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Особенность переживаемого нами момента в общественной и экономической 
жизни страны состоит в том, что требуется не просто совершенствование и адап-
тация государственного управления к кризисной ситуации санкционного давле-
ния, а институциональная трансформация, направленная на развитие модели 
управления, соответствующей новым вызовам социально-экономического и тех-
нологического характера.  

На прошедшем в июне 2023 года Санкт-Петербургском международном эконо-
мическом форуме (ПМЭФ-23) подчеркивалось, что в настоящее время мир нахо-
дится на перепутье, тенденции к активной трансформации наблюдаются как в от-
дельных государствах, так и во всей мировой экономической системе. Для россий-
ской экономики становится очевидной необходимость перехода от адаптации как 
«рефлексии на санкции» к структурным изменениям, реформированию институ-
тов государственного управления для обеспечения экономического роста. При 
этом «наше будущее, по крайней мере воображаемое, желанное, должно служить 
вектором дальнейшего развития»1. 

                                                                        
1 Как будет развиваться российская экономика. Российская экономика: от адаптации к ро-

сту. Сессия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-23). 15.06.2023. 
URL: https://forumspb.com/programme/business-programme/104216/#broadcast (дата обраще-
ния: 20.08.2023). 
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Преодоление современного кризиса и реализация стратегии дальнейшего 
развития, как подчеркивает К. Перес, нуждается в комплексе мер не менее ре-
шительных и творческих, «чем политика социального государства и Бреттон-
Вудское соглашение», но при этом следует учитывать цели устойчивого гло-
бального развития, «общее направление которого задается информационным 
обществом» [1. С. 18].  

В свою очередь новый информационный и социальный характер взаимоотноше-
ний общества и государства порождает «новые ожидания и требования», связанные 
с неадекватностью «существующих управленческих институтов и их персонала со-
временным и тем более перспективным потребностям и вызовам» [2. С. 10]. 

Очевидно, что происходящие в мире трансформационные изменения тре-
буют осмысления и разработки новых подходов к развитию модели государ-
ственного управления. За последнее десятилетие проблемам теории и практики 
реформирования государственного управления посвящен значительный пласт 
зарубежных и российских исследований. Однако, несмотря на обширную ли-
тературу, предметами дискурсивного сражения по-прежнему остаются фунда-
ментальные положения о роли, целях и масштабах участия государства в соци-
ально-экономических процессах, которые, собственно, и определяют соответ-
ствующую парадигму государственного управления.   

Настоящая работа призвана дополнить научное и экспертное обсуждение 
результатами исследования современных ключевых трендов трансформации 
государственного управления, выделением основополагающих принципов но-
вой парадигмы развития. В процессе исследования, помимо теоретических 
концепций и практик, рассматриваются институциональные аспекты форми-
рования соответствующей модели государственного управления.  

Общие теоретические положения и понятия  
Для целей настоящей работы представляется важным сделать ряд предвари-

тельных замечаний концептуального характера.  
Во-первых, мы используем термин «парадигма»2, под которым, в соответ-

ствии с известным содержательным определением Томаса Куна, понимаем со-
вокупность общепризнанных научных достижений, набор концепций и практик, 
которые на какое-то время предоставляют сообществу модельные решения [3].  

Современный этап в развитии теоретического концепта государственного 
управления непосредственно связан с поиском новой парадигмы, принимаю-
щей во внимание происходящие изменения в понимании роли и природы     
государства, его будущего в условиях развития цифровых технологий и инфор-
мационного общества (Б. Джессоп, М. Мацукато, А. Рубинштейн и др.). Из-
вестные теоретические положения о закономерностях роста научного знания 
и смены научных концепций, представленные в работах Т. Куна, К.Р. Поппера,  

                                                                        
2 Парадигма от древнегреч. παράδειγμα (paradeigma), что в переводе означает «модель, 

шаблон, образец». 
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И. Лакатоса [3, 4, 5], позволяют утверждать, что новая парадигма должна обла-
дать большей способностью учитывать формирующиеся глобальные вызовы 
и существенные факторы, их влияние на  модель управления.   

