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В статье рассматриваются вопросы становления институтов граж-

данского общества в Российской Федерации и перспектив его взаимодей-

ствия с органами государственной власти. Системно изучены аспекты ста-

новления регуляторной функции органов государственной власти, особенно-

сти текстильной промышленности. Сформулирована гипотеза взаимовли-

яния институтов гражданского общества и должностных лиц органов госу-

дарственной власти по вопросам регулирования текстильной промышлен-

ности. И как следствие представлена система компетенций государствен-

ного служащего. 

 

The article deals with the formation of civil society institutions in the Russian 

Federation and the prospects for its interaction with government bodies. The aspects 

of the formation of the regulatory function of state authorities, especially the textile 

industry, are systematically studied. The hypothesis of mutual influence of civil so-

ciety institutions and officials of public authorities on the regulation of the textile 

industry is formulated. And as a result, the system of competencies of a public serv-

ant is presented. 
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Компетенции складываются из знаний, 

навыков и рабочего поведения, определяю-

щего трудовую деятельность. Они позво-

ляют актуализировать описание конкрет-

ного вида работы. Система компетенций 

обеспечивает возможностью сотрудников 

учреждения работать по одним и тем же 

стандартам, постоянно поддерживая высо-

кое качество получаемых результатов. Струк-

тура данной системы способствует совер-

шенствованию ролей, что в конечном ито-

ге, позволяет учебным заведениям и самим 

сотрудникам более остро реагировать на 

изменения. Еще одно значение структуры 

складывается из поддержания процессов 

признания и вознаграждения сотрудников, 

демонстрирующих высокий уровень про-

фессиональной компетентности.  

В настоящее время последовательное раз-

витие традиционных секторов экономики 

сменилось скачкообразным, носящим про-

рывной и сложно прогнозируемый харак-

тер, появлением целых комплексов локали-

зованных инноваций (не только в техноло-

гической сфере, но и в социальной). По этой 

причине государственным органам власти 

потребовалось создание новых управленче-

ских подходов [6], что означает приход вмес-

то унификации управленческих решений и 

стабилизации иерархической структуры ус-

ловий неопределенности и нестабильности. 

Стандартные теоретические положения 

регулирования общественных отношений 

складываются из двух основных предполо-

жений:  

- неуправляемые рынки часто подвер-

жены внутренней монополизации и нега-

тивному влиянию внешних факторов; 

- органы государственной власти спо-

собны исправить эти недостатки через ме-

ханизмы регулирования. 

По этой причине органы власти долж-

ны: 1) контролировать цены для противо-

действия естественным монополиям; 2) ус-

танавливать стандарты безопасности, пре-

дотвращая чрезвычайные ситуации и нес-

частные случаи; 3) регулировать рабочие 

отношения между сотрудником и работода-

телем и так далее. 

Критика данной теории продолжается 

не одно десятилетие, но именно сейчас, как 

описывалось выше, ее неспособность к са-

мовоспроизводству стала очевидной.  

Во-первых, можно говорить о преумень-

шении значимости конкуренции в условиях 

развития коммуникационных возможнос-

тей и глубокой институционализации граж-

данского общества. В рамках конкуренции 

за трудовые ресурсы – если работодатель 

не обеспечивает на должном уровне безо-

пасность и адекватные условия труда, оп-

поненты смогут привлечь его наиболее эф-

фективных сотрудников, даже с учетом не-

которого падения заработной платы. По 

аналогии можно рассуждать об обеспече-

нии безопасности различной продукции 

или отдельных услуг. 

Практика показывает, что картели не 

представляют собой монолитную структу-

ру – они полны противоречий и внутренней 

борьбы (за механизмы управления, преиму-

щества и ресурсы). По этой причине чаще 

всего они подвержены самодеструкции. 

В связи с этим наблюдаются активные 

процессы образования ассоциаций (и иных 

форм кооперации) как в традиционных от-

раслях, так и появляющиеся впервые. В их 

основе лежит цель – гарантирование каче-

ства и очистка от недобросовестных пред-

ставителей, для обеспечения долгосроч-

ного взаимодействия с клиентами. Основ-

ная опасность в этой части – проявление 

права сильного, связанного со стремлением 

субъектов хозяйствования обеспечить по-

зиционирующее единство отраслевых ин-

ститутов. 

