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ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами развития отраслей легкой промышленности на пост-
советском пространстве, систематизируются регионы размещения предприятий, анализируются современные управленческие 
технологии, применяемые малыми предприятиями швейной промышленности. Целью статьи является анализ организационно-
экономических аспектов деятельности легкой промышленности на примере швейных предприятий. 

Задачи статьи: систематизировать основные регионы дислокации предприятий легкой промышленности: текстильной, об-
увной, швейной; охарактеризовать современное состояние предприятий швейной промышленности; показать значение раз-
вития малых швейных предприятий; исследовать необходимость внедрения гибких производственных систем (ГПС) на малых 
швейных предприятиях; проанализировать спектр научных разработок отечественных вузов в области исследования гибких 
производственных систем и дать их краткие характеристики.

Методология. Методологической основой статьи являются следующие научные методы: дедукции, сравнительного и группового 
анализа, кабинетных исследований.

Результаты. Результатом проведенного исследования стало выявление основных проблем и тенденций развития легкой про-
мышленности, систематизация размещения предприятий отрасли на территории постсоветского пространства, определе-
ние наиболее востребованных управленческих технологий, применяемых на малых предприятиях швейной промышленности.

Выводы / значимость. Проведенный в статье анализ развития отраслей легкой промышленности позволил выявить основные 
тенденции и сформулировать проблемы, стоящие перед предприятиями. Новые условия требуют развития малых предприятий 
и внедрения современных технологий в производственные процессы и управления ими.

Ключевые слова: легкая промышленность, размещение предприятий, швейная отрасль, малое швейное предприятие, управление, гиб-
кая производственная система.
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Проблемы развития и особенности размещения 
предприятий легкой промышленности 

на постсоветском пространстве

Результаты исследования. Драматические изме-

нения в геополитике и кардинальные перемены в 

экономике в период так называемой перестройки, 

начавшиеся в конце прошлого столетия, привели 

к существенным переменам практически во всех 

отраслях и сферах деятельности стран, входивших 

в Союз Советских Социалистических Республик. В 

итоге были нарушены многие связи предприятий, 

существовавших в единой системе и потребова-

лось достаточно продолжительное время для вос-

становления и переформатирования отраслей 

промышленности, в том числе и швейной, входя-

щей в состав легкой промышленности наряду с 

текстильной и обувной. 

Комплекс легкой промышленности, представляв-

ший собой единую систему в СССР, был органи-

зован с учетом размещения ресурсных (сырье, 

оборудование, топливо, энергия, рабочая сила) и 

потребляющих центров. Предприятия перераба-
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тывающего производства ориентированы на раз-

мещение в районах первичной обработки сырья 

(очистка хлопка, обработка льна, шерстомойная, 

шёлкомотальная, кожевенная промышленность). 

Предприятия, производящие готовую продукцию: 

текстильные, швейные, обувные фабрики, а также 

малые предприятия, представленные сетями ате-

лье и мастерских, обычно сосредоточены в цен-

трах потребления – местах дислокации, как потен-

циальных потребителей, так и трудовых ресурсов.

В настоящее время легкая промышленность являет-

ся отраслью специализации ряда стран-приемников 

Советского союза. Шелкомотальное и шелкопере-

рабатывающее производство, изготовление шер-

стяных и хлопчатобумажных тканей развито в респу-

бликах средней Азии и Закавказья: Туркменистане 

(Ашхабад, Мары, Чарджоу), Узбекистане (Ташкент, 

Фергана, Самарканд и пр.), Кыргызстане (Бишкек, 

Ош), Азербайджане (Кировабад, Степанакерт, 

Баку), Грузии (Гори). Производство льняных тканей 

и обуви традиционно представлены предприятиями 

Белоруссии и Украины. 

Основной район размещения предприятий тек-

стильной промышленности в современной России 

– Центральный – на его долю приходится 75% вы-

пуска всех видов тканей [21]. Сырье поступает как 

от внутренних производителей (лен, синтетические 

волокна и пр.), так и от внешних (волокно хлопка, 

сырец шёлка и пр.). Поставщики – в основном из 

стран бывшего СССР – Казахстана, Азербайджа-

на, др. государств Средней Азии. 