Следует отметить, что в российской научной литературе по государствен-
ному управлению понятие «парадигма» активно используется, смыкаясь с по-
нятиями «модель» и «программа» [6, 7, 8]. В частности, рассматривая понятие 
парадигмы, А.Г. Барабашев отмечает, что «в практике государственного управ-
ления разных стран применяются разнообразные комбинации административ-
ных парадигм, их промежуточные разновидности и подходы (модели)» 
[6. С. 188]. То есть речь идет о принятой концепции управления и формируемой 
на ее основе модели как способе организации государственного управления различ-
ными сферами социально-экономической деятельности общества. Данная модель 
определяет задачи, принципы, структуру и полномочия системы органов 
управления, включает институционально проработанные процедуры, меха-
низмы и инструменты.   

Во-вторых, проблемы трансформации и развития государственного управле-
ния исследуются в контексте нового теоретического подхода, позволяющего с бо-
лее общих позиций взглянуть на эволюцию роли и полномочий государства, реа-
лизуемую экономическую политику, институциональную систему управления.  

Данный подход предполагает, что сложность и масштабность вызовов, стоящих 
перед национальными экономиками стран, определяет изменение роли государ-
ства. Она не может ограничиваться только вмешательством в макроэкономику 
в качестве «рыночного регулятора», государство в экономике не может «оставаться 
на вспомогательных ролях, но активно создавать ее, предлагая дерзновенный об-
раз будущего» [9.  С. 25].  При этом всякое современное государство рассматрива-
ется как самостоятельный экономический субъект, генерирующий от имени об-
щества собственные цели развития,  определяющий нормативные установки и ак-
кумулирующий ресурсы  для их реализации, активно взаимодействующий с ин-
ститутами гражданского общества [10. С. 179–181].  

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что государство 
в таком понимании «будет выполнять разнообразные общественные и экономиче-
ские функции» [10. С. 114], обусловливая необходимость трансформации мо-
дели государственного управления. 

Государственное управление и современные стратегические вызовы  
В условиях резко изменившихся геополитического и макроэкономического 

контекстов к вызовам и угрозам, обозначенным в принятой стратегии нацио-
нальной безопасности России в 2021 году3, добавились новые, связанные с бес-
прецедентным санкционным режимом, введенным против нашей страны. Оче-
видно, что ситуация в экономике и геополитике не будет прежней, но, исходя 

                                                                        
3 Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации". 
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из задач настоящего исследования, рассмотрим фундаментальные вызовы, 
определяющие на современном этапе основные тренды и принципы формиро-
вания новой парадигмы государственного управления.   

В настоящее время долгосрочные векторы развития мировой и национальных 
экономик выстраиваются в первую очередь с учетом технологических вызовов – 
появления новых технологий и внедрения инновационных решений.  Происходя-
щие в мире глобальные изменения стратегического характера требуют прорывных 
научных исследований, поддержки технологических разработок, содействия внед-
рению инноваций, что невозможно только силами частных инвесторов и рынка. 
В своем международном экономическом бестселлере «Предпринимательское го-
сударство: развеем мифы о государственном и частном секторе» известный эконо-
мист М. Мацукато обосновывает необходимость государства выходить за пределы 
моделей, описываемых теорией провалов рынка, чтобы играть в обществе пред-
принимательскую роль для решения технологических задач и выполнения инно-
вационных проектов. Очевидно, что деятельность государства как предпринима-
теля в технологической и инновационной сферах, реализация государством пред-
принимательских функций потребует соответствующего институционального 
и управленческого сопровождения. 

В свою очередь, определяя стратегические принципы развития модели го-
сударственного управления, следует учитывать сформировавшийся в мире гло-
бальный тренд движения от социального государства к социальному обществу 
(welfare society). В конце прошлого века данный тренд нашел отражение в за-
просе общества на социальную ответственность бизнеса, что получило развитие 
в разработке и имплементации политики корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО), а затем в концепции устойчивого развития (ESG).   

