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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации определяется высоким значением и 

приоритетным характером государственной политики в сфере 

дополнительного профессионального образования кадров управления для 

демократического развития Кыргызской Республики, с эффективным и 

справедливым управлением, учетом закономерностей инновационного 

развития и цифровизации страны. 

В диссертации сделаны политологические экскурсы в советские и 

постсоветские периоды развития государства в сфере обучения управленцев, 

с целью показать внутренние механизмы, ведущие тенденции и 

специфические особенности, национальные истоки и процессы, которые 

формировали государственную политику в сфере обучения государственных 

и муниципальных служащих. Изучены практика международного опыта 

компетентного подхода и мотивационного аспекта. Представлены основные 

этапы реформирования государственной службы в Кыргызской Республике, 

необходимость учета социальной компоненты, обеспечения качества 

обучения, учета инновационных подходов и информационных технологий. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами. 

Тема диссертационного исследования является инициативной. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является комплексное исследование принципов развития и 

совершенствования государственной политики Кыргызской Республики в 

сфере дополнительного образования государственных и муниципальных 

служащих. 

Достижение указанной цели потребовало разрешения ряда задач: 

1. определить теоретико-методологическую базу исследования 

профессионального образования управленческих кадров; 

2. выявить этапы государственной политики по развитию и 

совершенствованию системы обучения государственных и муниципальных 

служащих; 

3. обосновать понятие государственной политики системы обучения в 

сфере государственного управления и местного самоуправления как 

социально-политического института; 

4. проанализировать противоречия и стратегические приоритеты в 

системе обучения государственных и муниципальных служащих; 

5. исследовать сущность опыта институтов дополнительного 

образования государственных и муниципальных служащих различных 

стран; 

6. уточнить и дополнить мотивационных составляющих как механизма 

улучшения эффективности деятельности государственных и муниципальных 

служащих; 
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7. проанализировать сущность ценностно-нравственных аспектов 

профессиональной подготовки государственных и муниципальных 

служащих; 

8. проанализировать проблему качества образования посредством 

использования инструментов оценки потребностей, мониторинга и оценки; 

9. уточнить и дополнить требования к тренерам по переподготовке и 

повышению квалификации государственных и муниципальных служащих; 

10. уточнить и дополнить инновационные составляющие в системе 

обучения государственных и муниципальных служащих;  

11. систематизировать основные этапы реформирования 

государственной службы в Кыргызской Республике; 

12. разработать научно-практические рекомендации для 

совершенствования государственной политики в сфере обучения служащих 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в Кыргызстане 

она является одной из первых научно-прикладных работ на кыргызском 

языке, исследующей практический опыт реализации государственной 

политики в сфере развития и совершенствования обучения служащих 

государственной и муниципальной службы.  

В результате комплексного исследования проблемы государственной 

политики по обучению государственных и муниципальных служащих 

получены новые результаты: 

- выявлены компоненты концептуальных подходов в подготовке 

профессиональных кадров; 

- осуществлен комплексный анализ основных этапов развития системы 

обучения государственных и муниципальных служащих в Кыргызской 

Республике; 

- показана природа влияния политических модернизаций на 

формирование, реализацию и совершенствование дополнительного 

образования; 

- обосновывается концепция, обусловленная тем, что государственная 

политика в сфере обучения служащих сферы государственного управления и 

муниципального управления испытывает негативное и позитивное влияние 

действующих моделей обучения стран западной парадигмы; 

- обосновывается открытость сферы образования к инновациям и 

совершенствования личностно-ориентированного образования; 

- выявлены некоторые особенности взаимоотношений между 

государственными органами и институтами дополнительного образования; 

- на основе выявленных особенностей раскрыто стратегическое видение 

совершенствования системы профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих. 

Практическая значимость полученных результатов 
диссертационного исследования состоит в систематизации и обобщении 
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теоретических положений и практического опыта профессиональной 

подготовки управленческих кадров в Кыргызской Республике согласно 

требований к системе профессионального образования. Сформулированные 

выводы и предложения расширяют теоретико-методологическую основу для 

решения задач образовательной практики (разработка образовательных 

программ, механизмов реализации кадровой политики государственной и 

муниципальной службы, технологий управления профессиональным 

развитием персонала, встроенность обучения в карьерное продвижение 

государственных и муниципальных служащих).  

Практическое значение диссертации заключается в возможности:  

- использования предложений и рекомендаций автора при разработке 

Программы совершенствования обучения в сфере государственных органов 

и местного самоуправления;  

- использования предложений при формировании тематик 

Государственного заказа; 

- конкретизации концептуальных положений государственной кадровой 

политики в части профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих.  

Основные научные результаты выносимые на защиту. В 

диссертационной работе разработаны и обоснованы следующие научные 

положения, обладающие новизной и выносимые автором на защиту.  

1. Рассмотрены и проанализированы понятия "система обучения 

государственных и муниципальных служащих", "переподготовка и 

повышение квалификации", "мотивация государственного и 

муниципального служащего", "компетенция государственного и 

муниципального служащего", «непрерывность и регулярность обучения», 

«оценка потребностей в обучении», «мониторинг и оценка обучения». На 

этой основе обобщен ряд позиций, которые показывают, как осуществляется 

процесс формирования тематик курсов, проводится обучение и оценивается 

качество тренингов.  

2. Изучены взаимосвязь и взаимодействие научно-прикладных 

подходов к анализу системы дополнительного профессионального 

образования: политологического, философского, социологического. 

Обосновано, что: использование политологического и философского 

подходов позволяет рассмотреть вопросы обучения в более широком 

понимании человеческого измерения и, в то же время, в рамках 

политических институтов и процессов; социологический подход позволяет 

при изучении проблем дополнительного профессионального образования 

сочетать две его стороны - общественную и личностную; 

институциональный подход открыл возможность исследовать образование и 

на социальном, и на личностном уровнях.  

3. Обосновано, что важнейшей задачей образовательных технологий в 

системе профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
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служащих является формирование нравственных норм и ценностных 

ориентаций управленческих кадров, выделены основные направления 

совершенствования форм и методов учебного процесса с учетом социальных 

ориентации государственных и муниципальных служащих.  

4. Проанализированы сущностные противоречия в профессиональной 

подготовке кадров управления между: потребностями в квалифицированных 

кадрах управления; качеством и масштабами профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации; необходимостью гуманизации 

учебного процесса и вымыванием гуманитарной компоненты из 

профессионального обучения управленческих кадров; недостаточным 

профессионализмом тренерского состава и современными кадровыми 

потребностями структур управления в обучении. 

5. Разработка и освоение современных интерактивных методологий и 

дистантных технологий профессионально-управленческого образования; 

усиление карьерной мотивации проходящих переподготовку и повышение 

квалификации кадров управления; острый дефицит средств на всех уровнях 

государственного и местного управления на переподготовку и повышение 

квалификации кадров управления. Необходимость наполнения новым 

содержанием учебных программ и планов подготовки государственных 

служащих с учетом направлений цифровизации общества. 

6. Определены и охарактеризованы ориентиры на мотивацию, 

компетентность, регулярность, гуманизацию образования и его 

опережающий характер, а также принципы построения системы 

непрерывного образования, наиболее полно определяющие содержательную 

основу профессионального образования кадров управления, включая 

государственных и муниципальных служащих.  

7. Обоснованы характеристики качества профессионального 

образования государственных и муниципальных служащих. К ним 

отнесены: объем и структура профессиональных знаний, тип 

профессионального стратегического мышления, формирование ролевой 

установки на особенность и содержание практической деятельности кадров 

управления, вид и стиль деятельности управленческих кадров, а также 

навыки принятия управленческих решений и ориентация служащих на 

освоение комплекса нравственных принципов поведения и деятельности.  

8. Выявлены проблемы, препятствующие исполнению курсов 

переподготовки и повышения квалификации на должном высоком 

качественном уровне. Разработаны практические рекомендации для 

совершенствования процесса обучения, обеспечения качества проводимых 

тренингов. 

9. Исследованы основные ориентиры системы профессионального 

образования государственных и муниципальных служащих. Установлена 

связь целей обучения государственных и муниципальных служащих с 

потребностями реформируемого кыргызстанского общества.  
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Личный вклад соискателя. Посредством проведения своего научного 

исследования соискатель представляет основные результаты и выводы. 

Новизна и практическая значимость исследования, а также основные 

положения вносятся автором. Соискатель принимала активное участие во 

всех этапах, процедурах организации, проведения, координации и 

презентации исследования “Оценка потребностей в обучении руководителей 

местных государственных администраций, территориальных подразделений 

государственных органов и органов местного самоуправления”. В 

презентации результатов исследования приняли участие представителя 

Совета безопасности Аппарата Президента КР, Министерства внутренних 

дел КР, Комитета по национальной безопасности, Государственного 

агенства по делам МСУ и межэтнических отношений при Правительстве КР, 

Государственной кадровой службы КР (далее-ГКС), неправительственных 

общественных организаций.  

Соискателем опубликовано 11 статей персонально. Также 7 публикаций 

в соавторстве, из них четыре - в соавторстве с другими авторами (д.истор.н., 

проф. Т.О. Ожукеевой; к.фил.н. А.Ш. Абдырамановой; экспертами Т.А. 

Третьяковой и М.А. Пархановым; с научным консультантом, д.истор.н проф. 

А.А.Акуновым. 

Апробация и реализация результатов исследования. 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании отдела политологии 

и проблем государственного управления Института философии и политико-

правовых дисциплин Национальной Академии наук КР. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования докладывались 

автором на конференциях и семинарах: международная научно-

практическая конференция “Актуальные вопросы образования и науки” 

(2015, г.Тамбов, Российская Федерация); семинар по вопросам оценки 

потребностей в обучении служащих Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики (2016 г., Бишкек, центр Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (далее-ОБСЕ) совместно с Академией 

государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

(далее-АГУПКР)); Международная конференция по мониторингу и оценке 

(2017 г., Ереван, Армения, Американский университет в Ереване); Летняя 

школа «Национальные интересы Кыргызской Республики в современных 

условиях» (2017 г., г. Чолпон-Ата, центр ОБСЕ совместно с АГУПКР); 
Международная конференция «Современные возможности электронного 

обучения в управлении «E-learning» (2018 г., Алматы, Казахстанский 

институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП)); Круглый 

стол «Вызовы национальной безопасности и оценка потребностей в 

обучении государственных и муниципальных служащих» (декабрь 2018 г., 

Бишкек, центр ОБСЕ совместно с АГУПКР).  
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Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Результаты исследования нашли отражение в 18 научных публикациях, 

опубликованных в кыргызстанских и зарубежных изданиях.  

Объем и структура диссертации. Материал диссертации, включая 

приложения, изложен на 270 страницах. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В введении дается обоснование актуальности темы диссертации, 

определяются цели и задачи, научная новизна результатов исследования, 

практическая значимость, апробация, публикация результатов исследования, 

структура и объем диссертации.  