Производят отечественные хлопчатобумажные тка-

ни предприятия Ивановской области (города Ива-

ново, Шуя, Кинешма), Московской области (Москва, 

Ногинск, Орехово-Зуево), Тверской области (Тверь, 

Вышний Волочек), Ярославская область. Лидирует 

по выпуску шерстяного текстиля Московская область 

– Москва, Павловский Посад, Монино, Люберцы. 

Льняные полотна производят в Костроме и Вязниках 

Владимировской области и Вязьме Смоленской об-

ласти. Шёлковые ткани производятся в Наро-Фо-

минске Московской области. 

Определенная концентрация предприятий тек-

стильной промышленности имеется и в других 

регионах России. Оставшиеся 25% текстильной 

промышленности размещены в регионах, где со-

средоточен спрос и рудовые ресурсы. Например, 

в Северо-Западном районе как основной произ-

водитель хлопчатобумажных тканей выделяется 

Санкт-Петербург, в Пскове и Великих Луках про-

изводятся льняные ткани. В Волго-Вятском районе 

льняные ткани производят предприятия Нижнего 

Новгорода и Кирова, хлопчатобумажные – Че-

боксар. В Поволжском районе хлопчатобумаж-

ные ткани производятся в Камышине, шерстяные 

в Ульяновской и Пензенской областях, шелковые 

ткани производятся в Балаково. Уральский район 

представлен производством льняных тканей в Ека-

теринбурге, шёлковых в Оренбурге и Чайковском.

Сибирь относят к новым районам текстильной 

промышленности. Обеспечивают удовлетворение 

потребности жителей Сибири в текстиле предпри-

ятия, представляющие все сектора основных сек-

торов: хлопчатобумажный в Барнауле, шерстяной 

в Красноярске, Ленинск-Кузнецком и Чите, шёлко-

вый в Кемерово, льняной в Бийске. 

Предприятия кожевенной, меховой, обувной про-

мышленности размещены в России по регионам 

сравнительно равномерно, однако большую часть 

продукции производят предприятия трех ведущих 

регионов – Центрального (Москва, Московская 

и Тульская области), Уральского (Челябинская об-

ласть) и Поволжского районов (Пензенская об-

ласть) – более 60% произведенной в России обуви. 

Швейная промышленность является второй по 

объему производства валового продукта в легкой 

промышленности. Предприятия равномерно раз-

мещаются во всех экономических районах страны. 

Наибольшая концентрация предприятий в Цен-

тральном и Северо-западной районе – более 25% 

швейных изделий, произведенных в России [21]. 

Вопросы развития предприятий швейной промыш-

ленности связаны с особенностями этой сферы и 

требуют дополнительного анализа.

Особенности развития предприятий швейной 
промышленности России 

Предприятия швейной промышленности ориенти-

рованы преимущественно на внутренние потреб-

ности. В последнее время отечественная швейная 

промышленность успешно кооперируется с зару-

бежными партнерами, выполняя заказы на произ-

водство по моделям (дизайн и лекала) и матери-

алам зарубежных производителей. Такой поход 

к кооперации привлекает иностранных произво-

дителей, реализующих свою продукцию на рос-

сийском рынке и рынках объединенной Европы. 

Партнеры пользуются возможностями экономии 

за счет более низкой стоимости местных трудовых 

ресурсов, имеющих высокий уровень квалифика-

ции, снижении транспортных расходов. Однако 

Китай и Турция представляют в данном случае су-

щественную конкуренцию, имея еще более деше-

вые трудовые ресурсы [23].

Советский период развития швейной промышлен-

ности характеризовался концентрацией произ-

водства и приоритетным развитием крупных пред-

приятий. Такой подход, как известно, позволял 

наращивать объемы производства, экстенсивно 

повышать производительность труда, снижая се-

бестоимость произведенной продукции. Однако 
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масштабное производство имеет не только пре-

имущества, но и слабые стороны. Крупные струк-

туры менее гибки, слабо реагируют на изменения 

рыночных тенденций, в том числе моду и потреби-

тельский спрос, в этой связи они менее конкурен-

тоспособны в борьбе за потребителя. 