Основы политики КСО, обязывающей учитывать интересы общества при 
ведении бизнеса компанией, впервые была сформулированы Г. Боуэном в мо-
нографии «Социальная ответственность бизнесмена» в 1953 году [11]. В 1977 г. 
был опубликован первый кодекс КСО для компаний, а в начале XXI века ко-
дексы КСО регулировали деятельность большинства компаний стран ОЭСР. 
В нашей стране политика КСО нашла отражение в стандартах корпоративного 
управления, а также в кодексах КСО крупнейших российских акционерных 
компаний.  

Концепция устойчивого развития (ESG) как глобальная ключевая стратегия 
стала рассматриваться после публикации в 1987 году доклада «Наше общее бу-
дущее» Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. В докладе приво-
дится одно из наиболее широко используемых   определений понятия устойчи-
вого развития. Под устойчивым понимается развитие компаний и националь-
ных экономик стран, удовлетворяющее потребностям общества на современ-
ном этапе и закладывающее основу для благополучия будущих поколений.                    
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В основе концепции устойчивого развития лежит три базовых элемента: эколо-
гическая безопасность, решение социальных задач и эффективное управление 
(Environmental, Social, Governance).  Эта концепция, направленная на создание 
ценностей в долгосрочной перспективе, определяет стратегические направления 
преобразований, в том числе в сфере государственного управления [12].  

В задачи настоящей статьи не входит углубленный анализ данного вопроса, 
однако следует отметить, что социальная направленность развития экономики 
и проблематика ESG находится в фокусе внимания российских органов власти, 
ведущих исследовательских и экспертных центров. В Основном законе нашей 
страны – Конституции РФ, социальные приоритеты отражены в нормах о со-
циальных обязательствах государства перед гражданами. Также разработан и 
действует пакет нормативно-правовых документов, определяющих принципы 
и цели ESG в России.  

Цели устойчивого развития нашли отражение в документах РФ по стратеги-
ческому управлению, в том числе: в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; Стратегии национальной безопасности РФ 2021 года.  В мае 2023 года 
опубликована Повестка Банка России4 в области устойчивого развития, соот-
ветствующая Модельная методология оценки устойчивого развития для рос-
сийских компаний5. 

Мировой системный кризис XXI века, вызванный эпидемией COVID-19, 
придал новой импульс движению к «социальному обществу», потребовав от 
всех государств мира сфокусироваться на решении социальных проблем. Отме-
тим, что кризис продемонстрировал высокую способность как частного биз-
неса, так и «сообществ, негосударственных организаций самоорганизовы-
ваться и совместно компенсировать провалы в качестве жизни» [13].  

При этом формирование глобальной информационной и «цифровой реально-
сти» создает предпосылки   для достижения нового качественного уровня взаимо-
действия государства и общества, так как обеспечивает свободный доступ граждан 
к информации, активное взаимодействие в рамках социальных сетей. Как след-
ствие, резко увеличиваются возможности общества для самоорганизации, коллек-
тивной оценки действий власти и влияния на управленческие решения.  

Итак, в рамках рассмотренного научного дискурса, обоснованно говорить 
о необходимости нового содержательного наполнения понятия «государственное 
управление», включения в него новых субъектов, функций и видов деятельно-
сти, что предполагает расширительное понимание государства, где «субъектом 
власти выступает не только правительство, но весь народ и его самодеятельные 
организации» [10. С. 114]. Новый концептуальный подход обуславливает новый 
                                                                        

4 Повестка Банка России / ЦБ РФ. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/123919/ 
press_15052023.pdf. 

5 Модельная методология ESG-РЕЙТИНГОВ Банка России. Доклад для общественных кон-
сультаций. Москва. Банк России. 2023. 
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статус и роль государства, формирует запрос на трансформацию государственного 
управления с учетом перехода на новую публичную парадигму его развития, пред-
полагающую активное участие общества в постановке и реализации социально-
экономических задач, согласовании и принятии управленческих решений.  

