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Статья посвящена исследованию механизмов действия технологического фак-

тора в производстве товаров интенсивного обновления. Влияние данного фактора про-

является как на этапе производства и продвижения таких товаров, так и в изменениях 

структур потребления в современном обществе. В зависимости от степени реализации 

потенциала отрасли к технологизации формируется технологическая поляризация про-

изводства товаров интенсивного обновления. Тенденция к технологизации производ-

ства и продвижения товаров сопровождается усилением степени и разнообразия меж-

отраслевой кооперации, в том числе в форме коллабораций с представителями сферы 

информационных технологий, наноиндустрии, вычислительной социальной науки и др., 

что способствует реализации инновационного потенциала традиционных секторов 

экономики. 
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Введение. Современная экономика характеризуется активными изменениями 

структур потребления, эволюционирующими под воздействием различных групп факто-

ров, действующих в отношении интенсивности, объемов и качества потребления товаров 

и услуг. И. В. Петрова выделяет две группы факторов, которые увеличивают темпы по-

требления: «частая обновляемость ассортимента продукции определяется двумя груп-

пами факторов: научно-технические факторы (внедрение нового оборудования, новой 

технологии, новых материалов и т. п.) и социально-экономические факторы (уровень до-

ходов населения, уровень потребительского спроса, мода и т. п.)» [1, с. 49], что можно 

обозначить как внутренние и внешние для предприятия факторы. Сегодня, когда обще-

ство находится в состоянии глобальной социально-технологической революции [2, 

с. 17], при которой изменяются мотивы, формы и принципы поведения индивидов, фак-

тор потребительского спроса начинает действовать иначе. Распространение обще-

ственно-функциональных инноваций повлекло за собой «радикальное изменение меха-

низмов организации обмена между производителями и потребителями» [3, с. 23], где уже 

не спрос рождает предложение и не предложение рождает спрос: «рост изобилия, то есть 

возможность располагать все более многочисленными индивидуальными и коллектив-

ными благами и оборудованием, имеет в качестве своей противоположности все более 

серьезную "вредоносность": это последствия промышленного развития и технического 
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прогресса, с одной стороны, самих структур потребления – с другой» [4, с. 62]. В совре-

менном обществе возрастает доля знакового потребления, которое используется инди-

видами как инструмент демонстрации своего социального статуса. Данная тенденция 

находит свое отражение в интенсификации потребления и, соответственно, росте произ-

водства и темпов обновляемости определенных групп товаров, спрос на которые форми-

руется в большой степени под влиянием неценовых факторов – таких как мода, техноло-

гичность, уникальность, индивидуальность, бренд. Для обозначения таких товаров мы 

использовали понятие «товары интенсивного обновления» [5].  

Интенсификация обновления исследуемых товаров происходит под влиянием: во-

первых, смены их визуально-эстетических характеристик как реакции на изменения 

моды (модная обувь, одежда, декоративная косметика); во-вторых, технологического 

фактора («умная одежда», обувь с повышенными эксплуатационными характеристи-

ками); в-третьих, физиологического фактора (детская одежда, одежда для беременных 

женщин, специальная одежда для инвалидов); в-четвертых, фактора обычаев и традиций 

(карнавальные костюмы, свадебные платья, приверженность определенным брендам), а 

также под влиянием роста производства этих товаров.  

Конкуренция производителей в скорости реагирования на изменения спроса, уско-

рение научно-технического прогресса и повсеместное внедрение его результатов приво-

дит к постоянному ускорению жизненных циклов товаров интенсивного обновления, что 

обусловливает изменения в технологии их производства. Эти изменения проявляются в 

первую очередь в том, что все большая часть добавленной стоимости создается за счет 

труда интеллектуального и творческого характера, а также в возрастании затрат на про-

движение таких товаров как условие конкурентоспособности предприятий по их произ-

водству, включая формирование брендов. 

Результаты и их обсуждение. Товары интенсивного обновления – понятие, право-

мерно применимое к широкому спектру продукции различных отраслей промышленно-

сти, включая одежду, обувь, аксессуары, бижутерию, декоративную косметику и т. д. 