Как уже отмечалось выше, мировая практика по-

казывает, что одежду эффективнее производить 

небольшими партиями на малых предприятиях (за 

исключением крупномасштабного производства 

продукции массового потребления, рассчитанного 

на потребительские сегменты, ориентированные 

на цену, как ключевой показатель). Именно поэто-

му анализ развития малых швейных предприятий 

является одной из популярных исследовательских 

задач. Сфера деятельности данного сектора эко-

номики рассматривается авторами либо как легкая 

промышленность, относящаяся к малому бизнесу 

[1–3], либо как сфера услуг, поскольку объемы про-

изводства незначительны, и зачастую предприятия 

работают с конкретными заказчиками, производя 

мелкосерийные партии изделий [4, 5, 7, 8]. 

И при первом и при втором подходе малые пред-

приятия швейной промышленности становятся 

объектом изучения эффективности процессов 

внедрения гибких производственных систем (ГПС). 

Опыт показывает, что внедрение ГПС в техноло-

гические процессы основного производства швей-

ных предприятий позволяет значительно улучшить 

качество выпускаемой продукции. Однако про-

цесс их развития должен проходить в неразрывной 

связи с внедрением современных систем планиро-

вания и управления и преобразованием организа-

ционной структуры предприятия.

Реализация перечисленных задач возможна толь-

ко при комплексном подходе к управлению всеми 

ресурсами предприятия, которое должно опирать-

ся на соответствующие материальные ресурсы и 

информационные технологии [22].

Теоретические задачи обеспечения гибкости 

процессов швейного производства становились 

предметом изучения в ряде образовательных ор-

ганизаций, имевших соответствующие тематике 

научные коллективы: Российском государствен-

ном университете туризма и сервиса (РГУТиС), 

Московском государственном университете ди-

зайна и технологии (МГУДТ), Российском заочном 

институте текстильной и легкой промышлености 

(РосЗИТЛП) и др. 

В РГУТиС под руководством д.т.н., профессора Сучи-

лина В.А. разрабатывались гибкие производствен-

ные системы (ГПС) для малых швейных предприятий 

[1–3, 13–16]. Важно было при этом определить ка-

кие структуры ГПС и для решения каких задач боль-

ше подходят для конкретного вида производства. 

Эти задачи, безусловно, должны решаться совмест-

но технологами и менеджерами предприятий.

В МГУДТ под руководством д.т.н., профессора Му-

рыгина В.Е. и д.т.н., профессора Мокеевой Н.С. про-

ведены работы по модернизации швейных потоков, 

отвечающей требованиям для мелкосерийного про-

изводства верхней одежды [9–12]. В МГУДТ разра-

ботан совместный российско-немецкий учебно-ме-

тодический комплекс по стратегии, моделированию, 

конструированию и оптимизации технических си-

стем, ставший основой для разработки новейших 

систем оборудования для легкой промышленности 

и бытового обслуживания. Авторами комплекса яв-

ляются ведущие специалисты в области легкой про-

мышленности России и Германии [17]. 

В Российском заочном институте текстильной и лег-

кой промышленности под руководством д.т.н., про-

фессора Шершневой Л.П. выполнены разработки 

технологии моделирования рациональных потоков 

для мелкосерийного производства одежды [18]. 

Акцент на внедрении инновационных технологий 

сделан не случайно. Как показали проведенные ис-

следования, выбор немецкими предприятиями техно-

логий ГПС основывается в большей степени на ожи-

даемом, нежели рассчитываемом, результате – на 

том, насколько значимым будет позитивное влияние 

той или иной системы на достижение поставленных 

компанией целей. Однако практические результа-

ты не всегда соответствуют ожиданиям [22]. Швей-

ное производство малых предприятий все чаще 

становится мелкосерийным. Изготовление наряду 

с индивидуальным заказом мелких серий приводит 

к сложности планирования и управления производ-

ством. Сложность планирования мелкосерийного 

производства в свою очередь приводит к увеличе-

нию незавершенного производства, вследствие чего 

снижается эффективность производства в целом [1]. 

Таким образом, важной задачей является внедрение 

оперативного планирования производства изделий. 

В этих условиях немаловажным является вопрос ор-

ганизации управления производством.

Современные управленческие технологии 
малых швейных предприятий

Применение гибких и групповых технологий [6, 

9, 10–15] позволило оперативно перестраивать 

процессы на выпуск новых изделий, расширять 

ассортимент изделий и услуг в первом случае, 

повышать эффективность технологического обо-

рудования, повышать организованность и произ-

водительность на рабочих местах и снижать не-

завершенность производства во втором случае. 