В главе 1 “Государственная политика в сфере профессионального 

обучения” рассмариваются основные научные источники по анализу 

системы дополнительного образования, а также возможности в управлении 

и применении современной государственной политики, отвечающей 

растущим потребностям и запросам общества в сфере профессионального 

обучения. 

В первом параграфе “Методология политологического анализа 

государственной политики развития профессионального потенциала 

общества” рассматриваются методологические предпосылки анализа 

механизмов реализации государственной политики подготовки 

профессиональных кадров в вузах является исследование тех источников и 

движущих сил, которые лежат в основе осуществления этого сложного 

социально- политического процесса. 

Исследованию различных проблем образования посвящено множество 

работ и при этом взаимодействие политической и образовательной систем 

исследовалось на основе изучения и анализа классиков зарубежной научной 

мысли Ф. Кумбса, А. Маслоу, У.Р. Эшби, Б. Саймона, Д. Дьюи, 

Э. Тоффлера, Т. Парсонса, Дж Равен и др.  

В российской литературе общие проблемы формирования 

государственной политики в области образования, ценностная проблематика 

сферы государственного управления, нравственных аспектов 

профессиональной подготовки управленческих кадров нашли свое 

отражение в работах А.В. Оболонского, Л.Н. Пономарева, В.Г. Асеева, 

Л.А.Василенко, Н.И. Калакова, Е.В.Охотского, А.В.Понеделкова, 

Г.В.Атаманчука, Т.И.Заславской, А.Л. Андреева, В.Л. Романова, 

Б.Т.Пономаренко, Ф.Г. Зиятдиновой, А.Д. Урсул, В.И. Панарина, 

Г.М. Рузавина, В.И. Матирко, В.С. Егорова, A.И. Соловьева. 

Среди кыргызстанских ученых, внесших определенную лепту в 

концептуальное обоснование роли и места образования в современном 

общественном развитии, следует особо отметить А.Б. Абдрашева. Вопросы 
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трансформации государственного управления и государственной службы 

Кыргызской Республики рассматривались в работах А.А. Акунова и 

Т.О. Ожукеевой.  

Особое место в Национальной стратегии развития Кыргызстана 

уделяется качеству образования и, учитывая особую важность этого, его 

совершенствованию в будущем. Рассматривая механизмы реализации 

государственной образовательной политики, важно знание содержания и 

категориальной структуры целеполагания, так как это позволяет правильно 

оценить пути и средства достижения определенных целей. 

Следует отметить важность исследования целей государственной 

политики в системе обучения государственных и муниципальных 

служащих. Содержание государственных целей подготовки специалистов 

сформулировано в национальны стратегиях, правительственных 

документах, в принятых государственных программах.  

Философскими категориями, непосредственно выражающими 

структуру целеполагания и одновременно выступающими как его способы, 

являются «цель», «средство», «результат», которые в свою очередь 

раскрывают определенные стороны отношения субъекта к объекту. 

Противоречия в государственной образовательной политике - это 

внутреннее соотношение социальных, политических, экономических, педа-

гогических и личных тенденций научно-методического, инновационного и 

образовательного процессов, проникающих друг в друга и влияющих на 

целостное развитие. Государственной образовательной политике по 

подготовке профессиональных кадров в вузах присущи различные виды 

противоречий. Л.И. Лурье обозначает внутренние противоречия «узлами», 

которые необходимо «распутать» [87].  

Системный подход в функционировании государственной образова-

тельной политики по подготовке профессиональных кадров в исследовании 

раскрывается в двух аспектах: во-первых, в контексте исследования объекта 

государственной политики в области высшего профессионального обра-

зования; во-вторых, собственно целостного процесса реализации государ-

ственной образовательной политики по подготовке служащих в сфере 

государственного управления и местного самоуправления. 

Системный подход при исследовании государственной политики в 

обучении служащих государственной и муниципальной служб предполагает 

изучение высших уровней развития качества каждого компонента системы 

государственной политики в системе переподготовки и повышения 

квалификации: управленческого, научно-методологического, 

инновационного, кадрового, экономического, нормативно-правового, 

международного сотрудничества. 

Компоненты государственной политики в области переподготовки и 

повышения квалификации - это те структурные единицы, взаимодействие 

которых между собою и с внешней средой, создают качественные 
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особенности и отражают сущность образовательной политики по подготовке 

профессиональных кадров. 

Государственную образовательную политику в области 

государственного управления и местного самоуправления следует 

рассматривать с позиций социально-деятельностного подхода. В самом 

общем смысле такая деятельность представляется специфической формой 

отношения к окружающему миру, содержание которого составляет 

целесообразное изменение и преобразование, этого мира на основе освоения 

и развития наличных форм культуры [140, С.301]. 

Рассмотрение государственных реформ в системе обучения как ком-

плексной проблемы реальной жизни с присущими искажениями, случай-

ными срывами, неодинаковыми условия протекания, размытостью условий 

ее модельного представления связано с проблемой поиска наиболее 

чувствительных подсистем инновационной деятельности, способных 

вывести из кризиса всю систему переподготовки и повышения 

квалификации, оптимально обеспечить взаимосвязь администрирования со 

стихийной регуляцией, саморегуляцией в деятельности высших 

образовательных учреждений. 

Современный этап реализации государственной политики в 

переподготовке и повышении квалификации характеризуется существенным 

повышением требований к прогностическому обоснованию всех 

компонентов этой политики. Необходимость прогнозирования при 

реализации образовательной политики как научно-обеспечивающего этапа и 

средства подготовки служащих ставит методологические проблемы. 

Главная ценность государственной политики в сфере государственного 

управления и местного самоуправления состоит в ее способности влиять на 

формирование определенного типа обучения (как содержания, технологии и 

философии образования самого по себе, так и сознания их субъектов): 

личностно-ориентированного, прагматического, социально-

ориентированного, гуманистического и духовно-нравственного образования 

человека, информационного, технологического, диалогического, 

инновационного. 

 По мнению В. Д. Шадрикова, стремление поставить в центр 

содержания образования общечеловеческие ценности явно заметно «у 

многих современных политиков от образования». Но в таком варианте эти 

ценности «сродни тем готовым идеалам, которые бесплодны, так как не 

выстраданы национальной культурой» [458, С.79]. 

Особенное значение имеет позиция Дж. Равена, подчеркивающая, что 

компетентность может проявляться только в органическом единстве с 

ценностями человека, то есть при условии глубокой личностной 

заинтересованности человека в данном виде деятельности, что имеет 

огромное значение для конкурентоспособности его на рынке труда [351, 

С.117]. 
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Учитывая вышесказанное в качестве ценности - цели государственной 

политики в сфере государственного управления и местного самоуправления 

определяем формирование профессиональной компетентности будущего 

специалиста, как центрального понятия, вокруг которого должны строиться 

разработки и предложения. 

В целом, выделение содержания ценности - цели образовательной 

политики в системе переподготовки и повышения квалификации 

связывается с проблемой создания модели государственного и 

муниципального служащего, которая зависит от того, чего ждут от 

специалистов работодатели, что необходимо для развития 

постиндустриального, информационного общества в Кыргызской 

Республике. 

Нормативно-ценностный подход позволяет определить главную 

ценность государственной политики в сфере государственного управления и 

местного самоуправления, состоящую в формировании кадрового 

потенциала общества в государственном и муниципальном управлении. 

Путем интеграции потенциала отмеченных подходов раскрывается 

экспектационный аспект государственной политики развития системы 

обучения, подразумевающий важность социальных ожиданий, 

представлений, требований по удовлетворению профессиональных 

потребностей государства. Через экспектационный подход выявляется 

взаимозависимость государственной политики в сфере государственного 

управления и местного самоуправления и ожиданий, запросов, требований 

общества, социально-экономической сферы, а также эта политика 

рассматривается в контексте вызовов времени, в частности инновационного 

качества обучения, повышения его конкурентоспособности. 

Реальность такова, что современная политика в системе 

дополнительного обучения наряду с позитивными опытом, традициями и 

имеющимся административным и исполнительным потенциалом несет в 

себе противоречия и недостатки, которые не обеспечивают ее соответствия 

растущим потребностям и запросам общества. 

В настоящее время во всех развитых странах мира непрерывное 

образование - это основное стратегическое направление образовательной 

политики в развитии государства. В соответствии с этим государственным 

приоритетом реализуются программы формирования систем непрерывного 

образования (обучения в течение всей жизни — Life Long Learning) - это вся 

учебная деятельность в течение жизни с целью совершенствования знаний, 

навыков и квалификаций из личных, общественных и профессиональных 

соображений. Также за рубежом появился термин Lifewide learning (учеба во 

всей жизни) - учеба, официальная, неофициальная или неформальная, 

происходящая во всем диапазоне жизнедеятельности (личной, 

общественной, профессиональной) и на любом ее этапе. 
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Таким образом, непрерывное профессиональное образование в 

контексте международных документов, с одной стороны, представляется как 

всесторонне направленная обучающая деятельность, осуществляемая на 

постоянной основе с целью повышения уровня знаний, навыков и 

профессиональной компетенции, способствующая развитию личности, 

открывающая доступ к культурным ценностям и активной гражданской 

позиции. С другой прагматической стороны, непрерывное 

профессиональное развитие рассматривается как средство адаптации 

трудовых ресурсов к требованиям изменяющегося производственного 

процесса и условиям. 

Таким образом, образ политики непрерывного образования 

представляет собой достижение преемственности образовательных 

стандартов, создание системы поддержки образовательных организаций при 

реализации программ непрерывного образования и населения в 

удовлетворении образовательных потребностей [343]. 

Модель непрерывного профессионального образования в сети 

образовательных учреждений характеризует такую их номенклатуру и 

взаимосвязь, которая с необходимостью и достаточностью позволяет 

удовлетворить множество образовательных потребностей, возникающих как 

в обществе в целом, так и у составляющих его индивидов. 

Под государственной политикой в системе подготовки 

профессиональных кадров понимается относительно устойчивое целостное 

восприятие и оценка различными социальными группами образа 

политической деятельности государственных институтов в сфере 

дополнительного обучения в конкретных социально-экономических и 

политических условиях. 

Во втором параграфе “Концептуальные подходы государственной 

политики в подготовке профессиональных кадров” рассматриваются 

категория «государственная образовательная политика», роль образования в 

ведущих странах мира, как важнейшего фактора экономического роста и 

социального прогресса, и как сферы, требующей особой заботы на 

общегосударственном уровне; изучаются различные определения 

государственной образовательной политики. 

Образовательная политика и политика в области образования 

рассматриваются, прежде всего, как деятельность главного их субъекта - 

государства, как имеющие зависимость своих целей и задач развития 

образования от социально-политических и экономических условий, 

потребностей личности, общества. Также на теоретическом уровне проис-

ходит содержательно-структурное разъединение понятий этих двух видов 

политики, при этом политика в области образования, а конкретно для данного 

исследования политика в области высшего профессионального образования, 

является структурным компонентом образовательной политики. 