В литературе сфера производства товаров интенсивного обновления по существу отож-

дествлялась с индустрией моды: «промышленное производство товаров интенсивного 

обновления – это совокупность хозяйствующих субъектов из различных производствен-

ных (текстильная и швейная промышленность, сельское хозяйство, химическая промыш-

ленность и др.) и непроизводственных секторов (розничная торговля, средства массовой 

информации, сервисные компании и др.), предпринимательская деятельность которых 

ориентирована на сырьевое, интеллектуальное и информационное обеспечение процесса 

производства модного швейного продукта, его дальнейшее продвижение и сбыт конеч-

ному потребителю» [6, с. 75]. Несмотря на то что под влиянием моды во многом форми-

руются принципы поведения и образ жизни людей, традиционно в индустрию моды 

включается в первую очередь производство и потребление текстиля, одежды, обуви, ак-

сессуаров, косметики и парфюмерии. При этом по мнению одних авторов (В. П. Иваниц-

кий [6], Н. А. Крюкова [7], Е. А. Лисова [7], М. С. Щеглов [6]) ядро индустрии моды 

составляет швейная промышленность, по мнению других (Т. А. Бозина [8], В. М. Осипов 

[9], В. А. Титов [9], В. В. Хохлова [8]) – индустрия моды в большей степени относится к 

сфере услуг. Развитие индустрии моды принято оценивать на основе показателей легкой 

промышленности, оптовой и розничной торговли, услуг по дизайну одежды и обуви [10].  

В структуре товаров интенсивного обновления, производимых в Республике Бела-

русь, подавляющее большинство составляет продукция предприятий легкой промыш-

ленности. Доля товаров интенсивного обновления, производимых в рамках других видов 

экономической деятельности, относительно невелика. Легкую промышленность принято 

относить к традиционным секторам экономики. Вместе с тем, поскольку феномен  
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многоукладности может характеризовать экономику в целом, постольку в развитии от-

дельных отраслей могут наблюдаться признаки различных технологических укладов. В 

легкой промышленности могут производиться высокотехнологичные товары, а сам про-

изводственный процесс – обладать высокой степенью инновационности. Технологиче-

ский фактор, влияние которого в современной экономике усиливается, позволяет наде-

лить продукт новыми функциональными свойствами, эксплуатационными и качествен-

ными характеристиками. К товарам интенсивного обновления, на рост потребления 

которых влияет технологический фактор, относятся: средства индивидуальной защиты 

и отдельные виды специальной одежды; военная форма, оснащенная датчиками ранений; 

инновационные медицинские материалы, которые препятствуют развитию заболеваний; 

одежда, предназначенная для экстремальных условий эксплуатации; одежда и обувь, ин-

тегрированная с приложением на смартфоне; энергогенерирующие сумки; обувь, осна-

щенная GPS-датчиками и др. 

В мировом масштабе производство товаров интенсивного обновления характери-

зуется поляризацией по степени технологичности – в странах ЕС преобладают высоко-

технологичные предприятия, в то время как в странах Юго-Восточной Азии сконцентри-

рованы традиционные производства. Международное разделение труда в исследуемой 

сфере обусловило перемещение текстильных и швейных производств, в основном, в 

страны Юго-Восточной Азии. В десятку крупнейших мировых экспортеров одежды по 

данным 2016 г. вошли Китай, ЕС, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Гонконг, Турция, Индо-

незия, Камбоджа и США [11, p. 35]. За период с 2000 г. до 2016 г. доля Китая в мировом 

экспорте одежды увеличилась с 18,2 % до 36,7 %, в то время как доля Европейского со-

юза сохранилась также на довольно высоком уровне – 26,4 % в 2016 г. [11, p. 121]. В стра-

нах Юго-Восточной Азии  сконцентрировано традиционное производство текстиля, 

обуви, одежды. В экономически развитых странах помимо услуг по дизайну, маркетингу, 

логистике, управлению качеством сконцентрированы НИОКР в сфере разработки инно-

вационных материалов, производство высокотехнологичного текстиля и изделий из 

него, изделий, обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками, тка-

ней и одежды, интегрированной с информационными технологиями. Что касается Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации, большинство предприятий остается тради-

ционными при зарождении тенденции к переходу на инновационный путь развития на 

основе технологизации производства и цифровизации ее производственных и бизнес-

процессов.  

Развитие технологий в производстве товаров интенсивного обновления привело к 

возникновению так называемого электронного текстиля (от англ. «electronic textiles») и 

созданию умной одежды (от англ. «smart garments», «smart clothing»). Электронный тек-

стиль представляет собой текстильный материал, содержащий электронику и наделен-

ный новыми свойствами на основе использования цифровых технологий. Умная одежда, 

которая создается, как правило, на основе электронного текстиля, – это одежда, позволя-

ющая  принимать, обрабатывать и интерпретировать информацию о человеке и окружа-

ющей среде, а также обеспечивать обратную связь на основе применения цифровых тех-

нологий. Умная одежда обладает новыми, нехарактерными для одежды в классическом 

ее понимании свойствами «с сохранением всех традиционных характеристик, таких как 