Этому предшествовали научные исследования 

и в области организации и управления произ-

водством, в области новых структурных решений 

швейных производственных систем, использова-
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ния информационных систем на всех стадиях про-

изводственной цепи [3, 8, 9, 11, 12]. 

С развитием малых швейных предприятий и со-

кращения массового производства изделий стали 

развиваться собственные уникальные технологии. 

Появился спрос на инновации в сфере техническо-

го оснащения основных и вспомогательных произ-

водств. Потребовались разработки компьютери-

зированного манекена для примерки в процессе 

пошива, исследования в области моделирования 

процессов, оптимизации производственных про-

цессов, ресурсосбережения и энергоэффективно-

сти технологий и оборудовании.

Отечественные разработки швейных структур малых 

предприятий в виде гибких производственных систем 

не уступают современным зарубежным. За рубежом 

вопрос управления ГПС решается путем компьюте-

ризации основного производства. Отечественные 

разработки ГПС стали мобильными, технологиче-

ский процесс на них начинается с зоны запуска, где 

технолог загружает все необходимые данные в па-

мять компьютера. С этого момента производствен-

ным процессом управляет компьютер. 

При разработке технологических процессов обра-

ботки деталей и узлов и сборки изделий в условиях 

частой смены моделей приходится учитывать осо-

бенности многоассортиментного запуска. Процесс 

подобного запуска требует тщательного предвари-

тельного планирования с использованием теории 

групповой технологии, сущность которой заклю-

чается в группировании деталей и узлов по опре-

деленным критериям. Обработка деталей и узлов, 

собранных в группы, проводится в определенной 

последовательности [5]. Разбивка деталей и узлов 

на группы и запуск их в определенной последова-

тельности осуществляют на основе математических 

алгоритмов, что требует привлечения соответствую-

щих специалистов и вычислительной техники и, сле-

довательно, усложняет процесс подготовки произ-

водства, но делает сам процесс обработки и сборки 

изделий значительно более эффективным.

Успешное функционирование швейных ГПС обе-

спечивают гибкие технологии, организация труда 

и управление производством. ГПС малых пред-

приятий – это не застывшие конструкции, которые 

могут функционировать без изменения много лет, 

а структуры, часто подверженные перестройке 

под планируемые производственные программы. 

Это накладывает определенные условия на ис-

пользование технологического оборудования и 

транспортных внутрипроцессных средств при пе-

ремещении объектов обработки и сборки в техно-

логическом процессе [1, 3].

Таким образом, повышение эффективности малых 

швейных предприятий возможно за счет обеспе-

чения более высокой гибкости производственных 

структур, позволяющих совместно изготавливать 

изделия на конкретного потребителя и мелкими 

сериями и обеспечивать мобильность и быстро-

действие при переходе на более широкий ассор-

тимент изделий, что, в свою очередь, будет стаби-

лизировать производственный процесс и улучшать 

его качественные показатели. 

По экономическим соображения на малых пред-

приятиях приходится одновременно на одной 

производственной площади организовать произ-

водство изделий малыми сериями и по индивиду-

альным заказам [2]. Потребовалась необходи-

мость в проведении научных исследований в этом 

направлении. Именно такой формат рождает 

инновационные малые предприятия, ориентиро-

ванные на взаимодействие с вузовской наукой. 

Внедрение инноваций в производственный, техно-

логический и управленческий процессы призвано 

повысить качество изделий и обеспечить конку-

рентоспособность отечественных малых иннова-

ционных предприятий [3].

Можно констатировать, что большинство отече-

ственных малых швейных предприятий достаточно 

успешно перестроились и стали выпускать конку-

рентоспособные изделия. Дальнейший рост показа-

телей их эффективности связан с развитием и углу-

блением связей технологий и менеджмента на базе 

инновационных составляющих производственной 

деятельности. Решение этих вопросов позволит под-

нять отечественные малые швейные предприятия на 

новый, более высокий уровень развития.
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Abstract

This article discusses issues related to the problems of development of light industry in the territory of the former Soviet Union, systematize industry 
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