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НеукосНительНое соблюдеНие ПрАвовых ПриНциПов 
госудАрствеННой слуЖбы кАк одиН из Путей 
ПовышеНие АвторитетА госудАрствА  
в созНАНии грАЖдАН российской федерАции

По мере формирования новой российской госу-
дарственности возрастает количество публика-
ций, посвященных роли и значению государ-

ства и его аппарата, призванного обеспечить реализа-
цию функций государства. 

Традиционно в теории права под государством по-
нимается особая организация власти, направленная на 
развитие общества. Таким образом, основной целью 
государства является построение такой системы вла-
сти, основанной на праве, при которой бы индивиду 
гарантировалась возможность социального, экономи-
ческого, образовательного и иного развития. 

Поэтому совершенно очевидно, что отношение к 
государству формируется исходя из того, каким об-
разом оно, в лице его аппарата реализует свои полно-
мочия в целях развития потенциала своих граждан, 
общества; насколько совпадают возможности и же-
лания личности с действиями государственной вла-
сти, которая по своему предназначению должна со-
действовать этой личности в реализации его прав и 
свобод. 

Особую роль в формировании адекватных уровня 
правого и общественного развития отношений между 
государством и его гражданами отводится государ-
ственной службе. В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 27 мая 2003 г. «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» государственная 
служба РФ определяется как профессиональная слу-
жебная деятельность граждан России по обеспечению 
исполнения полномочий РФ; федеральных органов 
государственной власти, иных федеральных государ-
ственных органов; субъектов РФ; органов государ-
ственной власти субъектов РФ, иных государственных 
органов субъектов РФ; лиц, замещающих должности, 
устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными 
законами для непосредственного исполнения полно-
мочий федеральных государственных органов; лиц, 
замещающих должности, устанавливаемые консти-
туциями, уставами, законами субъектов РФ для не-
посредственного исполнения полномочий государ-
ственных органов субъектов РФ. Таким образом, в 

самом определении государственной службы указано 
основное предназначение института государственной 
службы — на основе профессиональной служебной 
деятельности собственных граждан обеспечить мак-
симально возможную реализацию государством своих 
полномочий. 

Статья 3. Федерального закона от 27 мая 2003 г. 
«О системе государственной службы Российской Фе-
дерации» определяет основные принципы построе-
ния и функционирования системы государственной 
службы в РФ. Указанные принципы должны в своей 
сущности отражать объективные закономерности 
развития общества и государства, определенных об-
щественных отношений, и поэтому по своей фило-
софской и социальной природе принципы являются 
категорией объективной. Одновременно принципы 
выступают и действуют в форме волевого акта госу-
дарства, продукта творчества законодателя, в связи с 
чем, по своей форме категория принципов является 
также и субъективной.

Правовая идея, наиболее общее положение могут 
считаться принципом только в том случае, если они 
закреплены (сформулированы) в правовой норме. В 
связи с чем, правовой характер и нормативность яв-
ляются обязательным свойством принципа. Принци-
пы, на основе которых строится и формируется со-
временная российская государственная служба пред-
ставляют собой единую систему, при этом, каждый 
принцип характеризует определенную сторону (ба-
зовый элемент) системы государственной службы в 
Российской Федерации и только находясь в единстве 
и во взаимосвязи, они позволяют уяснить сущность 
построения и функционирования института государ-
ственной службы в целом. В силу многозначности 
связей нарушение хотя бы одного принципа немину-
емо влечет нарушение других принципов, вызыва-
ет серьезное осложнение, а порой и невозможность 
успешного решения стоящих перед институтом госу-
дарственной службы задач.

В виду ограниченности объема для публикации, 
попытаемся раскрыть лишь некоторые из них:
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1. Законность

В соответствии с принципом законности государ-
ственная служба должна осуществляться в строгом 
соответствии с положениями действующего законо-
дательства. Принцип законности означает, что все 
лица, находящиеся на государственной службе и про-
фессионально осуществляющие указанную деятель-
ность обязаны обеспечивать исполнение указанных 
нормативных актов как при осуществлении своей де-
ятельности, так и при разработке своих внутренних 
актов. 

Понятие законности в системе государственной 
власти и управления довольно широко изучалось в 
советский период времени. Для этого исторического 
промежутка времени было характерно определение 
законности как метода государственного руководства 
советским обществом1, как строгое и неуклонное со-
блюдение и исполнение законов всеми органами го-
сударства, всеми учреждениями и общественными 
организациями, должностными лицами и граждана-
ми2. Под социалистической законностью понимался 
режим неукоснительного исполнения выражающих 
волю советского народа законов и основанных на 
них правовых актов3. Социалистическую законность 
определяли и через категорию «принцип» (принцип 
деятельности государства, права, принцип органи-
зации и деятельности механизма государственной 
власти, принцип деятельности органов государства, 
общественных организаций, должностных лиц и по-
ведения граждан)4.