Публичная VS административная модель государственного управления  
В основе трансформации и развития государственного управления должна 

лежать концептуальная модель «желаемого будущего», определяющая цели, за-
дачи и программу реформ. При этом концептуальная модель и стратегия ре-
форм, как правило, разрабатываются в академической среде, а не властными 
государственными органами. В результате «именно концептуальные разра-
ботки очень часто становятся основой для подготовки и выработки стратегиче-
ских управленческих решений» [14. С. 1].  

На современном этапе большой массив научных работ посвящен проблемам 
адаптации системы государственного управления к решению задач контрсанк-
ционной политики, централизации и администрированию управленческих 
функций, созданию институциональных структур для координации и опера-
тивности управленческих решений [15, 16, 17]. Особое внимание уделено воз-
можностям использования административного ресурса мобилизационной эко-
номики, включая «ручное управление» на высших уровнях государственной 
власти, организации системы контроля за исполнением управленческих реше-
ний и обеспечением личной ответственности, дисциплины исполнения [18]. 

В то же время, как свидетельствуют программные заявления руководства 
нашей страны, речь не идет о смене концепции развития, переходе к администра-
тивно-командной экономике и административной модели государственного 
управления. В своем выступлении на Пленарном заседании ПМЭФ-23 Президент 
РФ В. Путин подчеркнул незыблемость фундаментальных рыночных институтов, 
гарантии защиты собственности и свободу предпринимательства [19].  

Какими должны стать основные концептуальные контуры новой модели 
государственного управления в контексте указанных стратегических подходов? 
Наша позиция в этой сфере впервые была сформулирована в публикации на 
страницах журнала «Общество и экономика» [20].  Речь идет о переходе к пуб-
личной парадигме управления, предполагающей формирование модели госу-
дарственного управления с участием широкого круга заинтересованных сторон 
(«стейкхолдеров»), системой кооперации государственных, муниципальных, 
некоммерческих и бизнес-структур, обеспечивающей согласование интересов 
и решение общественных проблем.  

Действительно, если в административной модели государственного управ-
ления, ориентированной на централизацию, строгую иерархию и подчинен-
ность, эффективность управления достигается в логике «управляемости как по-
виновения» и это, «как правило, дискурс федерального центра, задаваемый его 
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политическим корпусом», заинтересованным в сохранении status.quo, то про-
исходящие глобальные трансформационные процессы и изменение роли госу-
дарства в современной экономике позволяют говорить о сотрудничестве и со-
гласованности действий, «способности обеспечить связь между правитель-
ственной повесткой и общественным запросом» как необходимых условиях 
эффективности управления [21. С. 6]. 

В ряде публикаций с участием автора уже рассматривались теоретические 
основы и существующие институциональные предпосылки перехода к публич-
ной парадигме управления в российской экономике, проблемы развития и им-
плантации необходимых управленческих инструментов и механизмов [20, 22]. 
Обобщение результатов проведенных исследований позволяет сформулиро-
вать основополагающие принципы новой публичной модели государственного 
управления. 

Основополагающие принципы публичной модели государственного управления  
Первый принцип – прозрачность («транспарентность»). 
В переводе с латыни термин «публичный» (publicus) можно трактовать как 

«общественный», так и «государственный». В нашей стране понятие «публич-
ное управление» в течение длительного периода развивалось в контексте уче-
ния о государстве и праве. В этой связи традиционно под публичным управле-
нием понималось целенаправленное, организующее воздействие органов вла-
сти различного уровня на экономические и социальные процессы, которые ре-
гулируются публичным (нечастным) правом. Соответственно, в российской 
юридической литературе значение понятия «публичный» трактуется как «госу-
дарственный» и под публичным управлением понимается как государственное 
управление (public administration), так и – в совокупности – государственное 
и муниципальное управление.  