С другой стороны, городские агломера-

ции, этнические группы и даже семьи, спо-

собные создавать определенный уровень 

собственной репутации, через контроль воз-

можности совершения проступков своими 

членами. 

Во-вторых, значительная роль может 

быть отведена беспристрастным судебным 

органам – способным обеспечить соблюде-

ние баланса в общественных отношениях 

при противоправном поведении одного из 

субъектов. Фактически при этом проявля-

ется диспозитивный метод управления, да-

ющий намного более широкие возможно-

сти для защиты интересов той или иной 

группы. Одновременно здесь до недавнего 
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времени существовали значительные огра-

ничения, обусловленные тем, что суды за-

частую: медленные, политически ангажи-

рованные и даже коррумпированные. Эти 

внутренние противоречия пытается прео-

долеть гражданское общество – через соз-

дание институциональной среды разреше-

ния споров. 

Описанная совокупность привела к то-

му, что в настоящее время уровень теории 

государственного управления находится в 

противоречии трех административных па-

радигм [5]: 

- государство и бюрократия как субъект; 

- государство и бюрократия как набор 

функций административной службы; 

- государство и государственная служба 

как сеть отношений с гражданским обще-

ством. 

В итоге управление персоналом в госу-

дарственных органах власти подразумевает 

наличие следующих методов: формирова-

ние квалификационных требований; поиск 

и отбор; адаптацию на рабочем месте; про-

фессиональное развитие; обеспечение мо-

тивации; борьбу с коррупцией (в том числе 

ротацию); аттестацию, кадровое резервиро-

вание и создание информационных систем. 

С другой стороны, эти методы подвер-

жены эволюционным процессам, изначаль-

но обусловленным необходимостью выбо-

ра персонала способного искать гибкие ре-

шения возникающих проблем и адаптации 

служащих к изменению условий управле-

ния (способность к непрерывному образо-

ванию и саморазвитию). В настоящее время 

тренд претерпел некоторую корректировку 

ввиду сокращения финансовых ресурсов в 

системе государственной службы и поиска 

механизмов оценки результатов их деятель-

ности. 

Текстильная промышленность обладает 

целым рядом существенных особенностей 

при рассмотрении ее с позиции управления 

и государственного регулирования. Свя-

зано это, в первую очередь, с тем, что исто-

рическая парадигма представляет ее пер-

вым этапом полномасштабной националь-

ной индустриализации. 

По этой причине значительная потреб-

ность возникает в области обучения персо-

нала и распространения элементов базы 

знаний. При этом этот фактор имеет и об-

ратную сторону – страны с менее техноло-

гически развитой текстильной промышлен-

ностью могут эффективно испытывать но-

вые производственные решения. А в итоге 

занять свою нишу в международной си-

стеме трансфера знаний. В связи с этим 

цель государственных органов власти 

должна быть сконцентрирована на форми-

ровании адекватной промышленной поли-

тики, способной трансформировать потен-

циал экспортной продукции, произведен-

ной текстильной промышленностью, во 

вторичный эффект для всей экономической 

системы. Нельзя забывать, что эффекты от 

обучения характеризуются кумулятивным 

эффектом и распространяются в различных 

секторах общественной жизни. 

Текстильная промышленность зачастую 

является драйвером агломерации отдель-

ных хозяйствующих субъектов, при этом 

надо отметить, что особенностью этого 

процесса является низкая экономия от мас-

штаба производства. Одновременно можно 

говорить о том, что локализованный мас-

штаб может оказать значительное влияние 

на трансграничные взаимосвязи. С другой 

стороны, следует помнить, что агломера-

ция может негативно отразиться на конку-

рентоспособности цен через давление со 

стороны внутренних факторов: рост зара-

ботной платы, арендных платежей и так да-

лее. 

Текстильная промышленность обладает 

значительным отраслевым потенциалом 

развития локальных связей со смежными 

подотраслями, что, с одной стороны, обес-

печивает рост добавленной стоимости, а с 

другой – горизонтальную диверсифика-

цию. При этом негативной чертой должна 

считаться значительная конкуренция на от-

дельные факторы производства. По этой 

причине альтернативой может служить об-

ратная вертикальная интеграция, обеспечи-

вающая перспективы роста всему текстиль-

ному промышленному сектору через рас-

ширение сырьевой базы. 
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Отдельно следует отметить, что именно 

текстильная промышленность должна ха-

рактеризоваться потенциалом промышлен-

ной интеграции через интеграцию в гло-

бальные цепочки формирования стоимо-

сти. В этом направлении возможно реали-

зовывать различные адаптивные модели, 

исходя из конъюнктуры и потребностей 

национальной экономики. 