1 См.: Лукашева Е.А. Роль социалистического правосознания 
народных масс в установлении, развитии и укреплении социали-
стической законности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 
1954. – С. 2; Александров Н.Г. Социалистическая законность // 
Теория государства и права. – М., 1968. – С. 382.
2 См.: Власов В.А. Социалистическая законность. – М.,  
1948. – С. 5; Попова В.И. Социалистическая законность и 
деятельность местных Советов. – М., 1954. – С. 14; Строго- 
вич М.С. Теоретические вопросы советской законности // Совет-
ское государство и право. – 1956. – № 4. – С. 31; Недбайло П.Е. 
Советские социалистические правовые нормы. – Львов, 1959. – 
С. 109; Чхиквадзе В.М. Вопросы социалистического права и за-
конности в трудах В.И. Ленина. – М., 1960. – С. 204.
3 См.:  Самощенко И.С. Охрана режима законности Со-
ветским государством. – М., 1960. – С. 43; Он же. Основы 
незыблемости советской законности. – М., 1967. – С. 7; Ра-
бинович П.М. Упрочение законности – закономерность со-
циализма. – Львов, 1975. – С. 121.
4 См.: Строгович М.С. Основные вопросы социалистической 
законности. – М., 1956. – С. 14; Основин В.С. Нормотворческая 
деятельность местных Советов как органов обеспечения закон-

Попытку объединить в определении существен-
ные, основные свойства социалистической законно-
сти предпринял С.С. Алексеев: «Социалистическая 
законность — это принцип права, выражающий 
демократический режим жизни социалистического 
общества и состоящий в требованиях строгого и не-
укоснительного соблюдения всеми субъектами зако-
нов и основанных на них правовых актов, полного и 
реального осуществления субъективных прав, над-
лежащего, обоснованного и эффективного примене-
ния права при исключении масштабного произвола 
в деятельности государственных органов и долж-
ностных лиц»5. 

Еще более точное содержание понятия законно-
сти С.С. Алексеев привел в одной из последующих 
своих работ, где он пишет: «Именно в силу норма-
тивности права и других его достоинств может быть 
выдвинут и может обеспечиваться принцип закон-
ности. То есть не просто требования обязательности 
юридических норм, но такого рода требования обя-
зательности юридических норм «всем лицам» — ко 
всем гражданам, должностным лицам, государствен-
ным органам — действовать в строгом соответствии 
с законом»6. 

Таким образом, практически в каждом опреде-
лении законности указывается на строгое, неуклон-
ное соблюдение и исполнение норм права участни-
ками общественных отношений. Поэтому наиболее 
общим и обоснованным представляется опреде-
ление законности как принципа, метода и режима 
реализации норм права, содержащихся в законах и 
основанных на них подзаконных нормативных ак-
тах, всеми субъектами общественных отношений 
(государством, его органами, должностными лица-
ми, некоммерческими организациями, гражданами). 
В результате деятельности указанных субъектов 
возникает такой режим общественной жизни, при 
котором большинство его участников соблюдают 
и исполняют нормативные правовые предписания. 
Именно поэтому самым основным требованием и 
одновременно обязанностью государственного слу-
жащего, установленные законодательством о госу-
дарственной службы, является знание Конституции 
РФ и федерального законодательства и их неукосни-
тельное исполнение. К сожалению, следует конста-

ности и правопорядка // Местные Советы и законность. – М., 
1970. – С. 18; Жилинский С.Э. Роль КПСС в укреплении закон-
ности на современном этапе. – М., 1977. – С. 215.
5 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: 
В 2 т. Свердловск, 1972. Т. 1. – С. 113.
6 См.: Алексеев С.С. Частное право. – М., 1999. – С. 14.
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тировать, что значительное число лиц, находящихся 
на государственной службе и принимаемые на нее, 
вряд ли достаточно хорошо владеют текстом основ-
ного закона страны и уж, наверняка, немногие и из 
указанных лиц, знакомятся и неукоснительно при-
меняют в совей деятельности позиции Конституци-
онного суда РФ в части конституционно-правового 
толкования норм Конституции РФ и федерального 
законодательства.

2. Приоритет прав и свобод человека  
и гражданина, их непосредственное действие, 
обязательность их признания, соблюдения  
и защиты

Данный принцип является прямым воспроизведе-
нием ст. 2 Конституции РФ, в соответствии с которой 
человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства. 
Права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосу-
дием (ст. 18 Конституции РФ). 

Принцип признания человека, его прав и сво-
бод высшей ценностью обязан служить достаточ-
но определенным ориентиром в профессиональной 
служебной деятельности граждан по исполнению 
полномочий публичных субъектов власти, развития 
демократического общества, преодоления на этом 
пути всякого рода сложностей и эксцессов. Государ-
ство через институт государственной службы в усло-
виях действия вышеуказанного принципа не вправе 
в своей деятельности выходить за устанавливаемые 
им границы взаимоотношений с человеком. Только 
действуя в этих рамках, в интересах человека, госу-
дарство приобретает те черты, которые характеризу-
ют его как конституционное.

