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Принятие Федерального закона от 28.06.2014 

№172-ФЗ "О стратегическом планировании 

в Российской Федерации" [1], изменяюща-

яся внешняя среда в условиях отсутствия ин-

новационных технико-технологических про-

цессов, реорганизация инвестирования на 

федеральном и региональном уровнях, а так-

же жесткая конкуренция за средства, обес-

печивающие социально-экономическое раз-

витие, требуют от науки и практики поиска 

новых подходов к процессу регионального 

управления. В условиях неопределенности 

будущего текстильные регионы вынужде-

ны прибегать к поиску нового инструмен-

тария управления, позволяющего не только 

существовать, но и динамично развиваться. 

В такой ситуации важным инструментом 

регионального управления становится стра-

тегическое территориальное планирование, 

которое позволяет не только определить прио-

ритетные направления развития территории, 

но и формировать региональную политику 

со встроенными механизмами адаптации и 

быстрого реагирования на изменяющиеся 

окружающие условия [2]. 

Формирование кластеров – основа плано-

мерного развития территории. Теория Майк-

ла Портера вводит понятие "кластер" – как 

группы географически соседствующих вза-

имосвязанных компаний и связанных с ни-

ми организаций, действующих в определен-

ной сфере и характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг 

друга [3]. В условиях кластеризации терри-

тории возникает научная проблема, требу-

ющая разработки инновационной системы 

управления кластерным развитием текстиль-

ных регионов с учетом сохранения их куль-

турного потенциала. 

В основе системы управления кластер-

ным развитием текстильных регионов ле-

жит принцип формирования оптимальных 

социально-экономических отношений на раз-

ных уровнях воспроизводства культурного 

потенциала в текстильной промышленнос-

ти. Речь идет о сохранении материального 

и нематериального культурного наследия в 

качестве экономических ресурсов в тексти-

ле, а именно наделения их вещными фор-

мами в целях общественного признания и 

формирования свойства удовлетворения ка-

кой-либо потребности. Вынесенные на тек-

стильный рынок культурные блага в вещ-

ной форме приобретают экономическую фор-

му: становятся товарами и услугами. Опти-

мальность экономических отношений между 

субъектами хозяйственной деятельности дос-

тигается за счет рационального использова-

ния ресурсов культуры текстильных регио-

нов в их воспроизводстве. Одним из глав-

ных признаков экономического благополу-

чия всех участников текстильного кластера 

является приближение текстильных терри-

ториальных комплексов к местным немате-

риальным и материальным источникам куль-

турного потенциала. Это позволяет расши-

рить объемы выпуска текстильных товаров 

и увеличить масштабы воспроизводства 

культурного потенциала. 

Формирование культурного потенциала 

как экономического ресурса, включение его 

элементов в производство текстильных то-

варов или услуг, в свою очередь, обеспечи-

вает социально-экономическое развитие тек-

стильных регионов. Существует и обратная 

зависимость. Уровень социально-экономи-

ческого развития текстильных регионов 

влияет на формирование потребностей в ка-

чественно новых и совершенных (уникаль-

ных) товарах и услугах культуры, что обус-

ловливает совершенствование экономиче-

ских отношений на всех этапах воспроиз-

водства культурного потенциала в текстиль-

ной промышленности. 

Под культурным потенциалом следует 

понимать совокупность накопленных, соз-

данных, а также находящихся в резерве ре-

сурсов культуры, способных неоднократно 

удовлетворять всеобщие культурные пот-

ребности в художественной деятельности на-

родного хозяйства в качестве факторов про-

изводства [8]. Формируя понимание куль-

турного потенциала текстильных регионов 

– как экономической категории, мы исхо-

дим из функционального содержания сос-

тавляющих его элементов – быть использо-

ванным в производстве текстильных това-

ров и услуг, пригодных для производства про-

дуктов в экономических формах [4]. Разви-

вая теорию культурного потенциала – как 

социально-экономического ресурса нацио-

нального хозяйства [5], и научные подходы 
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к определению характерных признаков тек-

стильного кластера [6], предлагаем ввести в 

научный оборот в качестве признака "нали-

чие культурного потенциала и (или) тради-

ционной народной культуры (далее ТНК) 

как сырьевой ресурсной базы текстильного 

кластера". 

В целях оптимизации управления про-

цессами воспроизводства культурного по-

тенциала в текстильной промышленности 

предложена модель зонированного управ-

ления развитием текстильных кластеров. В 

составе ее предлагается выделить дестина-

ции двух уровней, определить общие и осо-

бые черты каждого уровня. Это позволит 

местным сообществам, регионам и государ-

ству в целом максимально сохранять, ис-

пользовать и воспроизводить культурный 

потенциал текстильных регионов. 

Субъектами управления текстильного 

кластера, развиваемых в большей степени в 

старопромышленных регионах, выступают 

как производители, так и потребители, об-

ладающие особым внутренним культурным 

потенциалом. Наличие данного качества, 

формируемого в условиях сохранения са-

мобытности местных сообществ, позволяет 

их характеризовать как особую категорию 

трудовых ресурсов региональных класте-

ров. В основе их формирования лежат сло-

жившиеся в текстильных регионах социаль-

но-культурные связи. Это позволяет уточ-

нить содержание научной категории – "участ-

ники кластера", характеризуемой в научной 

литературе как "...имеющие друг с другом 

устойчивые долговременные связи произ-

водственно-технологического, экономиче-

ского, организационного, информационно-

го и личного характера, обеспечивающие 

их интеграционное взаимодействие..." [7] и 

дополнить определение включением дефи-

ниции "социально-культурные связи". 