Большую роль в успешном осуществлении комплексных исследований 
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играет принцип единства теории и практики. Практика - критерий истинности 

того или иного теоретического положения. Теория, не опирающаяся на 

практику, оказывается умозрительной, бесплодной. Практика, не 

направляемая научной теорией, малоэффективна, стихийна, не имеет 

должной целеустремленности.  

Профессионально творческий подход к решению исследуемой 

проблемы тесно связан с принципом объективности рассмотрения 

политологических, психолого-педагогических, экономических, социальных 

явлений. 

При познании политической, социальной, образовательной, научно-

исследовательской, инновационной деятельности задача исследователя 

заключается в том, чтобы найти пути и средства проникновения в суть 

явления, не внося при этом ничего своего, внешнего, субъективного. 

Реализация принципа объективности предполагает проникновение в 

реальность политики в области высшего профессионального образования с 

помощью анализа процесса ее реализации. При этом анализ не замыкается на 

собственно политической реальности, а исследует влияние объективного 

мира на решение задач этой политики, уделяя особое внимание влиянию 

глобальных, социальных, политических, экономических явлений на 

формирование и развитие политической стратегии в дополнительного 

образования. 

Не менее значимыми принципами, ставшими составной частью поли-

тологии, сложившимися на базе всеобщих и философских мировоззрений, 

учитывающимися в исследованиях познавательной роли политики в под-

готовке профессиональных кадров, являются принципы детерминизма, 

единства внешних воздействий и внутренних условий развития, активности 

сознания личности, комплексного подхода, концептуальности и др. 

Принцип комплексного подхода связан с существованием 

полидетерминированных, сложноструктурированных объектов и сфер бытия. 

Он выражает закономерности и тенденцию нарастания взаимодействия и 

интеграции разных областей знания и наук, необходимость 

междисциплинарных, комплексных и интегрированных исследований в плане 

развития общества и человекознания в мировом пространстве. Поэтому с 

познавательных позиций этот принцип очень важен для политики в области 

высшего профессионального образования, поскольку стали возникать 

проблемы, охватившие разные сферы человеческой жизнедеятельности и 

развития общества, науки и образования. По мнению А.А. Деркача, многие из 

этих проблем носили не гипотетический абстрактный характер, а были 

поставлены практической ситуацией развития человеческого общества в XX - 

начале XXI вв.[85, С. 133]. 

Преемственность на уровне государственной политики в области 

высшего профессионального образования раскрывает общую направленность 
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и сущность развития основных компонентов целостного политического 

процесса - цели, задач, содержания, принципов, методов, средств и форм. 

Очевидно, что преемственность - многостороннее явление и в разных 

своих аспектах может проявляться по-разному, отсюда и множественность ее 

трактовки. Под преемственностью мы понимаем общеполитологический 

принцип, требующий постоянного обеспечения неразрывной связи между 

отдельными сторонами, частями, этапами и ступенями реализации политики 

профессионализации кадров; расширения и углубления знаний, 

приобретенных на предыдущих этапах реализации этой политики; 

поступательно-восходящего развития всего процесса реализации ее 

направлений в соответствии с содержанием, формами методами работы. 

Изучение исторического опыта функционирования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации необходимо для проектирования 

современной системы, отвечающей задачам качественного повышения 

уровня государственного и муниципального управления. Подписанные сразу 

же после Октябрьской революции 1917 года декреты «Об уничтожении 

сословий и гражданских чинов» от 23 ноября 1917 года и «Об уравнении всех 

военнослужащих в правах» от 16 декабря 1917 года отменяли 

дореволюционное законодательство о государственной службе. 

Предполагалось, что социалистический строй коренным образом изменит 

положение трудящихся в процессе управления. В качестве «чудесного 

средства», которое позволит «удесятерить количество управляющих 

государства» В.И. Ленин видел «привлечение трудящихся и бедноты к 

повседневной работе управления государством» [51].  

Система советских партийных школ в совершенно новом качестве 

возобновила свою работу с 1920 года. Она включала в себя областные 

(программы повышенного типа, срок обучения 1 год), губернские (срок 

обучения 6 месяцев); уездные (сокращенная программа, срок обучения 4 

месяца) заведения. В 1925 году функционировало 179 уездных и 67 

губернских советских партийных школ, в которых прошло обучение свыше 

26 тысяч человек [51]. Переломный XX съезд КПСС от 14 февраля 1956 года 

помимо идеологической составляющей содержания подготовки и повышения 

квалификации впервые сделал акцент и на необходимости усиления знаний 

управленцев в области экономики народного хозяйства. За период с 1955 по 

1974 годы партийные школы окончили более 60 тысяч человек; в 1974-75 

учебном году действовало 16 школ, в которых обучались около 3800 

слушателей [30] - цифра для масштабов бывшего СССР просто ничтожная. 

Преобразования государственного управления «перестроечного» 

периода преимущественно были ориентированы на решение экономических 

проблем. В 1985-1986 годах произошли массовая замена и омоложение 

партийно-государственных кадров на центральном и местном уровнях. В 

результате отстранения Коммунистической партии Советского Союза 
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(КПСС) от «руководства» государством в начале 1990-х годов в работе с 

кадрами государственного аппарата образовался провал. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных служащих органов исполнительной власти осуществляется 

в соответствии с процедурами, утвержденной Правительством Кыргызской 

Республики. 

Концепцией модернизации предусматривалось, что в интересах 

обеспечения профессионализации государственных служащих необходимо 

тесное взаимодействие уполномоченного государственного органа 

государственной службы, то есть ГКС КР, других заинтересованных 

государственных органов, Академии управления при Президенте 

Кыргызской Республики (далее-Академия) и иных учебных заведений, 

предоставляющих образовательные услуги.  

В целом же система обучения государственных и муниципальных 

служащих оперирует такими понятиями как обучение, переподготовка, 

повышение квалификации, общее направление - Госзаказ, ведомственное 

направление.  

Исследование теоретико-методологических основ государственной 

политики в области переподготовки и повышения квалификации обу-

словлено необходимостью в конструктивном разрешении противоречий 

между требованиями, потребностями общества к качеству подготовки 

государственных и муниципальных служащих и возможностями государства 

эффективно реализовать намеченные направления в этих целях, между 

инновационными требованиями развития образовательных систем в 

контексте политики подготовки профессиональных кадров и уже 

сложившимися традициями в системе дополнительного образования. 

1. Использование потенциала нормативно-ценностного, социально-

деятельностного, философского, синергетического и других подходов 

является основой обоснования познавательной и конструктивной роли по 

профессионализации кадров для инновационного развития 

страны, модернизации высшего профессионального образования.  

2. Интеграция потенциала отмеченных подходов раскрывает 

экспектационный аспект государственной политики развития высшей 

профессиональной школы, через который выявляется взаимозависимость 

государственной политики в области высшего профессионального 

образования и ожиданий, запросов, требований общества, социально-

экономической сферы, а также эта политика рассматривается в контексте 

вызовов времени, в частности инновационного качества образования, 

повышения его конкурентоспособности. 

3. Познавательная роль государственной образовательной политики 

применительно к системе переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных Кыргызстана выражает собой 
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системную детерминанту и стратегию для раскрытия тенденций, 

особенностей и механизмов реализации этой политики.  

 Создание и распространение привлекательного образа государственной 

политики в области дополнительного образования не имеет 

регламентированной общепринятой структуризации, но однако в ее логике 

должны быть раскрыты проблемы развития, цивилизационная ситуация и 

характеристика новых потребностей в обучении, модель обучения 

«будущего», разрешающая возникшие проблемы цивилизационного, 

социально-экономического и общественно-политического развития, доктрина 

и задачи обучения, механизмы и условия их реализации. 

Общим направлением концепций, стратегий и программ следует 

выделить создание условий для повышения качества обучения, однако 

реализация обучения представляет больше адаптивный характер к 

существующим условиям. 

В целом выявленные особенности этой политики выявляют тенденции, 

направленность развития системы обучения в сфере органов государственного 

управления и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, 

особенности функционирования в динамично изменяющихся условиях 

являются основой обновления системы переподготовки и повышения 

квалификации, дальнейшего совершенствования системы обучения в сфере 

государственного управления и местного самоуправления. 

Во главе 2 “Принципы эффективности, качества и инноваций в 

государственной политике по дополнительному образованию” 
рассматриваются приоритетные вопросы государственной кадровой 

политики и проблемы обеспечения государственных и муниципальных 

органов качественным кадровым составом. 

В параграфе первом “Социальные аспекты профессиональной 

подготовки государственных и муниципальных служащих” 
рассматриваются обеспечение органов управления всех уровней 

высокопрофессиональными, квалифицированными специалистами-

управленцами, посредством чего можно в значительной степени решать 

задачи выхода общества из кризиса. В этой связи возрастает роль 

профессиональной подготовки кадров управления, актуализируется 

необходимость содержательного обновления профессионального обучения 

руководящих кадров, особые требования предъявляются к качеству 

профессиональной подготовки управленческого корпуса. 

Штатная численность государственных служащих Кыргызской 

Республики по состоянию на 1 января 2018 года составила 17847 единиц, 

фактическая численность 16539 единиц. Фактическая заполняемость 

составила 92,7 %, из них женщин 6990 (или 42,3%). 

Фактическая численность государственных служащих составила: 

занимающих политические государственные должности – 216 единиц; 

занимающих специальные государственные должности - 485 единиц, и 
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занимающих административные государственные должности - 15838 единиц 

[104].  

В этой связи можно сказать, что бытующее мнение о 

непривлекательности государственной и муниципальной службы для 

молодежи и людей, находящихся в стадии трудовой зрелости, устарело. 

Потребность в освоении новых подходов к образованию, интерес к 

реализации идеи его непрерывности возрастает. 

Принципиальная особенность региональной кадровой политики в 

органах государственной власти и управления состоит в том, что она может и 

должна проводиться с учетом сложившейся кадровой ситуации в конкретном 

регионе. Под кадровой ситуацией имеем ввиду совокупность реальных 

обстоятельств, характеризующих состояние наличного кадрового состава 

государственных и муниципальных служащих и определяющих приоритеты 

кадровой политики. 

Формирование качественно нового управленческого корпуса, его 

подготовки и переподготовки в рамках специальной образовательной системы 

является крайне необходимой и актуальной. Подготовка кадров 

государственного и муниципального управления, составляющих основу 

управленческого корпуса, рассматривается как часть системы 

многоуровневого образования специалистов, которая призвана создавать 

условия для реализации прав каждого служащего на профессиональное 

развитие через обучение и самообразование. С этой целью в рамках 

программы сформирована система образовательных структур, которая 

призвана гибко реагировать на актуальные образовательные задачи и 

практические потребности регионов. 