В то же время в международной и российской практике термин «публич-
ный» активно употребляется в значении «открытый», «организованный для об-
щества» или «при участии общества» («публичные слушания», «публичная экс-
пертиза», «публичные закупки» и т. д.). Отметим, что аналогичное содержа-
тельное наполнение понятия «публичное» законодательно регламентировано в 
отношении российских акционерных обществ. Публичным является акцио-
нерное общество, акции и ценные бумаги которого размещаются путем откры-
той подписки (публично) или публично обращаются на условиях, установлен-
ных законами о ценных бумагах. В рассматриваемой трактовке понятие пуб-
личности получило распространение и в контексте закрепления ряда полномо-
чий за негосударственными образованиями. Например, участие общества в ре-
ализации функций контроля институционально закреплено за общественными 
палатами и общественными советами органов исполнительной власти. 
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В соответствии с новой публичной парадигмой понятие «публичное» харак-
теризует модель государственного управления как прозрачную для общества, дей-
ствующую с участием общества и в интересах общества, что обусловливает раз-
работку отдельных аспектов концепции публичного управления в контексте со-
временных политических и социальных проблем. В этой связи заслуживают вни-
мания результаты блиц-опроса участников сессии «Госуправление: между 
людьми и данными» ПМЭФ–2023 о приоритетах модернизации государствен-
ного управления. Значительное число участников поставили на первое место 
обеспечение  прозрачности  и публичности  принятия  управленческих решений6.  

Итак, публичная парадигма предполагает формирование прозрачной для 
общества («транспарентной») модели государственного управления с участием 
широкого круга заинтересованных сторон.  

Второй принцип – координация и взаимодействие. 
Очевидно, что в рамках развития публичной модели управления особое зна-

чение приобретает организация системы координации и эффективного взаи-
модействия между всеми заинтересованными сторонами: органами государ-
ственного, муниципального управления; представителями общественных орга-
низаций и частного бизнеса.  

Следует отметить, что поиски модели государственного управления, пред-
полагающей отказ от принципов централизации, переход к координации 
и партнерскому диалогу для учета интересов всех заинтересованных сторон, яв-
ляются одним из ключевых направлений современных междисциплинарных 
научных исследований. Как отмечают исследователи ВБ в «Докладе о мировом 
развитии – 2017: Государственное управление и закон», для эффективности 
мер политики, стимулирующей экономический рост, необходимы привержен-
ность, координация и сотрудничество различных институтов общества [23]. 

Указанные проблемы нашли отражение в концепции нового государственного 
управления (New Public Management – NPM), «добросовестного» управления 
(Good Governance – GG) и теории общественных ценностей (Public Value Theory).  
хорошо известных в нашей стране. При этом в более ранних работах теория обще-
ственных ценностей в качестве монопольных создателей и проводников обще-
ственных ценностей рассматривала госсектор и госслужащих [24]. Однако в ны-
нешнем веке создание общественных ценностей рассматривается в дискурсе но-
вого подхода, в котором правительству отводится особая роль гаранта обществен-
ных ценностей, а граждане, предприятия и некоммерческие организации тоже вы-
ступают как субъекты решения общественных проблем [25, 26]. 

Отметим, что расширение понятия государства, включение в него других ор-
ганизаций, совместной ответственности государства, общественных организа-
ций и граждан за решение существующих проблем общества является одним из 

                                                                        
6 Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ-23. 15.06.2023. URL:  

https://forumspb.com/programme/business-programme/104524/#broadcast. 
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основных концептуальных положений GG [27]. Расширенное понятие государ-
ства предполагает формирование системы взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон в процессе управления. То есть при данном подходе монопольное 
присвоение государством властных и исполнительных функций трансформи-
руется в систему взаимодействия, состоящую из организаций государства 
и гражданского общества, совместно осуществляющих функции управления 
(Collaboration Network) [28].  

Однако в основе любого управленческого решения лежит целеполагание, 
и это процесс политический, так как ключевые цели развития экономики и об-
щества вырабатываются и регламентируются на политическом уровне. 
И только затем выстраивается система управления для достижения установлен-
ных целей. В этой связи для развития публичной модели государственного 
управления существенный интерес представляет исследование академиком 
В.М. Полтеровичем основополагающих принципов коллаборативной демокра-
тии и коллаборативного управления. 

