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Исследование посвящено участию стран в глобальных цепочках добавленной стоимости (ЦДС) 
в производстве одежды. Отдельное внимание уделено вкладу различных стадий ЦДС в созда-
ние добавленной стоимости одежды, распределению тех или иных операций и агентов фор-
мирования стоимости в мире и особенностям участия разных стран и регионов на каждой из 
стадий. В производстве одежды дешевого сегмента выделяются страны Юго-Восточной Азии, 
Турция, Индия, Китай, а непроизводственная стадия (дизайн, брендинг) приурочена к странам 
базирования компаний-владельцев брендов, например, Франции, Германии, Италии, Испании, 
США. Рассмотрены новые факторы изменения цепочек добавленной стоимости: цифровизация  
и устойчивое развитие, расширяющие число участников ЦДС за счет стран, ранее не обладав-
ших достаточными преимуществами, чтобы занимать существенную долю на рынке. Под вли-
янием концепции устойчивого развития возрастает доля ранка одежды из переработанного или 
экологически чистого сырья: в ЦДС вовлекаются страны, ранее не обладавшие конкурентными 
преимуществами в этой отрасли, например, Шри-Ланка, Кения, Израиль (создание перерабо-
танного синтетического сырья); Уругвай, Аргентина и ЮАР (эко-шерсть), Китай и Индия (эко-
хлопок). Развитие Интернет-торговли приводит к сдвигу генерации стоимости от стран, разме-
щающих розничные магазины, к странам, где расположены, крупнейшие складские помещения 
компаний и интернет-магазинов, а также офисы транспортных компаний.
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Введение и постановка проблемы. Про-
изводство одежды вносит существенный 
вклад в мировую экономику. В 2022 г. доля 
торговли одеждой достигала по различным 
оценкам от 4,1% до 9,4%, при том, что объ-
емы глобальной торговли стабильно растут 
(в период с 2021 по 2022 г. показатель вырос 
с 28,5 до 32 трлн долл. США) [23]. Также по-
степенно растет и объем торговли товарами, 
произведенными в соответствии с основ-
ными принципами концепции устойчивого 
развития. Отрасль играет важную роль для 

стран с разным уровнем экономического раз-
вития: как для наиболее слабых государств, 
неспособных к сложным производствам, для 
государств с обилием дешевой рабочей силы 
(например, доля производства одежды в про-
мышленном секторе ВВП Бангладеш дости-
гает 57%, Шри-Ланки – 39%, Китая – 10%), 
так и для развитых стран (доля для Италии – 
8%) [29].

В ходе своего исторического развития 
производство одежды1 преодолело путь от 
мелких, зачастую ограниченных рамками 

1 В работе рассматривается только одежда, созданная на текстильной основе, поскольку одежда из таких мате-
риалов, как кожа и мех, имеет иные механизмы создания конечной продукции и менее распространена на рынке, 
ввиду тенденции постепенного отказа от применения этих материалов в производстве одежды, в связи с изменением 
предпочтений потребителей.
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домохозяйства, локальных производителей, 
объем выпуска которых мог удовлетворить 
лишь личный спрос, до крупнейших ТНК 
мира, вовлекающих в производственный 
процесс и торговые операции практически 
весь мир. Однако, даже такие гиганты, спо-
собные влиять на мировое хозяйство, сильно 
подвержены влиянию множества факторов, 
провоцирующих как технологические, так и 
географические изменения в отрасли. Посто-
янно растущий спрос на одежду, вызванный 
активно растущей численностью населения 
планеты, вынуждает производителей увели-
чивать объемы и искать новые способы про-
изводства, стараясь минимизировать допол-
нительный ущерб окружающей среде, что 
определяет изменения в глобальной струк-
туре цепочек добавленной стоимости. Фор-
мирование цепочек добавленной стоимости  
в производстве одежды на текстильной осно-
ве и их пространственная конфигурация ока-
зываются под влиянием принципов концеп-
ции устойчивого развития, что и обусловило 
актуальность данного исследования, целью 
которого является выявление географиче-
ской структуры цепочек добавленной стои-
мости в производстве одежды.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Концепция цепочек добавленной сто-
имости (ЦДС) уходит корнями в 1970-е гг.: 
именно при исследовании «товарных цепо-
чек» в швейной промышленности проис-
ходили первые попытки проследить транс-
формацию сырья и материалов (хлопка, 
шерсти, синтетических волокон) в конечный 
продукт (одежду). Постепенно концепция 
глобальных товарных цепочек трансформи-
ровалась в концепцию ЦДС, более детально 
рассматривающую непроизводственные ста-
дии создания стоимости, значение которых 
стабильно возрастает (издержки брендинга, 
маркетинга и НИОКР во многом будут опре-
делять стоимость конечной продукции), что 
определяется усилением роли третичного 
сектора в мировом хозяйстве. ЦДС могут рас-
сматриваться как на микро-, так и на макро-
уровне. П. Гиббон, например, анализирует 
опыт отдельных кластеров и отраслей. «Ин-
тернационалисты» Г. Джереффи и Р. Каплин-
ски рассматривают ЦДС на макроуровне.  
Именно Г. Джереффи принимал участие  
в исследовании глобальных цепочек добав-
ленной стоимости в производстве одежды 