Для становления и развития системы профессионального образования 

кадров управления, важное значение имеют приоритеты национального 

уровня. В первую очередь они относятся к государственному заказу; 

масштабам обучения; концепции управленческой подготовки; подготовке 

преподавателей и консультантов; эффективному управлении ресурсами; 

научно-методическому обеспечению качества профессионального развития. 

Инвестиции в образование, культуру и науку - главный источник 

обращения к человеку, умножения национального богатства, развития 

социальной сферы [2]. 

Информационная революция и формирование нового типа обществен-

ного устройства - информационного общества - принципиально изменяют 

роль информации и знаний в социальном и экономическом развитии. Если в 

аграрном обществе экономическая деятельность прежде всего связана с про-

изводством продуктов питания, в индустриальном — с производством про-

мышленных товаров, то в постиндустриальном информационном обществе 

основой экономической деятельности становится производство информации и 

ее использование для эффективного функционирования всего хозяйства. 

Соответственно, если в аграрном обществе главным ограничивающим произ-
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водство фактором была земля, в индустриальном - капитал, то в информаци-

онном обществе таким фактором становится знание. Э. Тоффлер [145] в 

работе «Прогнозы и предпосылки» пишет об этом так: «В прошлом земля, труд 

и капитал были ключевыми элементами производства. Завтра — а во многих от-

раслях промышленности — это завтра уже наступило — информация станет 

главной составляющей». 

Современная модель системы обучения государственных и 

муниципальных служащих означает расширение спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий развития слушателей; 

профилизацию обучения в соответствии с интересами и ценностями 

личности; формирование базовых компетентностей: духовно-ценностной, 

информационной, коммуникативной; самоорганизации, самовоспитания, 

самообразования [79]. 

Системное воздействие на социальный институт обучения возможно 

посредством института государственной образовательной политики. 

Институт государственной образовательной политики обладает 

устойчивыми регулятивными формами и вариативностью способов 

регулирования для того, чтобы построить новую упорядоченность 

компонентов института дополнительного образования, адекватную 

современным требованиям и возможностям кыргызстанского социума. 

Контуры упорядочения системы элементов и отношений социального 

института дополнительного образования задает новая целевая система и 

принципы государственной образовательной политики. 

Согласно закону существования социальных институтов, мерой 

общественной востребованности социальных институтов, он в той мере 

востребован обществом, в какой мере справляется со своим социальным 

предназначением, насколько качественный продукт своего 

функционирования данный институт представляет обществу и сколько 

ресурсов общества он потребляет. Качество государственной 

образовательной политики в системе обучения государственных и 

муниципальных служащих непосредственно определяется компонентами 

эффективности: ценностью качества образовательных услуг; мерой затрат 

государства, которые были израсходованы на приобретение 

образовательной услуги; себестоимостью образовательной услуги. 

В Кыргызстане, как и во всем мире, идут активные процессы развития 

системы обучения сферы государственного управления и местного 

самоуправления, близкие по своей устремленности к революционным. 

Специалистам сферы профессионального образования сегодня особенно 

свойственно стремление выхода за рамки сложившихся традиций, освоения 

современных подходов к процессу подготовки управленцев различного 

уровня через наиболее эффективные методы и интерактивные модели. 

Во втором параграфе “Противоречия в системе обучения 

государственных и муниципальных служащих” показано, что анализ 



19 
 

управленческой и кадровой ситуации в Кыргызской Республике 

свидетельствует о том, что проблема качественного кадрового обеспечения 

структур государственного и муниципального управления остается сложной 

и противоречивой.  

Прогрессирующее обновление управленческого корпуса требует 

значительных усилий. Во-первых, смена кадров чисто «механическим» 

путем невозможна в силу отсутствия адекватной профессионально 

подготовленной замены. Во-вторых, управленцы не хотят менять место 

работы, так как не видят себя в другом качестве и боятся попасть в 

непривычную для них среду без всякой гарантии социальной защиты. В-

третьих, необходимо продолжительное время для профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров, формирования нового 

корпуса управленцев [112, С. 98].  

Цели, задачи, и направления развития кадрового потенциала на 

данном этапе развития кыргызстанского общества не могут быть осмыслены 

вне кардинальных изменений в социальном укладе и политическом 

устройстве страны.  

В последние годы значительно изменились роль и социальные 

функции профессионального образования. Они все больше смещаются из 

обслуживания интересов государства на удовлетворение потребностей 

личности, общества, различных социальных групп. Возрастает потребность 

в повышении квалификации и качественной профессиональной 

переподготовке кадров управления, происходит актуализация проблемы 

подготовки и переподготовки управленческих кадров современного уровня. 

Качество высшего профессионального образования управленческих 

кадров как многомерное понятие охватывает различные стороны 

деятельности образовательных учреждений и представляют собой комплекс 

характеристик, определяющих способность специалиста осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

современного этапа развития общества. 

По социологическим данным, ежегодно обновляется не менее 5% 

теоретических и 20% профессиональных знаний. Если устаревание 50% 

знаний инженера, выпускника 1940 г. наступало через 12 лет, то для 

выпускника 60-х годов - через 8 лет, 70-х годов - через 5, а в настоящее 

время - значительно меньше. Ученые США считают, что за последние 25 лет 

из словаря профессий исчезли около 13 тысяч прежних понятий и появились 

11 тысяч новых [178]. 

К числу проблем и недостатков системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 

можно отнести отсутствие качественных учебных программ инновационного 

типа на всех уровнях управления [36, С.56] и для различных категорий 

слушателей; слабую ориентацию учебного процесса на эффективную и 

результативную деятельность государственных и муниципальных служащих; 
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неразработанность концепции гражданского и нравственного развития 

личности в системе образования государственных служащих. 

Необходимо признать тот факт, что кадровый потенциал 

муниципальной службы гораздо ниже кадрового потенциала 

государственной службы. Кадровый потенциал муниципальной службы 

определяется различными факторами, к числу которых можно отнести: 

численность муниципальных служащих и тенденции ее изменения; правовой 

статус муниципальной службы и функции служащих; профессионально-

квалификационную структуру персонала органов муниципального 

управления; качество инфраструктуры муниципального управления; 

систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала муниципальных образований; стимулирование и 

социальную поддержку муниципальных служащих. 

По оценкам экспертов, в предстоящие годы предполагается 

возрастание численности и удельного веса муниципальных служащих в 

составе исполнительной власти [113]. Объективные причины данной 

тенденции состоят в децентрализации государственного управления, 

передачи делегированных полномочий, большей ответственности органов 

местного самоуправления за вопросы жизнеобеспечения городов, районов, 

сел и поселков. 

Создание условий для реализации конституционных полномочий 

местного самоуправления через кадровое обеспечение муниципального 

управления представляет одну из важных задач на сегодняшний день [92]. В 

настоящее время современные методы оценки знаний, получаемых в 

процессе обучения, овладения специальными навыками не отражают 

необходимого уровня профессиональной подготовки специалиста 

управленческого профиля, качества образования.  

Под инновацией нами понимается действие или его результат, 

направленное на удовлетворение новой потребности в профессиональном 

образовании. В основу положено использование новых знаний, 

реализованных в новые технологии или ноу-хау, новые комбинации 

социальных или производственных факторов, имеющих своей целью снятие 

последствий деструктивных процессов, а возможно получение новых 

образовательных услуг с высоким уровнем востребованности. 

Конечная цель, на наш взгляд, должна быть подчинена развитию у 

будущих управленцев: способностей по-новому взглянуть на уже 

существующее и сделать из этого новые выводы; стремление идти на 

разумный риск ради завоевания новых позиций в избранной сфере 

деятельности; развитого воображения и способности переносить 

представления и образы из одной сферы деятельности в другую; 

использования методов творческой деятельности. 

Конечным результатом инновационного образования, таким образом, 

становится выявление и развитие у государственных и муниципальных 
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служащих умения осознавать увиденное через потенциальную возможность 

создания нового продукта или решения, искать пути его порождения не 

новизны ради, а для снятия деструкции. В данном контексте стремление к 

обновлению должно восприниматься как движущая сила инноваций. 

В главе 3 “Компаративный анализ опыта зарубежных стран по 

обучению государственных и муниципальных служащих” 

анализируются качественные изменения, происходящие в сфере подготовки 

профессиональных кадров в последние годы в новых политических и 

экономических условиях. 

В первом параграфе “Кампаративный анализ опыта зарубежных 

стран по обучению государственных и муниципальных служащих” 
рассматривается опыт реализации функций центральных органов власти 

отдельных развитых странах мира по определению единой государственной 

политики в области профессионального образования. 

В европейской практике по отношению к государственно-

общественному управлению применяется термин социального партнерства. 

Социальное партнерство предполагает не только практику совместной выра-

ботки решений, но также сбалансированность совместной ответственности. 

Международный опыт социального партнерства в образовании показывает 

его обусловленность непрерывным процессом нарастания социального и 

культурного многообразия в современном обществе.  

 Невозможно в сфере образования вырабатывать краткосрочные цели, 

поскольку любое решение, принятое на государственном, региональном 

уровне или на уровне конкретного учреждения имеет долгосрочные 

последствия. В этой связи для обеспечения последовательной и логичной 

реализации государственной политики определение, ее направлений в сфере 

высшего образования и методов реализации должно сопровождаться 

созданием условий, обеспечивающих преемственность данного содержания 

и данных методов в условиях смены политических циклов. 

Благополучное будущее каждого государства во многом зависит от 

уровня подготовки государственных и муниципальных служащих в нем. Как 

отмечал один из отцов-основателей единого профессионального 

государственного аппарата Германии и идеи социального государства, рейх-

канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк «С плохими законами и 

хорошими чиновниками управлять еще возможно, но с плохими 

чиновниками не помогут никакие законы». 

Вследствие глобального кризиса государства стараются установить 

равновесие между бюджетными ограничениями и ожиданиями граждан о 

сбалансированном управлении для решения сложных задач современности. 

Каждому государству необходимо адаптировать свою политическую и 

управленческую повестку дня к темпам технологий и инноваций, растущему 

бюджетному давлению и растущему спросу гражданского общества для 

общественного и медийного контроля за принятием решений, расходами и 



22 
 

эффективностью [166].  

В настоящее время институты дополнительного образования развитых 

стран имеют уникальную возможность играть центральную роль в развитии 

необходимых навыков и компетенций для удовлетворения потребностей в 

обучении государственных гражданских и муниципальных служащих. Тем 

не менее, необходимы дальнейшие усилия для согласования программ 

обучения и развития приоритетов. Институты дополнительного образования 

нуждаются в более надежных, всеобъемлющих каналах диалога с 

государственными структурами на регулярной основе, а также с более 

широким набором неправительственных заинтересованных сторон, для 

обеспечения того, чтобы государственные служащие и муниципальные 

служащие обладали новыми знаниями, умениями и навыками для 

эффективного решения текущих и возникающих вопросов в системе 

управления на всех уровнях. 