Механизм коллаборативной демократии, основанной на «привлечении негосу-
дарственных заинтересованных агентов в коллективный процесс принятия реше-
ний», должен обеспечить расширение возможностей выбора и прямого участия 
граждан в принятии решений, контроль издержек политической конкуренции и 
поддержание этических норм, предотвращение охлократизации (стихийных не-
управляемых процессов) и повышение эффективности управления. Требуется по-
степенное расширение участия граждан в принятии государственных решений, 
повышение роли экспертных сообществ за счет их включения в систему управле-
ния, обеспечения независимости экспертов [29]. При этом очевидно, что коллек-
тивный процесс принятий решений и повышения роли экспертных сообществ 
требует соответствующего институционального оформления.   

Третий принцип – конкурентность управленческих решений.  
Отметим, что конкуренция является необходимым элементом эффектив-

ного управления. Если мы рассматриваем коллективный процесс принятия 
управленческих решений в компании на микроуровне, то индикатором эффек-
тивности решений выступают как финансово-экономические результаты, так 
и оценка деятельности компании потребителями (клиентами) на конкурент-
ном рынке.   

Специфика государственного управления заключается в том, что оно нахо-
дится вне конкурентной среды. Однако использование цифровых технологий дает 
возможность сформировать действующую систему конкурентной оценки проек-
тов управленческих решений на основе взаимодействия с институтами граждан-
ского общества и организациями профессионального экспертного сообщества.  

Принцип четвертый – цифровая трансформация.  
В рамках публичной парадигмы цифровая трансформация в сфере государ-

ственного управления рассматривается с позиций комплексного подхода, 
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предполагающего развитие новых форм и технологий работы органов управле-
ния, цифровых институтов и инструментов взаимодействия с гражданским об-
ществом для выработки стратегических целей экономической политики, их 
эффективной реализации, организации действенной «обратной связи» с граж-
данами, представителями общества и бизнеса. Как отмечают эксперты НИУ 
ВШЭ, в фокусе разработки концепта цифровой трансформации государствен-
ного управления одновременно находятся новые цифровые технологии и соци-
альные явления, цифровые решения и цифровое доверие граждан, цифровые 
технологии и общественные ценности граждан [30].  

В рамках данной работы остановимся на таком явлении новой цифровой ре-
альности как «социальные сети», которые в современной научной литературе 
рассматриваются в качестве наиболее перспективной независимой институци-
ональной площадки для организации гражданского общества. По мнению 
А.Я. Рубинштейна, оценивая присущий   социальные сетям потенциал соци-
альных коммуникаций, «нетрудно допустить, что социальные сети могут стать 
движущей силой развития гражданского общества»» [31. С. 42]. 

Данную позицию, в частности, подтверждают результаты проведенного со-
циологического опроса членов НЭА и участников «РЭК-2023», проходившего 
с 10 апреля по 20 июля 2023 года7.  Так, в целом 56,3% респондентов видят зна-
чительный потенциал института социальных сетей как нового канала комму-
никаций, 30,1% оценивают социальные сети «как новый канал коммуникаций 
политиков с гражданами», а 41,9% опрошенных экспертов рассматривают со-
циальные сети как площадки для свободного обмена мнениями. 

В то же время, активное развитие социальных сетей как независимой пло-
щадки для высказывания различных мнений опережает процесс формирования 
общепринятых гражданских норм их деятельности, что проявляется в наличии   
негативных эффектов от социальных сетей для общества.  