возможность стирки и носки» [12, p. 5]. Специальные датчики способны отслеживать 

состояние здоровья человека на основе аккумулирования информации о сердечном 

ритме, давлении, температуре тела; солнечные батареи позволяют заряжать электронные 

девайсы; нагревающие элементы дают возможность одежде регулировать температуру; 

светодиоды реагируют на изменение настроения, получая информацию о мозговой ак-

тивности человека. 
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В основе создания многих инновационных текстильных материалов лежат нано-

технологии. Для обеспечения возможности передачи данных используется наново-

локно – волоконная сетка, встроенная в ткань; для повышения прочности матери-

ала – ткань из нановолокон полимерного материала, сплетенных особым образом, в ре-

зультате чего при деформации сплетенные нановолокна начинают интенсивно тереться 

друг от друга, создавая пьезоэффект, благодаря которому в них вырабатывается электри-

чество, которое притягивает волокна друг к другу и тем самым делает материал супер-

прочным. Успешное применение технологий наноиндустрии в производстве товаров ин-

тенсивного обновления свидетельствует о том, что: во-первых, легкая промышленность, 

относимая к традиционным секторам экономики, может развиваться как высокотехноло-

гичная отрасль, быть инновационно восприимчивой и активной, что, однако, осуще-

ствимо лишь по мере неоиндустриализации данного сектора экономики, охватывающей 

«не только технологическую и экономическую системы, но и систему общественных от-

ношений, в частности отношений, складывающихся в процессе трудовой деятельности» 

[13, с. 54], и основанной на сочетании технико-технологической и организационно-

управленческой модернизации. Во-вторых, легкая промышленность, обладающая высо-

ким потенциалом межотраслевой кооперации, демонстрирует успешные примеры ис-

пользования результатов других отраслей. В частности, использование нанотехнологий 

позволяет легкой промышленности перейти на другой уровень в спирали инновацион-

ного развития. С. Ю. Солодовников справедливо заключает, что «в Республике Беларусь 

необходимо применить зонтичные стратегии развития наноиндустрии в составе ком-

плексных технологических направлений, а также секторально и проблемно ориентиро-

ванные стратегии развития нанотехнологий в рамках более широких стратегий развития 

национального промышленного комплекса и устойчивого социально-экономического 

развития» [14, с. 48]. Нанотехнологии могут активно применяться всеми отраслями про-

мышленности как инструмент достижения конкурентных преимуществ и выхода  

на новый качественный уровень, в том числе и в производстве товаров интенсивного 

обновления. 

Высокотехнологичное развитие производства товаров интенсивного обновления 

сопряжено с трудностями, обусловленными необходимостью межсекторального взаимо-

действия и скоординированной работы специалистов разных сфер деятельности, что ин-

ституционально может быть оформлено как коллаборации. Так, «процесс создания ум-

ной одежды и wearable-технологий («носимых технологий» – девайсов, встроенных 

в одежду или обувь – примечание Т. С.) должен учитывать множество факторов – должно 

выстраиваться сотрудничество между конечными пользователями, специалистами по 

текстильной промышленности, производителями электроники, дизайнерами и специали-

стами швейной индустрии на всем пути от концепции новой одежды или девайса до 

точки продажи» [12]. Как правило, собираемые данные передаются на мобильное при-

ложение, которое обрабатывает поступившую информацию и дает обратную связь по-

требителю. Использование продуктов индустрии информационных технологий в легкой 

промышленности позволяет выстраивать расширенные цепочки создания добавленной 

стоимости в белорусской экономике, включая продукты труда различных видов эконо-

мической деятельности – от легкой промышленности до сферы информационных техно-

логий.  

В литературе отмечается, что инновационная активность в легкой промышленно-

сти «простимулирует рост активности в сопряженных сферах экономической деятельно-

сти, тем самым вызовет мультипликационный эффект, дающий значительный прирост 

национального дохода, способствующий росту производственных инвестиций через ме-

ханизм акселератора» [15, с. 24]. Сегодня объемы межсекторального взаимодействия 
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увеличиваются, поэтому форсирование инновационного развития легкой промышленно-

сти будет способствовать росту активности в сфере услуг промышленного характера. 

Услуга промышленного характера, по справедливому определению Ю. В. Мелешко, 

представляет собой «хозяйственное благо в форме действия, обеспечивающее создание, 

развитие и функционирование технологий, связанных с разработкой, производством, ре-

ализацией и сервисным обслуживанием промышленной продукции. Это специфическая 

бизнес-услуга, направленная на удовлетворение потребностей национального промыш-

ленного комплекса, промышленных предприятий (организаций промышленности) с це-

лью повышения их конкурентоспособности путем оптимизации использования факторов 

производства на протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости» [16, с. 15]. 