Когда зарубежные практики и аналитики говорят о знаниях, умениях и 

навыках, необходимых для качественного исполнения государственными и 

муниципальными служащими своих обязанностей, они имеют в виду 

развитие и совершенствование поведенческих свойств (“soft skills”) и 

приобретенных (“hard skills”). В кругу последних можно отметить такие 

признаки как подвергать сомнению установленный статус-кво, готовность к 

инновациям и осознание рисков.  

Подходы к обучению и развитию, используемые институтами 

дополнительного образования часто зависят от типа их мандатов. Эта два 

типа по длительности: первый тип предполагает длительные выпускные 

программы, требующие 200 часов обучения или дипломные программы, 

требующие 100 часов. Этот тип обучения включает в себя полноценную 

оценку. Как результат, эти программы могут включают больше аудиторного 

времени, проводимого в виде семинаров и лекций. Второй тип сосредоточен 

на краткосрочных курсах, таких как двух- и трехдневное обучение по 

учебной программе и такой тип обучения более гибок в плане 

экспериментальных подходов к обучению. Этот тип обучения, как правило, 

не включает классическую оценку знаний учащихся и все больше полагается 

на альтернативы классному обучению. Наряду с этими двумя типами 

институтов дополнительного образования, значительное число институтов 

дополнительного образования вовлечены в оба вида учебной деятельности, 

результатом чего является смешение моделей обучения. Сроки обучения 

также сильно разнятся по странам: от одного до трех дней в год в Германии, 

от семи до десяти дней в год в Италии [160]. В среднем длительность 

обучения в институтах дополнительного образования государственных и 

муниципальных служащих составляет пять дней.  

Институты дополнительного образования мандат на обеспечение 

профессионального развития и обучения нынешних государственных 

служащих как правило, сосредоточены на краткосрочных мероприятиях, 
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таких как двух- и трехдневное обучение программы, и более склонны 

принять экспериментальные подходы к обучению.  

Институты дополнительного образования для государственных и 

муниципальных служащих различаются формами, структурами, подходами 

и характером обучения. К примеру, некоторые осуществляют деятельность 

как типичные образовательные учреждения университеты, институты или 

техникумы. Другие ориентированы, в первую очередь, на обучение только 

служащих, занимающих высокие государственные и муниципальные 

должности. Таким образом, характер их деятельности по обучению и 

развитию значительно различается. 

Традиционные подходы к обучению дорогостоящие, поэтому в 

последние годы больше внимания уделяется инновационным методам 

обучения и реструктурированным программам, поскольку существует 

необходимость оправдывать государственные расходы на обучение. В 

данном контексте, аудиторное обучение является ресурсоемким и 

ограниченным по охвату. Кроме того, информационные технологии все 

больше вторгаются в нашу жизнь и обучение также не может не 

отреагировать на это. 

Безусловно, развитие цифровых технологий неизбежно актуализирует 

возможность разработки более активных подходов и больших инвестиций в 

инновационные методы обучения, с учетом ограниченности бюджета, 

сильной конкуренции со стороны частных институтов дополнительного 

обучения, изменение характера методики обучения, а также возрастающего 

влияния технологий электронного обучения. К примеру Канадская школа 

государственной службы (CSPS) предлагает почти 100 онлайн-курсов для 

самостоятельного обучения в различных областях, в том числе ценностей и 

этики, языковой подготовки, управлению рисками и многие другие [159] .  

Академия государственного управления Казахстана (далее-АГУК) 

играет важную роль в модернизации государственной службы страны и 

является единственной в Казахстане образовательной организацией по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации. АГУК проводит 

обучение государственных служащих на основе профилей компетенций, 

которые разработаны с учетом потребностей и реалий различных уровней 

государственной службы. Эти профили используются для оценки 

компетенций государственных служащих в начале их обучения и поэтому 

могут быть использованы для адаптации обучения к их потребностям. АГУК 

придает большое значение международному сотрудничеству с ведущими 

государственными школами по всему миру. Нужно отметить, что АГУК 

полностью финансируется Правительством Республики Казахстан, кроме 

того весьма значительную грантовую помощь оказывает представительство 

ООН в Нур-Султан. 

Институты дополнительного образования согласуют тематику обучения 

и собственное развитие с государственными приоритетами, чтобы 
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гарантировать, что государственные служащие имеют знания, компетенции 

и навыки для решения текущих и возникающих политических приоритетов. 

Часть определения приоритетов правительства, по-видимому, достигается 

путем формальных и неструктурированных путей - главным образом 

посредством встреч и двусторонних обменов. Хотя это часто бывает вполне 

продуктивным подходом, чтобы получить представление о 

правительственных планах, все же подход, основанный на большем 

количестве входных каналов, в том числе официальных, может оказаться 

более информативным и инклюзивным. 

Наличие Национальной стратегии может внести важный вклад в 

дальнейшее развитие государственной службы в интересах граждан [6]. Как 

обсуждалось выше, хотя государственная служба разделяет многие 

характеристики с другими секторами экономики, она обладает отличиями, 

вытекающие из его общественной миссии.  

С другой стороны, различие между регулируемой величиной конкретных 

компетенций и фактической деятельностью работника является основой для 

планирования обучения. Процесс выявления этой разницы называется оценкой 

потребности в обучении. Это неотъемлемый элемент процесса планирования 

развития гражданского и муниципального служащего.  

 Практика оценки потребностей позволяет согласовать учебные планы 

государственных органов и органов местного самоуправления с более 

широкими целями правительства и, следовательно, способствует 

обеспечению единого подхода к гражданской службе и муниципальной 

службе. Кроме того, обеспечивая степень единообразия в обучении, связь 

организационных стратегий обучения со стратегией обучения на 

национальном уровне также согласуется с карьерным продвижением. 

Исследования, проведенные в Восточной Европе, показали, что существует 

три подхода для определения потребностей в обучении на государственной 

службе, которые представлены в более обобщенной перспективе: 

- централизованный подход, согласно которому процесс оценки 

потребностей в обучение осуществляется централизовано; 

- децентрализованный подход, согласно которому каждое 

государственное учреждение самостоятельно осуществляет процесс оценки 

потребностей в обучении; 

- полу-децентрализованный подход, в соответствии с которым 

стратегия и структура определяются и управляются централизованно, но 

процесс оценки потребностей в обучении осуществляется каждым 

государственным органом самостоятельно. 

 В Германии общественное участие в образовании осуществляется 

преимущественно через фонды Фридриха-Эберта, Фридриха Науманна, 

Ханса Зайделя, Генриха Белля, Конрада Аденауера, Ханса-Бёклера, Розы 

Люксембург, Бертельсманна. Это связано с тем, что фонды обладают 

существенными средствами, и кроме того, заинтересованным, позитивно 
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мотивированным персоналом. 

Таким образом, с политической точки зрения, политическое 

управление подготовки профессиональных кадров нуждается в серьезном 

обеспечении как по линии государственного, так и по линии общественного 

контроля. Последнее более важно с учетом ослабления роли 

государственных институтов в условиях экономического кризиса. 

В связи со спецификой современного этапа развития кыргызстанского 

общества, учитывая, что структуры общественного контроля находятся в 

стадии становления, а характерной чертой государственного контроля 

является отсутствие общепризнанных целей, а также единообразных 

принципов и методов при осуществлении контроля, представляется 

интересным рассмотреть опыт социального партнерства обучения 

отдельных групп государственных и муниципальных служащих на базе 

АГУПКР.  

Если говорить более детально, то целях создания устойчивой среды 

для развития молодежи с 2013 года в Нарынской, Иссык-Кульской 

Таласской и Чуйской областях, Германское общество международного 

сотрудничества (GIZ), Государственное агентство по делам 

молодежи,физической культуры и спорта, неправительственная 

организация “Институт развития молодежи” (ИРМ) и АГУПКР соместно 

реализуют Программу «Перспективы для молодежи».  

К примеру, 60 реализованных проектов по содействию занятости, 

реализованных со стороны молодежных неправительственных организаций 

при участии молодежи в 20 партнерских муниципалитетах отвечают 

следующим пяти критериям:  

- они были частью стратегии развития муниципалитета;  

- молодежь участвовала в разработке;  

- средства были как минимум частично предоставлены из бюджета 

местного самоуправления;  

- проекты были поручены на основе транспарентного процесса отбора;  

- реализация была промониторена со стороны органов местного 

самоуправления [136]. 

Или другой пример оказания поддержки правительству Кыргызстана в 

области подготовки кадров и развития двусторонних отношений между 

Японией и Кыргызстаном: реализация одной из программ японской 

образовательной системы, поддерживаемой Правительством Японии 

«Стипендиальная программа развития потенциала человеческих ресурсов» 

JDS-МВА для государственных и муниципальных служащих Кыргызской 

Республики. Программа реализуется ГКС КР, предназначена для молодых 

государственных и муниципальных служащих, способных занять ведущие 

позиции в системе государственного управления Кыргызстана после 

обучения в Японии [191].  

Как мы выяснили, существуют основные проблемы с которыми 
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сталкиваются институты дополнительного образования при обучении 

государственных и муниципальных служащих: сокращение 

финансирования, необходимость постоянного совершенствования учебных 

программ и ограниченные механизмы для мониторинга воздействия 

инноваций по обучению. В этих условиях особенно ценной является 

способность органов государственного управления, муниципального 

управления и образовательных учреждений в полной мере использовать 

благоприятные возможности, которые несет в себе процесс 

совершенствования системы обучения в сфере государственного 

управления и местного самоуправления.  

В параграфе втором “Актуализация деятельности государственной 

службы в усилении профессионального потенциала государственных и 

муниципальных служащих” рассматриваются аспекты государственной и 

муниципальной службы, призванной служить обществу и гражданам - 

необходимое условие построения эффективно функционирующего 

государства. 

В рамках реформы государственной службы в Кыргызской Республике 

[168, С. 92] одним из приоритетных направлений обозначена модернизация 

существующей системы мотивации профессиональной деятельности 

государственных служащих посредством внедрения новых методов 

стимулирования и оценки деятельности, применения эффективных методов 

отбора и подбора кадров, создания условий для должностного роста. 

Мотивация профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих усложнена рядом 

обстоятельств. Во-первых, в содержательном плане мотивация 

профессиональной деятельности государственных служащих остается 

малоизученной, вопросы управления и управляемости мотивационной 

сферой государственных служащих не получили должного внимания в 

политологии. Во-вторых, значительный объем исследований проведен на 

основе менеджералистских подходов к мотивации труда, которые не могут 

быть адаптированы к государственной гражданской службе и 

муниципальной службе, и в целом искажают цель государственной 

гражданской службы как социального института. 

К институциональным факторам формирования мотивации 

профессиональной деятельности государственного служащего относятся 

идеология государственной службы, институционально задаваемые мотивы 

занятия именно этим видом профессиональной деятельности, статусно-

ролевые ожидания по отношению к поведению в данной профессиональной 

среде. 