Оценив сложность текстильной про-

мышленности, необходимо выявить роль 

гражданского общества, его способность к 

взаимодействию с государственными орга-

нами власти в разрезе регулирования дан-

ной отрасли. Для этих целей следует исхо-

дить из парадигмы, что институты граждан-

ского общества в Российской Федерации 

развиваются достаточно хаотично, без со-

здания широкого общественного сознания 

и диалоговых процедур. Можно предполо-

жить, что основной проблемой здесь 

должна рассматриваться их историческая 

ретроспектива и незначительный времен-

ной интервал. Во времена СССР инициа-

тива в рамках функционирования подоб-

ных институтов (а некоторые из них сохра-

нили свой статус и по сей день) исходила от 

центральных властей в виде глубоко инте-

грированного императива. Но после его 

дезорганизации общество с большими про-

тиворечиями преодолевает процессы пере-

распределения полномочий и переподчине-

ния иерархических связей. В то же время 

последнее десятилетие не оставляет про-

странства для долгосрочных преобразова-

ний, требуя повышения не только скорости, 

но и эффективности развития обществен-

ных отношений. Потенциал развития ин-

ститутов гражданского общества напрямую 

связан с ростом дефицита демократических 

механизмов по всему миру. 

В настоящий момент времени граждан-

ское общество интегрируется в регулятор-

ную функцию через три основных направ-

ления: 

- предоставление информации в альтер-

нативу официальным регуляторам. Исходя 

из базового уровня, можно говорить о сооб-

щении отдельных фактов (функции мони-

торинга или аудита), но в более широкой 

перспективе институты способны трансли-

ровать в органы власти свои интерпретации 

событий [2]; 

- навыки и знания отдельных институ-

тов гражданского общества могут оказывать 

значительное влияние на верификацию го-

товящихся и принимаемых законодатель-

ных актов (как на национальном уровне, так 

и на надгосударственном) [3]; 

- в глобальной перспективе институты 

способны влиять на реализуемые государ-

ственные и корпоративные программы. В 

настоящее время эти попытки несколько 

примитивны (демонстрации, протесты, со-

здание петиций, рекламные компании) и за-

частую не дают желаемой эффективности [4]. 

По мнению автора, в результате данного 

изыскания и нормативного обеспечения [1] 

может быть предложена следующая сис-

тема компетенций государственного слу-

жащего. 

Первый уровень примитивен и предпо-

лагает организацию коммуникативных ме-

ханизмов для обеспечения интеграции су-

ществующих институтов гражданского об-

щества к вопросам регулирования текс-

тильной промышленности. Основной фо-

кус должен быть сконцентрирован на пони-

мании информации, подвергающейся тща-

тельному объяснению и переработке в кон-

кретное управленческое решение. 

Второй уровень связан с мотивацией су-

ществующих институтов и совместным вза-

имодействием с обществом с целью форми-

рования новых. Государственный служащий 

обязан способствовать налаживанию сот-

рудничества между отдельными институ-

тами или гражданами; формировать управ-

ляющие воздействия для проявления ими 

необходимого уровня морали и активности. 

Третий уровень связан с подготовкой 

ресурсного обеспечения и планированием 

эффектов от проявлений факторов риска. 

Действия государственного служащего долж-

ны способствовать адекватному реагирова-

нию гражданского общества на выявлен-

ные внешние и внутренние вызовы. Он 

определяет приоритеты в процессе плани-

рования, расставляет в разрезе временного 

пространства имеющиеся ресурсы, исходя 
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из оперативной информации и стратегиче-

ских целей развития территории. Важность 

данной компетенции будет усиливаться при 

движении информационных потоков во всех 

направлениях при взаимодействии органов 

власти и общества. 

В целом потенциал институтов граж-

данского общества представляется значи-

тельным. Они способны поощрить созда-

ние системы правового поведения и норм мо-

рали, заставляя авторов находиться на по-

зициях ответственности перед обществом 

за принимаемые решения. 
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