечить их соблюдение гражданами и
организациями, нести ответственность за порученное дело. Нарушения служащим
законности и дисциплины, аморальное поведение наносят существенный вред
обществу и государству, подрывают авторитет государственных структур.

Государственные служащие несут ответственность за правонарушения вне службы
как граждане, наравне и на общих основаниях со всеми лицами. На служащих в
этом случае распространяются все виды юридической ответственности.

Правовые нормы об ответственности государственных служащих за
правонарушения по службе учитывают особенности службы как вида трудовой
деятельности и особенности служебных правонарушений:

а) повышенная ответственность служащего, поскольку последствия должностного
правонарушения отрицательно сказываются, как правило, за пределами
должности;

б) ряд специальных мер ответственности за служебные правонарушения
(понижение в должности, снижение квалификационного класса и др.);

в) привлечение служащего к ответственности за правонарушение не исключает
того, чтобы это же деяние было квалифицировано как другой вид правонарушения
и влекло соответствующую юридическую ответственность, например,
административную ответственность должностного лица за нарушение правил
техники безопасности, за что оно же привлекалось к ответственности
дисциплинарной.

Нормы административного права закрепляют и регулируют два вида
ответственности государственных служащих за правонарушения по службе
(служебные проступки):

1. дисциплинарную;



2. административную.

Служащий привлекается к дисциплинарной ответственности непосредственным
или вышестоящим начальником (органом).

К основным видам дисциплинарных взысканий относятся: замечание, выговор,
строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии,
увольнение от должности. Другие меры дисциплинарной ответственности могут
устанавливаться только законодательным органом, они определены для отдельных
служащих.

Государственный служащий привлекается к административной ответственности за
такие административные правонарушения, которые связаны с соблюдением
служащим установленных правил в сфере охраны порядка управления,
государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения, других
правил, обеспечение выполнения которых входит в их служебные обязанности, т.е.
соблюдение государственной дисциплины.7

В соответствии со ст. 283 Уголовного кодекса РФ ответственность за разглашение
сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали
достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены -  

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового. Если разглашение тайны  

повлекло по неосторожности тяжкие последствия – наказывается лишением
свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать(см. текст в
предыдущей редакции) определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

В соответствии со ст. 

284 Уголовного кодекса РФ за  

нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных
правил обращения с содержащими государственную тайну документами,
предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, если это
повлекло по неосторожности их утрату и наступление тяжких последствий -  



наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 8

9. Ограничения и запреты, связанные с
государственной службой
Для государственного служащего установлены специальные ограничения и
запреты по службе. Государственный служащий не может находиться на
государственной службе в случае:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости;
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано
с использованием таких сведений;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным
служащим, если замещение должности государственной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
другого государства;
наличия гражданства другого государства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;



представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу;
непредставления установленных законодательством или представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Для государственного служащего установлены запреты. Государственному
служащему запрещается:

участвовать на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
осуществлять предпринимательскую деятельность. Предпринимательской
деятельностью является любая самостоятельная инициативная деятельность
государственных служащих, которая осуществляется на постоянной основе
посредством как личного выполнения работ, так и вложения средств в
предприятие в предусмотренных законом формах, причем направленная на
получение личного денежного дохода;
приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги,
по которым может быть получен доход;
получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежные вознаграждения,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Указанный запрет не лишает возможности получения
государственными служащими символических знаков внимания в соответствии
с общепризнанными нормами вежливости и гостеприимства, символических
сувениров при проведении протокольных или других официальных
мероприятий;
выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических
лиц;
использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения,
другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
разглашать или использовать в целях, не связанных с государственной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;



принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями;
прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора. Таким образом, государственный служащий не вправе
участвовать в забастовках как способе разрешения проблем, возникающих в
системе государственной службы. Государство и его органы каждодневно
имеют множество «внешних врагов», с которыми они призваны «бороться»:
катастрофы, землетрясения, пожары, наводнения, военные конфликты,
преступность, болезни и т. д. Если разрешить бастовать государственным
служащим, то у государства появится «внутренний враг», способный в одно
мгновение разрушить государственность, внести дисгармонию в
общественные и экономические отношения. Государственный служащий
предупреждается при поступлении на государственную службу о таком
правоограничении и принимает, таким образом, его добровольно;
использовать свое служебное положение в интересах политических партий,
общественных, в том числе религиозных, объединений. Этот запрет напрямую
связан с принципом внепартийности государственной службы. Но он не
означает, что государственные служащие лишены права вступать в
политические партии и занимать в ней руководящие посты. Они могут
придерживаться различных политических взглядов. Одним из важнейших
правовых условий, обеспечивающих соблюдение запрета государственного
служащего на использование своего служебного положения в интересах
политических партий, является запрет на образование в государственных
органах структур политических партий, религиозных, общественных
объединений, за исключением профессиональных союзов и некоторых иных
органов общественной самодеятельности.

Таким образом, государство накладывает на госслужащего ограничения и запреты,
связанные с тем, чтобы государственный служащий более эффективно
использовал свое служебное время в интересах государства и общества



Заключение
Последнее десятилетие XX века изменило многие государства, в том числе, и
Россию. Демократизация и формирование рыночных экономических отношений
стали основой развития новой системы. Одна из ее особенностей - появление
такого социального и правового института как "государственная служба".

Деятельность людей, обеспечивающих функционирование системы
государственного управления, осуществляется в рамках особой службы, поступая
на которую, они вступают с системой в особые правовые отношения. Эту службу в
РФ традиционно именуют государственной, хотя в развитых демократических
странах она именуется "public service" или "civil service", что в буквальном переводе
означает - публичная, общественная, гражданская служба.