Организационные факторы формирования мотивации 

профессиональной деятельности государственного служащего включают 

такие характеристики организации как определенность и содержание целей 

организации и подразделения, сложность и важность выполняемой работы, 
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отношения с руководством и коллегами, наличие обратной связи, уровень 

удовлетворенности, степень контроля, бюрократизм, системы 

стимулирования. 

На наш взгляд, перспективным направлением развития 

административно-государственных реформ в Кыргызстане может стать 

концепция «служение обществу и гражданам», ключевые характеристики 

которой следующие: верховенство права; прозрачность; чувствительность к 

потребностям граждан; ориентация на согласие; справедливость; 

результативность и действенность; подотчетность; стратегическое видение. 

Если обратиться к опыту некоторых зарубежных стран, то можно 

привести любопытный опыт в этой области. Важным средством 

поддержания высокой эффективности государственного аппарата в Японии 

является контроль за количеством и состоянием персонала [111, c. 34]. В 

1948 году была учреждена Национальная кадровая служба, решения и 

распоряжения которой, в пределах ее компетенции, не подлежат какой-либо 

инспекции.  

Китай в настоящее время представляет собой политически и 

экономически сильную державу, темпы прогресса которой увеличиваются с 

каждым днем. В качестве существенного фактора успешного развития КНР 

выступает институт государственной службы, имеющий давнюю историю и 

традиции, которые в числе прочего затрагивают моральные основы 

деятельности китайских чиновников. 

В Положении особо отмечены запреты, которые налагаются на 

деятельность китайского чиновника. Ему предписывается не допускать 

следующие действия: 

- распространять высказывания, порочащие авторитет правительства, 

создавать незаконные организации или участвовать в них; организовывать 

митинги, демонстрации, манифестации, забастовки и другие действия или 

участвовать в них; 

- пренебрегать служебным долгом, вредить работе; 

- противодействовать решениям и приказам вышестоящих инстанций и 

др. 

Заслуживающий внимания опыт внедрения нравственных основ в 

государственную службу накоплен в Республике Корея (Южной Корее). Как 

и во многих других государствах, моральные основы деятельности 

чиновников сформировались в этой стране в рамках борьбы с таким 

явлением, как коррупция [92]. В 2002 году в Корее была учреждена 

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией, которая стала главным 

национальным антикоррупционным органом. 

Как показали последние исследования в области государственной 

службы, Кодекс поведения государственных служащих Кореи способствует 

формированию и укреплению таких качеств чиновников, как честность и 



28 
 

неподкупность, что в конечном счете влияет на качество работы 

государственного аппарата. 

Адекватный ответ на актуальные вызовы – прежде всего, 

необходимость повышения качества государственного управления в 

Кыргызстане – невозможен без существенной модернизации системы 

обучения в сфере государственного и муниципального управления. 

Необходимо стимулировать центральные и региональные государственные 

органы и органы местного самоуправления уделять большее внимание 

вопросам обучения персонала, менять отношение к обучению от 

формального «для галочки» к реальному обеспечению потребностей органов 

власти и государственной гражданской службы и муниципальной службы в 

целом. 

Современные вызовы требуют повысить качество всех этапов 

обучения в сфере государственного управления и местного самоуправления 

- от выявления потребности и планирования обучения до конкретной 

реализации образовательных программ, мониторинга и оценки 

эффективности. 

В главе 4 “Совершенствование системы дополнителнього 

образования для государственных и муниципальных служащих в 

Кыргызской Республике” рассматривается практическая значимость 

качественной профессиональной подготовки управленческих кадров и 

совершенствование системы дополнительного образования. 

В первом параграфе “Реализация обучения и некоторые вопросы 

оценки потребностей в обучении государственных и муниципальных 

служащих в Кыргызской Республике” анализируется эффективность 

качественного функционирования государственного аппарата, 

укомплектованного кадрами необходимой профессиональной компетенции.  

В рамках реализации Госзаказа на обучение государственных и 

муниципальных служащих по курсам переподготовки и повышения 

квалификации в период с 2013 по 2018 годы прошли обучение 18493 

служащих всех групп административных государственных и 

муниципальных должностей, из них 10787 государственных служащих и 

7706 муниципальных служащих, как показано в таблице.  
Категория служащих Годы  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего: 

государственные 383 2435 1800 2341 1989 1564 10512 

муниципальные 658 2266 938 1276 1747 1096 7981 

Итого: 1041 4701 2738 3617 3736 2660 18493 

 

При проведении конкурсов на обучение применяется метод, в 

котором определяющим критерием является наименьшая цена, 

предложенная участником конкурса, поэтому говорить о качестве не 

представляется в полной мере корректным. Если говорить простыми 

словами рыночного государства: побеждает в тендере тот, кто предлагает 
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меньшую цену. Таким образом, важные факторы обеспечения процесса 

обучения, такие как качество учебных программ, квалификация тренера, 

аудиторный фонд, техническое оснащение – становятся 

незначительными, хотя эти стороны имеют огромное значение именно 

для обеспечения результативности и эффективности курсов. Один их 

самых главных принципов системы обучения государственных и 

муниципальных служащих в этом случае находится под угрозой – 

качество обучения. Необходимо рассмотреть возможность применения 

других методов государственных закупок, более подходящих для 

реализации Госзаказа, а также совершенствовать критерии отбора.  

 В ноябре-декабре 2018 года Высшими курсами администрирования и 

управления АГУПКР была проведена альтернативная оценка потребностей в 

обучении при финансовой поддержке Центра ОБСЕ в г. Бишкек. Основной 

целью исследования было определение кадрового состава исследуемой 

группы руководителей районных государственных администраций, 

территориальных представительств министерств и ведомств, а также 

органов местного самоуправления, а также оценка потребностей в курсах 

повышения квалификации этой группы респондентов [192]. Ключевыми 

задачами при этом выступали: определение гендерного и возрастного 

состава; уровня социального и образовательного статуса исследуемой 

группы руководителей; стажа работы и опыта повышения квалификации 

обучения; списка фактических потребностей и наиболее востребованных 

курсов повышения квалификации и некоторые другие параметры для поиска 

оптимальных подходов к формированию предложений и оказания 

содействия ГКС в этой сфере. 

Любопытно, что социологическое исследование, проведенное нами, 

показывает, что представленность мужчин среди руководителей районных 

государственных администраций, территориальных представительств 

министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления оказался 

наиболее высоким в Джалал-Абадской, Баткенской и Ошской областях – 79 

человек, 70 человек и 63 человека соответственно; а женщин – 33 человека в 

Джалал-Абадской и по 12 человек в Баткенской и Ошской областях. 

Представленность женщин-руководителей в Джалал-Абадской области 

составляет гораздо более одной трети. Однако, диаграмма показывает 

сильный гендерный дисбаланс в составе руководителей органов 

государственной и муниципальной власти в именно Баткенской и Ошской 

областях Кыргызской Республики. К примеру, в Баткенской области число 

мужчин-руководителей превышает число женщин-руководителей в почти 

шесть раз, а в Ошской области – более чем в пять раз. Это может быть 

обусловлено многими причинами. В первую очередь тем, что еще с 

советских времен южные области Кыргызстана отличались сильным 

религиозным влиянием и патриархальностью уклада социальной жизни. 

Возможно поэтому, несмотря на почти тридцать лет демократической 
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трансформации кыргызстанского общества, патриархальное понимание 

вторичности роли женщины в общественно-политической жизни общества 

сохраняет глубоко укоренившиеся взгляды в этих двух областях. 

 Дополнительное профессиональное образование должно быть подчинено 

специфике государственной и муниципальной службы, а уровень 

подготовки учитываться при служебном продвижении. Уточняя исходные 

факты, влияющие на планирование курсов переподготовки и повышения 

квалификации, интервьюеры выяснили, что 43% респондентов работают 

менее 5 лет на текущей должности, что, возможно, говорит о 

нестабильности\текучести кадрового потенциала.  

Интересно, что фактические ответы о науках, по которым было 

получено первое образование, распределение было следующим: 

экономические науки – 27%, педагогические – 15%, инженерные и 

сельскохозяйственные – 14% и 13% соответственно; юридические и 

филологические – 7% и 5% соответственно; естественные и исторические – 

3% и 2% соответственно.  

Следует особо отметить, что при проведении анкетирования большая 

часть респондентов отмечала недостаток учебных материалов на 

государственном языке и сетовала на то, что часто тренеры, 

командированные из Бишкека, не могут вести курсы полностью на 

государственном языке. Часто бывает, что тренеры комбинируют два языка 

и ведут курсы на государственном и официальном языке. Эта проблема 

порождает большой резонанс в регионах и справедливо заставляет 

задуматься о необходимости в скорейшие сроки обеспечить исполнение 

государственного заказа на основе учебных программ и соответствующих 

учебных материалов на государственном языке.  

На вопрос “Что мешает вам в исполнении своих функциональных 

обязанностей?” ответы респондентов распределились следующим образом: 

ответ «выполнение несвойственных должностных обязанностей» – 34%, в 

два раза меньше ответов «нечеткая формулировка должностных 

обязанностей» – 17%; «нехватка опыта» – 15%; «неравномерное 

распределение обязанностей внутри отдела» и «проблема коммуникации 

между отделами» – 9% и 8% соответственно. Таким образом, анкетирование 

отразило высокий уровень – одна треть ответов - выполнение 

несвойственных должностных обязанностей, что говорит о том, что очень 

часто государственные и муниципальные служащие выполняют множество 

поручений, не входящих в функции, которые они должны выполнять. Из 

этого следует, что качество предоставляемых услуг населению страдает 

именно потому, что вместо исполнения прямых обязанностей, 

государственный или муниципаю делать не обязан. Но он вынужден делать 

эту работу, поскольку боится потерять работу, боится пожаловаться и т.п. 

Это говорит о том, что не в полную меру работает механизм защиты прав 

государственого служащего. Более того, на наш взгляд, большая часть 
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ответов, кроме нехватки опыта, также ссылается на диспропорции, либо 

некорректное распределение обязанностей в отделе. Безусловно, 

необходимо четкое распределение обязанностей и не тратить время на 

исполнение несвойственных функций, поскольку это отражается на 

эффективности и результативности работы, а также может оказывать, в свою 

очередь, отрицательное влияние, в первую очередь, на предоставление услуг 

населения, а, во-вторых, на карьерный рост самого служащего. 

 По результатам наших исследований, на один из ключевых вопросов Что 

препятствует вашему участию в обучении или повышении 

квалификации респонденты могли дать несколько вариантов ответов. 

Респонденты оказались едины во мнении и отметили, что проведение курсов 

в рабочее время мешает приобретению новых умний и навыков – почти 40%.

 Что препятствует вашему участию в обучении или повышении 

квалификации ?  