В современной экономике в структуре добавленной стоимости товаров легкой промыш-

ленности увеличивается удельный вес услуг промышленного характера. 

Усиление действия технологического фактора обусловливает распространение фе-

номена техно-моды, который отражает тенденцию к демонстрации индивидами своей 

причастности к научно-техническому прогрессу посредством потребления технологиче-

ских новинок, в том числе и в одежде. Инновационно активные производители товаров 

интенсивного обновления ориентированы на техно-моду, поскольку «инновационность, 

технологичность, т. е. собственно "techno", и являются сегодня потребляемым трендом» 

[17, с. 266]. Е. Г. Каменский справедливо подчеркивает, что «современные компании со-

знательно ориентированы на стимулирование актуальных социальных hi-tech-трендов 

потребления (ориентация на потребление высокотехнологичных товаров – примечание 

Т. С.). С учетом востребованности определенных видов досуга, их тотальной массовости 

не развитие самого бренда, а иллюстрация его принадлежности к современным ценно-

стям делает его модным. В этом случае отчетливо видно, как то, что условно можно 

назвать как "техно-мода", служит мощнейшим фактором развития потребительской 

гонки и стратификационных трансформаций. Подчеркивается не эксклюзивность товара, 

не творческая составляющая, а символическое значение. Например, "спортивность", "ин-

новационность" и аналогичные. Также и цена не является больше критерием выбора, 

важнее ее символическая принадлежность к актуальному социальному тренду» [17, 

с. 265]. В системе факторов, влияющих на потребительский выбор в современном обще-

стве, снижается доля ценовых и увеличивается доля неценовых факторов.   

Действие неценовых факторов усиливается с применением общественно-функцио-

нальных технологий, которые лежат в основе стратегий продвижения товаров интенсив-

ного обновления. Эти факторы влияют на потребление товаров интенсивного обновле-

ния в той степени, в которой они позволяют подчеркнуть социальный статус индивида 

или возможности его повышения. Демонстрация социальной дифференциации и принад-

лежности, таким образом, достигается за счет изменения характера и структуры потреб-

ления благ на не соответствующие доходу и социальному статусу, но позволяющие ими-

тировать признаки потребления высших классов. Стремление индивидов к знаковому 

потреблению обусловливает искажение их экономической мотивации. Технологичность, 

мода и другие факторы при этом сужают временные и пространственные рамки этих 

процессов, интенсифицируя обновление потребляемых товаров и услуг. Цель производ-

ства товаров интенсивного обновления уже не состоит исключительно в производстве 

вещественных благ, а включает в себя обеспечение доступа к росту (производству) со-

циальных статусов различных групп населения, что свидетельствует о появлении новых 

функциональных свойств таких товаров.  

Выводы. Структура товаров интенсивного обновления формируется под воздей-

ствием факторов роста их потребления, действующих в современном обществе. Интен-

сификация потребления исследуемых товаров опосредована действием: фактора моды, 
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технологического фактора, фактора обычаев и традиций, физиологического фактора, 

фактора роста производства этих товаров. В то время как понятие товаров интенсивного 

обновления применимо к широкому спектру продукции различных отраслей промыш-

ленности, включая одежду, обувь, аксессуары, бижутерию, декоративную косметику и 

т. д., в структуре товаров интенсивного обновления, производимых в Республике Бела-

русь, подавляющее большинство составляет продукция предприятий легкой промыш-

ленности. Спрос на товары интенсивного обновления формируется в значительной мере 

под влиянием неценовых факторов – таких как мода, качество, технологичность, уни-

кальность, индивидуальность, бренд, инновационность. В основу стратегий продвиже-

ния товаров интенсивного обновления должны быть положены общественно-функцио-

нальные технологии, активизирующие действие указанных факторов. 

Легкая промышленность, относимая к традиционным отраслям экономики, обла-

дает высоким потенциалом к технологизации. В зависимости от степени реализации дан-

ного потенциала современная легкая промышленность весьма специализирована и диф-

ференцирована, что может быть охарактеризовано феноменом технологической поляри-

зации. Технологизации легкой промышленности способствует развитие межотраслевой 

кооперации, которая институционально может оформляться в коллаборации. Продукты 

труда, производимые в сфере информационных технологий, наноиндустрии, вычисли-

тельной социальной науке используются в легкой промышленности для совершенство-

вания технологий производства и продвижения  продукции и реализации ее инноваци-

онного потенциала. 
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