Таким образом, авторитет любой организации, 
включая государство, по своей природе вторичен. 
Нет и не может быть авторитета государства или 
его представителей в лице органов и должностных 
лиц, если при этом они всей своей деятельностью 
не свидетельствуют о признании высшей ценностью 
прав и свобод человека и гражданина. Необходимо 
так же отметить и тот факт, что признание челове-
ка, его прав и свобод высшей ценностью касается 
не только государства и его аппарата, но и каждого 
конкретного человека. Индивид, который не жела-
ет признавать достоинство, права и свободы других 
людей, неизбежно сталкивается с государством, но 

уже в этом случае, государство выполняет роль за-
щитника прав и свобод своих граждан от неправо-
мерного посягательства

Несмотря на современную российскую действи-
тельность, когда имеется высокий уровень преступ-
ности, невысокий уровень материального благо-
состояния населения, имеются множество случаев 
нарушения прав человека, признание Конституцией 
РФ человека, его прав и свобод высшей ценностью 
не должно восприниматься в значительной мере как 
формальность. Заложенный в Конституции РФ и за-
конодательстве о государственной службе принцип 
верховенства закона и прав человека обязан служить 
хорошей основой для формирования цивилизованно-
го государства и не менее цивилизованного россий-
ского общества.

3. Профессионализм и компетентность

Большинство авторов, рассматривая институт го-
сударственной службы связывают профессионализм с 
наличием у лица соответствующего профессиональ-
ного образования и соответствующей специализации. 
Полагаем, что данная связь безусловно важна, но нам 
представляется, что принцип профессионализма, за-
крепленный в ст. 3 Федеральный закон от 27.05.2003 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» имеет несколько иное, более широ-
кое содержание. 

профессионализм на государственной служ-
бе — это особое свойство людей систематически, 
эффективно и надёжно выполнять функции по обе-
спечению полномочий субъектов публичной власти, 
определенных в ст. 1 упомянутого закона, причем в 
самых разнообразных условиях. В понятии «профес-
сионализм» отражается такая степень овладения го-
сударственным служащим навыков профессиональ-
ной деятельности, которая позволяет с максимальной 
эффективностью представлять государство и от его 
имени осуществлять в установленном порядке пол-
номочия. Конечно, законодательство о государствен-
ной службе предъявляется к кандидатам на поступле-
ние на государственную службу и к государственным 
служащим требования к уровню образования, но это 
не означает исполнение принципа «профессиона-
лизма». Лицо может быть прекрасным экономистом, 
менеджером и т.д., но для эффективного исполнения 
полномочий публичной власти этого недостаточно, 
поскольку сфера публичного управления, полномо-
чия публичной власти существенным образом отли-
чаются от других сфер человеческой деятельности, 
где отсутствует элементы государственной власти. В 
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этой связи очень важно еще одно понятие — «ком-
петенция». Традиционно, его рассматривают как на-
личие прав в определенной сфере государственного 
управления. Вместе тем, для государственной служ-
бы ближе иное содержание: Компете́нция — это на-
личие знаний и опыта, необходимых для эффектив-
ной деятельности в заданной предметной области. 
Компетентность власти определяется не уровнем ее 
прав по регулированию отношений, а уровнем зна-
ний и опыта в определенной сфере, которым облада-
ют должностные лица и государственные служащие. 
В этой связи, вызывает удивление и непонимание, 
когда государство в лице уполномоченных должност-
ных лиц назначает на должности государственной 
службы людей, которые хотя и имеют достижения в 
бизнесе, образовании иных сферах профессиональ-
ной деятельности, но не имеют опыта и знаний в сфе-
ре государственного управления с его спецификой 
правового, организационного и материального обе-
спечения. Недостаток компетенции в большинстве 
случаев объясняют просто: «человек осмотрится, на-
берется опыта и появится компетентность» Конечно 
со временем она может появится, но «не исполнять» 
надлежащим образом свои полномочия государство 
временно не может, возложенные на государство в 
лице его должностных лиц и органов полномочия 
должны реализовываться повседневно и постоянно. 
В связи с этим, весьма важно обратить внимание на 
подготовку в государственном аппарате внутреннего 

кадрового резерва, профессионального и карьерного 
«взращивания» государственных служащих. Указан-
ное обстоятельство ни в коей мере не говорит о том, 
что нельзя привлекать на государственную службу 
людей с внешней среды (бизнеса, образования, ме-
дицины и т.д.), но это привлечение должно быть на 
полноценной конкурсной основе с государственными 
служащими, которые уже работают в той или иной 
сфере управления и в этом конкурсе должен побеж-
дать сильнейший. 

Этой лишь некоторые принципы построения и 
функционирования государственной службы, как 
вида профессиональной деятельности по исполне-
нию полномочий публичной власти. Но анализ уже 
только их показывает, что у государства есть потен-
циал для восстановления доверия граждан, этот по-
тенциал создан правовыми принципами организации 
и функционирования государственной службы, во-
площенными в нормы законодательства о государ-
ственной службе. 

Наполнение указанных принципов нормативным 
содержание, неукоснительное их соблюдение позволит 
в полной мере, во-первых, уяснить смысл, содержание 
и применение права, во-вторых, повысить авторитет 
государственной власти в отношениях с остальны-
ми субъектами государственно-властных отношений, 
в- третьих, повысить эффективность государственно 
службы на благо развития отдельных граждан и всего 
российского общества в целом.
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