1. «проведение курсов в рабочее время» - ответили 37%  

2. «продолжительность курсов» - 14%  

3. «отсутствие влияния на карьерный рост» - 11%  

4. «затрудняюсь ответить» - 10%  

5. «семейные обстоятельства - 10%  

6. «отсутствие поддержки со стороны руководства» - 6%  

7. «отсутствие потребности» - 5% 

8. «другое» - 3% 

 
Весьма обнадеживающим явилось то, что ответ «необходимость 

задействования личностных связей для профессионального роста» - в десять 

раз меньше, т.е. только 3% респондентов - низкий процент ответов может 

говорить, с одной стороны, млжет говорить либо об адекватно действующем 

механизме профессионализации государственной и муниципальной службы. 

С другой стороны, возможно, о неартикулируемой табуированности данной 

темы и латентном характере ответов государственных и муниципальных 

служащих.  
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Что необходимо для качественного профессионального роста? - 

диаграмма 14 

1. «курсы повышения квалификации» - ответили 30%  

2. «опыт работы» - 27%  

3. «базовое образование» - 18%  

4. «поддержка руководства» - 11%  

5. «собственное желание\мотивация» - 9%  

6. «личностные связи» - 3%  

7. «затрудняюсь ответить» - 1% 

 Одним из основных препятствий к обучению является проведение занятий в 

рабочее время. Ответы респондентов являются еще одним подтверждением 

того факта, руководители, как правило, нацелены на минимизацию очного 

отвлечения сотрудников от работы при этом руководители не воспринимают 

образовательные программы как способ повышения эффективности работы 

своих подчиненных и достижения целей органа власти. Руководители не 

заинтересованы в отправке своих лучших служащих на обучение и 

объясняется это обычно высокой степенью загруженности. Зачастую на 

учебу отпускают наименее перспективных работников. 

Во втором параграфе “Развитие и совершенствование системы 

обучения в сфере государственного управления и местного 

самоуправления в Кыргызской Республике” посредством тщательного 

анализа выявляются основные направления сложившейся практики 

обучения государственных и муниципальных служащих. 

Система обучения предусматривает, что каждый государственный 

орган или орган местного самоуправления формирует План обучения на 

ежегодной основе. Основными участниками системы, обеспечивающими 

выполнение Плана обучения, выступают кадровые службы, статс-секретари, 

ГКС КР, образовательные учреждения.  

К примеру, Планом мероприятий по реализации Программы развития 

системы обучения государственных и муниципальных служащих 

Кыргызской Республики на 2013-2017 годы [18] определены решения по 

выполнению следующих основных задач:  

1. Нормативное правовое обеспечение системы обучения; 

2. Формирование эффективной системы управления;  

3. Укрепление институциональных возможностей системы обучения;  

4. Обновление подходов к обучению;  

5. Создание устойчивого механизма адекватного ресурсного 

обеспечения. 

Необходимо отметить, что План включал в себя 21 пункт и, к 

сожалению, не все пункты были исполнены, либо исполнены частично и 

мало результативно в силу ряда объективных, либо субъективных причин.  

Нередки случаи направления государственных органов и органов 

местного самоуправления на обучение в рамках Госзаказа служащих не 
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соответствующих категорий слушателей курсов повышения квалификации, 

либо служащих ранее прошедших обучение в текущем или в предыдущем 

государственном, что может объясняться неудовлетворительной работой 

службы управления персоналом государственных органов и органов 

местного самоуправления, направляющих на обучение служащих менее 

затребованных на службе, нарушая при этом права других служащих 

остающихся на службе и не проходящих обучение в соответствии законом.  

По направлению «Укрепление институциональных возможностей 

системы обучения» предусматривалось доведение потенциала 

образовательных организаций до уровня необходимых требований и 

вовлечение региональных ВУЗов и ведомственных учебных центров в 

процесс обучения. Безусловно, усилия были сделаны и региональные вузы 

были исполнителями Госзаказа, однако не было проведено качественной 

оценки результативности и эффективности обучения в региональных вузах, 

в связи с чем можно лишь констатировать: да, пункт 11 исполнен, однако 

вопрос о качестве реализации Госзаказа региональными вузами стоит на 

повестке дня.  

По направлению «Обновление подходов к обучению» пунктом 12 

«Внедрение новых инновационных подходов в систему обучения» - также 

можно сказать, что сделаны некоторые шаги, как например, 50% занятий 

должны составлять решение практических заданий, кейсов, групповых 

заданий и др.  

 Пункт «обеспечение финансирования системы обучения» был 

исполнен посредством принятия постановления по вопросам обучения, а 

также ежегодных распоряжений по финансированию Госзаказа.  

Пункт «повышение мотивации преподавателей и экспертов, изменение 

системы оплаты труда преподавателей, привлекаемых к обучению 

государственных и муниципальных служащих» было исполнено и было 

принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 

сентября 2014 года №529 «О внесении дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении условий оплаты 

труда и ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на 

предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» от 27 января 

2011 года № 30».  

Существующий процесс обучения построен на применении 

современных образовательных технологий, имеются современные 

аудитории, оснащенные оборудованием для проведения тренингов, курсов, 

конференций, семинаров, вебинаров, презентаций, дискуссий и мероприятий 

любого формата. С этой целью используются различные методики, 

позволяющие включить практически всех слушателей в процесс обучения: 

кейс-стадии, моделирование служебных ситуаций, ролевые игры, работа в 

малых группах, мозговой штурм и др.  
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Согласно Указу Президента КР от 2 июля 2018 года № 147 в целях 

дальнейшего совершенствования единой системы повышения кадрового 

потенциала в государственных органах и органах местного самоуправления, 

а также придания практической направленности процессу обучения 

государственных и муниципальных служащих с учетом реальных 

потребностей в квалифицированных кадрах, АГУПКР находится в ведении 

ГКС. Тем не менее приставку «при Президенте Кыргызской Республики» 

АГУПКР за собой сохранила.  

ГКС КР является координирующим органом управления для Академии в 

сфере переподготовки и повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих.  

Предыдущая программа обучения предусматривала только обучение 

лиц, занимающих государственные и муниципальные административные 

должности, должности глав местных государственых администраций. 

Обучение лиц, занимающих политические должности не предусматривалось 

и носило спонтанный характер, во многом зависимый от наличия остатков 

средств в бюджете в конце года рассмотрения возможности проведения 

обучения.  

Как более успешный пример обучения лиц, занимающих политические 

должности, можно привести реализацию тренинга в ноябре-декабре 2018 

года, когда вместе с руководителями местных государственных 

администраций и территориальных органов были обучены и ряд лиц, 

занимающих политические должности - мэры городов, главы айыл-окмотов 

– в целом 1311 человек.  

В настоящее время разрабатывается проект новой программы 

совершенствования системы обучения в сфере государственного управления 

и местного самоуправления на 2019-2024 годы «Инсан». Целью «Инсан» 

является повышение результативности системы обучения, обеспечивающей 

качество профессионального развития слушателей и отвечающей 

современным требованиям эффективного государственного и 

муниципального управления и распространяется на лиц, занимающих 

административные государственные и муниципальные должности (высшая, 

главная, старшая, младшая) [16]. Нововведением “Инсан” является то, что 

это программа распространяется на лиц, занимающих политические 

должности: 

- занимающих должности глав местных государственных 

администраций; 

- занимающих должности мэров и глав айыл-окмоту; 

- состоящих в Национальном резерве кадров; 

- депутатов местных кенешей. 

Одной из сильных сторон системы обучения в сфере государственного 

управления и местного самоуправления должно стать внедрение 

информационных технологий и цифровизации, как сквозного элемента, в 
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процесс обучения, учебно-методологические разработки и учебные 

программы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В заключение следует сказать, что политологический анализ 

государственной политики системы обучения в сфере государственных 

органов и органов местного самоуправления показало, что достигнуты 

ощутимые позитивные изменения через осуществление государственной 

политики в этой сфере. Однако предстоят шаги по совершенствованию 

системы обучения в соответствии с движением в направлении сервисного 

управления в цифровом обществе. 

Развитые системы непрерывного образования, модернизация содержания и 

методов обучения, широкое использование в учебных заведениях новейших 

технических средств – во всем этом есть немало положительного. С другой 

стороны, кризис в условиях развитой социальной инфраструктуры создает 

объективные предпосылки для поисков новых путей, жестких требований к 

образовательной политике, различных способов эффективного решения 

проблем цифрового и постиндустриального общества. 

Анализируя современные требования к государственной политике в 

системе обучения государственных и муниципальных служащих, можно 

акцентировать внимание на таких требованиях, как: направлять 

информационную культуру личности человека на самостоятельное 

приобретение знаний, умений, навыков при помощи новых информационных 

технологий; воспитывать высокую культуру личности; повышать уровень 

ответственности как профессиональной, так и общечеловеческой; 

формирование мировоззренческих знаний, умений и навыков с 

гуманистической направленностью. Это отражено в Национальной стратегии 

развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, где повышение уровня 

развития компетенций и профессиональных навыков отмечается, как один из 

ключевых факторов развития. 

Практически все страны мира на первое место выдвигают качество 

обучения, которое уже не измерить уровнем обычной грамотности, а более 

высоким показателем – функциональной образованностью. 

Нельзя утверждать, что уже имеется принципиальное определение 

оптимальной системы обучения государственных и муниципальных служащих. 

Сегодня предстоит выбор парадигмы обучения в сфере государственного 

управления и местного самоуправления, соответствующей требованиям 

будущего. 

Один из аспектов современного общества – наступление «века 

цифровизации» который видоизменяет картину реальности. Формируются 

мощнейшие информационные потоки, которые становятся силой, управляющей 

массами. Всеобщая доступность информации меняет представление о 

дополнительном профессиональном образовании. 
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Таким образом, можно обосновать несколько выводов: 

1. Система обучения государственных и муниципальных служащих 

сталкивается с целым рядом трудностей: необходимость формирования новой 

модели, уровень которой задан международными стандартами в условиях 

цифрового общества важнейшим показателем образованности становится не 

владение сведениями, даже не умение пользоваться их источниками, а 

способность индивида определить, какие сведения в данной конкретной 

ситуации ему необходимы и где их искать. Внедрение и активное использование 

дистантного обучения как неотъемлемого компонента системы обучения в 

сфере дополнительного образования. 

2. Система обучения государственных и муниципальных служащих 

развивается на кыргызстанской почве и неразрывно связана с реформированием 

государственной службы и прошла непростой путь формирования и развития за 

годы независимости. Развитие и совершенствование системы обучения в сфере 

государственного управления и местного самоуправления можно условно 

поделить на три этапа: 1991-2013 (первый), 2013-2018 (второй), 2019-2024 

(третий). 

3. Внесение изменений в акты по совершенствованию системы обучения 

государственных и муниципальных служащих исходит из необходимости, 

обусловленной практикой реализации Госзаказа, в частности: для обеспечения 

качества проводимых курсов, с учетом не только наименьшей цены, но и учетом 

других важных составляющих, ГКС КР требуется внести изменения в 

процедуры закупок образовательных услуг. При определении ведущего 

образовательного учреждения Кыргызской Республики в сфере переподготовки 

и повышения квалификации в сфере государственного управления и местного 

самоуправления, необходимо предусмотреть и соответствующее обеспечение 

кадровым потенциалом для сопровождения процесса обучения. 