Государственная служба может рассматриваться широко - как
 крупномасштабная многофункциональная система, полностью
обеспечивающая функционирование публичного сектора и выполняющая
две основные функции - организационную и социального обслуживания, или
узко - как профессиональная деятельность по обеспечению выполнения
полномочий государственных органов.

В таком узком понимании, принятом в нашей стране, она включает только
исполнение должностных обязанностей лицами, замещающими должности в
органах государственного управления. Хотя изменение задач, выполняемых
государственной службой, шло по-разному в зависимости от общественно-
политического развития каждой из стран, можно отметить общую тенденцию роста
роли государственной службы в большинстве государств, с точки зрения
расширения поля деятельности, разнообразия стоящих перед государственной
службой задач, по чисто количественным параметрам.

Однако в современном обществе центр тяжести в области государственного
управления всё больше перемещается с предоставления гражданам определенных
услуг и материальных благ на обеспечение общих условий их деятельности и
существования, т. е. в область планирования, прежде всего долгосрочного и
перспективного.

Люди, работающие в рамках публичной службы должны находиться в особых
правовых и морально-этических отношениях с государством как их работодателем.
Кроме принципа лояльности и верности государственного служащего государству,



для него важны верность долгу и осознание ответственности перед людьми,
служить которым он призван. Современный чиновник должен ощущать себя частью
органов государственного управления и видеть в служении гражданам свое
предназначение.

Итак, мы дали понятие государственного служащего, рассмотрели классификацию
государственных служащих, права и обязанности государственного служащего,
ограничения и запреты, ответственность государственного служащего.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Эффективная деятельность государства в экономической, политической и
социальной областях во многом зависит от личного состава государственных
органов. Одной из задач законодательства о государственной службе является
четкое определение прав и обязанностей государственных служащих, создание
надлежащих условий для их плодотворной деятельности, правовой и социальной
защищенности.

Статус государственного служащего нуждается в некоторой корректировке,
связанной в первую очередь к повышению прозрачности его деятельности со
стороны общества, к повышению ответственности чиновников за свои действия.

Государственная служба как современный государственно-правовой институт
должна быть эффективной, правовой, четко организованной, социально-
ориентированной, прочно связывающей государство с обществом.

Закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
однозначно (в нормативном порядке) требует от каждого служащего
добросовестного, на высоком профессиональном уровне исполнения должностных
обязанностей, не оказывая какого-либо предпочтения политическим,
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или
социальным группам, организациям и гражданам. Служащий не вправе совершать
действия под влиянием личных имущественно-финансовых и иных интересов,
совершать поступки, порочащие честь и достоинство служащего. Не говоря уже о
корректности в обращении с гражданами, уважении к нравственным обычаям и
традициям людей, культурным особенностям различных этнических и социальных
групп и т.д.

В границах правового статуса государственного служащего перечисленные выше
ограничения и запреты уравновешиваются довольно существенным набором



государственных гарантий и преимуществ. Гарантии по государственной службе
создают благоприятные условия для эффективного исполнения должностных
полномочий, усиливают привлекательность государственной службы,
обеспечивают стабильность социального и правового статуса государственного
служащего.

Для обеспечения правовой и социальной защищенности служащих, повышения
мотивации эффективного исполнения должностных обязанностей, укрепления
стабильности профессионального кадрового состава гражданской службы и
компенсации запретов и ограничений гражданским служащим предоставляются
государственные гарантии.

Есть и другая сторона медали: при таких льготах, на фоне нищенского
существования миллионов людей начинается «борьба за государственные
должности», в аппарате появляется все больше и больше карьеристов и хапуг,
большинство служащих (особенно низшего звена) фактически работают не за
деньги, а за льготы. Для них главное, чтобы он и его семья были прикреплены к
спецполиклинике, имели дачу и государственный транспорт, личного шофера,
чтобы ребенок мог ходить в хороший детский сад, элитную школу или ездить в
лагерь. Чтобы члены его семьи могли поправлять свое здоровье за счет
государственного бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации.

Не менее важную роль играют в этом плане меры морального и материального
поощрения. Основаниями для поощрения являются общественное признание заслуг
служащего, успешное и добросовестное в течение более или менее про
должительного времени исполнение им своих должностных обязанностей,
выполнение заданий особой важности и сложности, мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного долга. Главное, чтобы поощрение было
своевременным, значимым и авторитетным. Только в таком случае оно будет
мотивировать высококачественный труд.

Уровень доверия населения к госслужащим находится на среднем уровне, но при
этом мы должны понимать, какие факторы влияют на этот уровень доверия. Один
из факторов, влияющий на уровень доверия населения к госслужащим — опыт
общения граждан в процессе получения каких-либо госуслуг. В этом смысле люди
формируют свою установку доверия или недоверия. Улучшение качества оказания
госуслуг и формирование механизмов досудебного обжалования решений тоже
косвенно влияет на повышение качества.



В последнее время статус государственного служащего пополнился новыми
установлениями, ранее являвшимися предметом изучения и регулирования других
отраслей права и отраслевого законодательства, например трудового или
финансового. Теперь законы предусматривают для государственных служащих
пенсионное обеспечение, государственное страхования, денежное содержание
(должностной оклад, надбавки к должностному окладу за особые условия службы,
выслугу лет, классный чин и денежное поощрение по итогам службы за
определенный период времени), различные льготы по налогообложению
некоторым категориям государственных служащих, общую продолжительность
рабочего времени, очередной и дополнительный оплачиваемый отпуск,
совместительство по службе.

Прочный правовой статус государственного служащего - важнейший
фактор высокой эффективности и авторитета государственной службы. Он
является производным от самой государственной службы как правового
института.

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
правовой статус государственного служащего нуждается в некоторой
корректировке, связанной в первую очередь к повышению прозрачности его
деятельности со стороны общества. К повышению ответственности чиновников за
свои действия.
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