Дуализм результатов развития социальных сетей нашел отражение в оценке 
их потенциала как института гражданского общества участниками социологи-
ческого опроса. Ответы на вопрос анкеты: «Можно ли, на Ваш взгляд, рассмат-
ривать социальные сети в качестве института гражданского общества или ис-
точника их формирования?» – практически разделились поровну. Значитель-
ная часть респондентов (40,7%) разделяют позицию о возможности развития 
социальных сетей как института гражданского общества. В свою очередь, 13,6% 
так не считают, а 31,9% «скорее нет, чем да», то есть в целом 45,5% опрошенных 
экспертов не поддерживают данной позиции. Кроме того, присутствующие 

                                                                        
7 Указанный опрос организован Институтом экономики РАН совместно с НЭА и Журналом 

НЭА при участии экономического факультета МГУ им. Ломоносова и Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. В его основе лежит авторская 
методика онлайн-анкетирования и программный комплекс обработки первичной социологи-
ческой информации, разработанные Н.А. Бураковым. 
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в опросе оценки «затрудняюсь ответить» и «нет ответа» подтверждают дискус-
сионность данного вопроса на современном этапе, что не позволяет 13,9% 
опрошенных экспертов сформировать определенное мнение.  

Действительно, социальные сети обладают значительным потенциалом раз-
вития и создают новые возможности для влияния общества на управленческие 
решения. Однако для реализации этих возможностей должны сформироваться 
соответствующие институциональные условия и механизмы.  

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что рассмотренные 
основополагающие принципы публичной модели управления подразумевают 
ослабление административных принципов управления и развитие общественных 
механизмов на основе включения институтов гражданского общества в процесс 
принятия и реализации управленческих решений, достижение общественной 
коллегиальности решений.  Как следствие, в рамках публичный парадигмы со-
ответствующая модель управления будет представлять собой сложный инсти-
туциональный ансамбль государственных и публичных институтов.  

Заключение 
На современном этапе в контексте общемировых глобальных вызовов фор-

мируется новый подход к развитию модели государственного управления, клю-
чевые принципы которого обозначены Всемирным банком в «Докладе о миро-
вом развитии – 2017: Государственное управление и закон». В основе нового 
подхода – отказ от административной модели управления, необходимость диа-
лога в процессе разработки и принятия управленческих решений, так как эф-
фективность решений в значительной мере зависит от того, кто присутствует за 
столом переговоров, а кто нет. В диалоге могут принимать участие как государ-
ственные субъекты, так и негосударственные, общественные организации, 
представители частного сектора и гражданского общества, частные лица. 
В итоге этот процесс будет определять «каждый аспект развития страны 
и функционирования ее институтов» [23]. 

Термины, понятия и принципы новой модели еще не устоялись, однако 
проведенное исследование позволяет сделать вывод о происходящих систем-
ных изменениях в сфере государственного управления, общем публичном 
тренде развития, предполагающим партнерство и координацию, прозрачность 
принимаемых решений, действенное общественное участие. В рамках новой 
публичной парадигмы речь идет о государственном управлении в широком 
смысле, включающем в себя участие гражданского общества в управлении, 
объединяющем деятельность государственных, муниципальных и некоммерче-
ских (неправительственных) организаций.  

В заключение отметим, что на современном этапе в   России создана система 
публичных институтов на всех уровнях власти, предполагающая участие пред-
ставителей гражданского общества в принятии и экспертной оценке управлен-
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ческих решений. Это в первую очередь Общественная палата РФ и обществен-
ные палаты субъектов РФ, общественные советы при ФОИВ, общественные 
советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов РФ, правительственные и межведомствен-
ные координационные и совещательные органы, экспертные советы и т. д. Од-
нако эта система не скоординированна, деятельность институтов носит фраг-
ментарный и, как правило, формальный характер, требуется «перезагрузка» де-
ятельности публичных институтов для повышения эффективности управле-
ния, консолидации сил государства и общества в современных сложных соци-
ально-экономических условиях. 
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PUBLIC ADMINISTRATION: FROM ADAPTATION TO DEVELOPMENT  
The article discusses theoretical and methodological approaches to the transformation 
of the Russian model of public administration in the context of global challenges of 
socio-economic and technological nature. The theoretical prerequisites and concep-
tual approaches to the development of the model are investigated. The most important 
current trends in the transformation of public administration, the fundamental princi-
ples of the new development paradigm are highlighted.  Theoretical concepts and prac-
tices, as well as the institutional aspects of the transition from an administrative to 
a public model of public administration are considered aimed at achieving the strategic 
goals of the country's development. 
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