4. Одним из приоритетов совершенствования государственной политики в 

сфере обучения государственных и муниципальных служащих является 

повышение мотивации тренеров, аналитиков и экспертов посредством 

изменения системы оплаты труда привлекаемых к обучению. 

5. Мониторинг и оценка эффективности обучения в сфере 

государственного управления и местного самоуправления по общему и 

ведомственному направлению (с привлечением специалистов, социологов, 

экспертов и консультантов) должна быть прерогативой ГКС КР, как 

государственного органа, определяющего политику в системе обозначенной 

сферы обучения. Также необходима разработка и внедрение механизма 

качественной оценки потребностей, что, в свою очередь, будет способствовать 

улучшению ситуации с ведомственным обучением. 

6. Тренеры по переподготовке и повышению квалификации 

государственных и муниципальных служащих должны обладать 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в сфере 

государственной гражданской службы и муниципальной службы, а также 
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применять интерактивные методы. При этом соотношение теории и практики 

должно быть паритетным - 50% и 50% соответственно. В настоящее время в 

систему переподготовки и повышения квалификации привлекается 

недостаточное количество тренеров с опытом работы на государственной и/или 

муниципальной службе. 

7. Ценностно-нравственные принципы государственной службы за 

рубежом сформировались эволюционным путем в рамках борьбы государства с 

таким явлением, как коррупция. Опыт их применения требует серьезного 

изучения и может быть творчески использован в практике кыргызстанской 

действительности. Важнейшей задачей современных методик и 

образовательных технологий обучения в системе профессиональной подготовки 

кадров управления Кыргызской Республики становится формирование 

социально-значимых норм и ценностных ориентаций управленческих кадров.  

8. Внедрение в программу обучения слушателей сферы 

государственного управления и местного самоуправления курсов по 

личностному развитию и саморазвитию с 2021 года.  

9. Учитывая обязательность и востребованность обучения в сфере 

дополнительного обучения на ближайшие годы в Кыргызстане, очевидна 

необходимость дальнейшего укрепления государственной политики 

системы обучения в сфере государственного управления и местного 

самоуправления как социально-политического института для гармонизации 

вопросов государственной службы. При этом должна быть учтена 

недостаточная оперативность и эффективность реагирования на потребности 

управления. Особенность современных требований к образовательной 

политике – наступление нового этапа развития общества непрерывного 

образования, т.е. образование в течение всей жизни станет главной 

тенденцией. В целом же предусматривается внедрение меритократических 

ценностей, как культуры управления, основанной на профессионализме и 

результативности государственных и муниципальных служащих, 

формирование «карьерных лифтов». 

10. Представленный в диссертации анализ данных 

позволяет выявить возникающие противоречия, к которым отнесены 

вымыванием гуманитарной компоненты из программ обучения 

управленческих кадров; противоречие между устаревшим 

профессионализмом, стереотипами в управлении и потребностями 

социально-экономического развития. Рассмотренные тенденции и 

противоречия в профессиональном образовании государственных и 

муниципальных служащих позволяют утверждать, что система 

профессионального образования должна быть комплексной и 

перспективной, а содержание ее модернизации соответствовать 

потребностям развития кадрового потенциала службы, запросам личности, 

общества и государства. 
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11. Базис нравственной культуры, составляя сердцевину человеческой 

культуры, закладывается в процессе обучения государственных и 

муниципальных служащих. В ходе переориентации учебных дисциплин 

требуется предусмотреть введение спецкурсов и разделов, посвященных 

изучению трансформации нравственных ценностей в кыргызстанском 

обществе, взаимовлиянию морального сознания и рыночных социально-

экономических отношений. Это требует включения в образовательные 

программы тем, посвященных анализу нравственных противоречий и 

барьеров на пути развития морали, осмыслению тенденций, которые 

вызывают негативные изменения состояния нравственности в 

кыргызстанском обществе. 

12. Становление современной системы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных служащих 

проходит в период серьезных структурных трансформаций экономической и 

политической системы общества, преодоления затянувшегося системного 

кризиса. Это предусматривает обеспечение контроля и совершенствование 

качества образования при наличии управленческой централизации. 

Требуется принятие мер по преодолению негативных явлений, карди-

нальным организационным, структурным преобразованиям, обновлению 

содержания обучения и совершенствованию качества обучения в 

соответствии с современными социально-экономическими и политическими 

условиями развития Кыргызской Республики и прогрессивным опытом 

высокоразвитых стран. 
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РЕЗЮМЕСИ 

Абдыраманова Чолпон Шабданбаевна саясий илимдеринин доктору 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 23.00.02 “саясий 

институттар, процесстер жана технологиялар” адистиги боюнча жазган 

“Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге билим берүү боюнча 

мамлекеттик саясат” деген темадагы диссертациясынын 

 

Негизги сөздөр: мамлекеттик билим берүү саясаты, кайра даярдоо, 

квалификацияны жогорулатуу, мамзаказ, кошумча билим берүү интитуттар, 

саясий талдоо, санариптештирүү, инновация, дистанттык окутуу/e-learning, 

мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу, мамлекеттик башкаруу.  

Изилдөө объектиси болуп мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматчыларга кесиптик билим берүү системасынын иши саналат. 

Изилдөө предмети катары мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматчыларды окутуу жаатындагы мамлекеттик саясат, мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматчыларды кайра даярдоо жана квалификациясын 

жогорулатууну жакшыртуу аспектилери чыгат. 

Илимий методдору. Илимий иште диалектикалык принциптер жана 

тарыхый ыкмалар колдонулган. Изилдөө иштин темасы боюнча эмпирикалык 

материалдарды талдоодо институционалдык, системалык, структуралык жана 

салыштырмалуу ыкмалар колдонулган.  

Изилдөөнүн максаты. Диссертацияда Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу боюнча мамлекеттик 

саясатына системалык саясий талдоо жүргүзүлөт.  

Илимий иштин наитыйжалары жана жаңылыгы. Мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматчыларды окутуу боюнча мамлекеттик саясаттын көйгөйүн 

комплекстүү изилдөөнүн натыйжасында жаңы натыйжалар алынды: кесиптик 

кадрларды даярдоодо концептуалдык мамилелердин компоненттери 

аныкталышы; мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу 

системасынын негизги өнүгүү баскычтарынын комплекстүү талдоосу ишке 

ашырылышы; билим берүү тармагынын инновацияларга жана инсандык жактан 

өсүүгө негизделиши; мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга кесиптик 

билим берүү системасын жакшыртуунун стратегиялык багыты аныкталышы. 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды кесиптик даярдык 

системасында башкаруу кадрларынын адеп-ахлактык ченемдери жана 

баалуулуктары негизделди; квалификациясын жогорулатып жаткан башкаруу 

кадрларынын карьералык мотивациясынын түптөлүшү; башкаруу кадрларынын 

кесиптик билим алуусунун мазмундук негизин толук чагылдырган үзгүлтүксүз 

билим берүү системасын калыптоо принциптери аныкталды; кызматчыларды 

окутуу максаттары менен реформацияланып жаткан кыргызстандык коомдун 

керектөөлөрү менен байланыштары көрсөтүлдү.  



 

РЕЗЮМЕ  

диссертация Абдарамановой Чолпон Шабданбаевны на тему 

“Государственная политика по образованию государственных и 

муниципальных служащих” на соискание ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 – “Политические 

институты, процессы и технологии” 

 

Ключевые слова: государственная политика по обучению, 

переподготовка, повышение квалификации, госзаказ, институты 

дополнительного образования, политологический анализ, цифровизация, 

инновация, дистантное обучение/e-learning, государственные и муниципальные 

служащие, местное самоуправление, государственное управление. 

Объектом исследования является функционирование системы 

профессионального образования государственных и муниципальных служащих. 

Предметом исследования является государственная политика в сфере 

обучения государственных и муниципальных служащих, аспекты 

совершенствования переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих.  

Методы исследования. В работе применялись принципы 

диалектического и исторического подходов, институциональный, системный, 

структурно-функциональный, сравнительный анализ импирического материала 

по теме исследования.  

Цель исследования. В диссертации дан систематический 

политологический анализ государственной политики по обучению 

государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики. 

Новизна и результаты научного исследования. В результате 

комплексного исследования проблемы государственной политики по обучению 

государственных и муниципальных служащих получены новые результаты: 

выявление компонентов концептуальных подходов в подготовке 

профессиональных кадров; осуществление комплексного анализа основных 

этапов развития системы обучения государственных и муниципальных 

служащих; обоснование открытости сферы образования к инновациям и 

совершенствования личностно-ориентированного образования; раскрытие 

стратегического видения совершенствования системы профессионального 

образования государственных и муниципальных служащих. 

Выявлены сущность ценностно-нравственных аспектов профессиональной 

подготовки государственных и муниципальных служащих; мотивационных 

составляющих как механизма улучшения эффективности деятельности 

государственных и муниципальных служащих; принципов непрерывного 

образования при обучении управленческих кадров; стратегического видения 

совершенствования системы профессионального образования государственных 

и муниципальных служащих.  



 

RESUME 

Cholpon Shabdanbaevna Abdaramanova’s dissertation on the topic “State 

policy on Capacity Building of public and municipal servants” for the degree of 

Doctor of Political Sciences in the specialty 23.00.02 - “Political institutions, 

processes and technologies” 

 

Keywords: state policy on Capacity Building, retraining, advanced training, 

State-guaranteed order, additional education institutions, political analysis, 

digitalization, innovation, distant learning/e-learning, public and municipal servants, 

local self-government, Public Administration.  

The object of the research is the functioning of the professional education 

system for public and municipal servants. 

The subject of the research is the state policy in the sphere of public and 

municipal servants Capacity Building and aspects of enhancing efforts to improve 

advanced training for public and municipal servants. 

Research methods. The principles of the dialectic and historical approaches 

and institutional, systemic, structural-functional, comparative analysis of the 

empirical material on the research topic were used in the work.  

Purpose of the study.The dissertation provides a systematic political analysis 

of the state policy on education of public servants and municipal employees of the 

Kyrgyz Republic. 

Novelty and results of scientific research. As a result of a comprehensive 

study of the Capacity Building of public and municipal servants new results were 

obtained: the identification of components of conceptual approaches in the Capacity 

Building of professional personnel; implementation of a comprehensive analysis of 

the main stages of development of the training system for public servants and 

municipal employees; justification of the openness of the education sector to 

innovation and improvement of listener-centered education; disclosure of the 

strategic vision of improving the Capacity Building system of public and municipal 

servants. 

The essence of the value-moral aspects of Capacity Building of public and 

municipalservants is revealed; motivational components as a mechanism for 

efficiency improving of public and municipal servants; principles of continuing 

education in ruling managers; strategic vision of improving the education system for 

public servants and municipal employees. 
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