Сохраняемая местными сообществами 

зона развития ТНК и художественной дея-

тельности, как наиболее привлекательная тер-

ритория в развитии текстильного и швей-

ного производства, формируется в качестве 

дестинации текстильного региона – места 

(территории) традиционного их бытования. 

Уровни воспроизводства культурного 

потенциала встроены в модель управления 

текстильным кластером. 

Первая зона – зона сохранения и воспро-

изводства культурного потенциала местны-

ми сообществами, обеспечивающими сохра-

нение самобытной культуры в условиях раз-

вития художественных промыслов и реме-

сел в текстиле, мелкосерийного текстиль-

ного и швейного производства. К субъек-

там деятельности относятся домохозяйства 

или индивидуальные производители тек-

стильных изделий с элементами ТНК. Как 

правило, их называют кустарями (от немец-

кого kiinstler – искусник, художник) или 

мелкими производителями промышленных 

изделий, работающими на рынок, и ремес-

ленниками, работающими по заказу потре-

бителей. 

Деятельность по созданию художест-

венных текстильных изделий утилитарного 

и (или) декоративного назначения на пер-

вом уровне следует рассматривать как фор-

му экономических отношений, обеспечива-

ющих развитие сырьевой базы текстиль-

ного кластера на современном этапе. При-

мером может служить народный художе-

ственный промысел Палеха, сложившийся 

в Ивановской области в качестве ведущего 

вида экономической деятельности по про-

изводству товаров и услуг народного твор-

чества. 

Сохранение и развитие нематериально-

го культурного наследия является одним из 

принципов формирования сырьевой страте-

гии развития текстильных регионов стра-

ны. Игнорирование данного принципа при-

водит к деформации экономических отно-

шений в текстильной промышленности и в 

сфере производства продуктов ТНК в со-

временных условиях. В итоге это может ска-

зываться на экономической безопасности 

страны. 

Таким образом, на первом уровне сохра-

нения культурного потенциала текстильных 

регионов основу составляют местные куль-

турные процессы, максимально приближен-

ные к производителю и потребителю и ор-

ганизованные на уровне доступных и понят-

ных им процессов воспроизводства ТНК в 

текстиле. Основной принцип – сохранение 

целостности ресурсной базы ТНК местных 

сообществ, исторически сформированных до-
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мохозяйствами в сфере текстильного произ-

водства, художественных промыслов и ре-

месел. 

Вторая зона – зона воспроизводства ТНК 

в текстильно-производственных процессах 

и технологиях массового выпуска текстиль-

ных и швейных товаров. Развитие социаль-

но-экономических отношений на втором уров-

не обеспечивается в зоне сложившихся или 

складывающихся текстильных кластеров. 

Особая роль отводится экономическим 

отношениям, формирующимся в процессе 

производства, распределения обмена и по-

требления текстильных продуктов промыш-

ленного назначения. Примером такой фор-

мы могут служить экономические отноше-

ния, сложившиеся в развитии текстильной 

мануфактуры Ивановской области. Напри-

мер, строчевышивальная технология по из-

готовлению постельного и столового белья 

с ручной и машинной вышивкой (белая 

строчка, белая гладь и тамбур), основанная 

еще в дореволюционный период, легла в 

основу развития строчевышивальных фаб-

рик Ивановской области (строчевые артели 

в с. Пестяки, в Пучеже и т.п.). 

Дестинациям каждого уровня зонирован-

ного управления текстильными кластерами 

свойственны свои особенные черты, но мож-

но выделить и общие экономические усло-

вия: во-первых, доступность ресурсов ТНК 

(отличие – наличие аттрактивных ресурсов 

ТНК у производителя); во-вторых, степень 

вовлечения в процессы воспроизводства куль-

турного потенциала трудовых ресурсов тек-

стильных регионов [9] (отличие – их квали-

фицированность), в-третьих, уровень мате-

риально-технических фондов (отличие – 

масштабы производства, объем капиталь-

ных вложений); в-четвертых, владение тех-

нологиями художественного производства 

(отличие – способ передачи нематериаль-

ных ценностей: носителями народных тра-

диций, от поколения к поколению, или в ус-

ловиях институционально-организованных 

форм) и т.п. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Таким образом, используя кластерный под-

ход в практике регионального управления, 

местные органы власти смогут более эффек-

тивно осуществлять региональное управле-

ние текстильной промышленностью, выяв-

лять новые возможности привлечения до-

полнительных инвестиций и обеспечивать 

социально-экономическое развитие как от-

дельной территории, так и государства в це-

лом. Более того, управление процессами фор-

мирования текстильных кластеров должно 

быть направлено на формирование органи-

зационного единства его участников и 

структурных взаимосвязей, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство культурного 

потенциала и развитие сферы художествен-

ной деятельности в текстильном производ-

стве. Управление процессами воспроизводст-

ва культурного потенциала в текстильном 

кластере объективно и закономерно приво-

дит к усилению инновационного потенци-

ала территории и, как следствие, к повыше-

нию ее инвестиционной привлекательности 

и стабильности развития. 
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