под эгидой ЮНИДО: упор в работе делается 
на вовлечение развивающихся стран в ЦДС 
с акцентом на торговой составляющей [12].

Исследование ЦДС также получило до-
статочно широкое распространение и среди 
российских ученых. Так, термин «между-
народное разделение производственного 
процесса», наиболее близкий к концепции 
ЦДС, предложил российский экономист 
Ю.В. Шишков [8]. ЦДС в различных отрас-
лях рассматриваются в работах В.Б. Кон-
дратьева [4], Т.И. Потоцкой, подробно 
рассматривающей с этих позиций алмазно-
бриллиантовый комплекс [7]; В. Варнавский 
разрабатывает методические вопросы ана-
лиза международной торговли в категориях 
добавленной стоимости [2]. Среди геогра-
фических исследований отдельного внима-
ния заслуживает типология стран по их роли  
и участию в мировой швейной промышлен-
ности, предложенная И.Н. Панкратовым  
и А.В. Федорченко [6], и ареалы швейной 
промышленности, выделенные В.В. Акимо-
вой и М.А. Купцовой [1] на основе анализа 
производственных сетей в Азии.

Основываясь на научных трудах 
Д.Б. Кларка, М. Портера и Г. Джереффи, 
можно охарактеризовать глобальные цепоч-
ки добавленной стоимости (ЦДС) как со-
вокупность операций различных секторов 
экономики, через которые проходит товар,  
и в процессе которых формируется и аккуму-
лируется его конечная стоимость, при вовле-
чении в деятельность различных государств 
(как через производство товара, так и через 
реализацию продукта на рынке). Согласно 
одной из самых распространенных моделей 
ЦДС – «Smiling curve» [14], в состав конеч-
ной стоимости товара входят несколько эле-
ментов с различным вкладом в формирова-
ние стоимости. Чем больше вклад элемента, 
тем выше он расположен на графике по оси 
«стоимость» (рис. 1). Элементы сгруппиро-
ваны по трем основным стадиям: предпро-
изводственная, производственная и пост-
производственная.

Предпроизводственная стадия включает 
в себя НИОКР, дизайн и закупки. В процес-
се производства одежды затраты на НИОКР  
и дизайн достаточно тесно связаны, и многие 
компании объединяют подразделения за них 
отвечающие, поэтому агентом формирования 
добавленной стоимости выступает один и 
тот же элемент организационной структуры.  
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В некоторых моделях два этих элемента  
заменяются стадией проектирования [3].  
В постпроизводственную стадию включа-
ются затраты на маркетинг и брендинг, дис-
трибуцию и прочие постпроизводственные 
услуги. Маркетинг и брендинг зачастую раз-
деляется на две составные части, что вызва-
но распределением операций по различным 
агентам формирования стоимости [13].

ЦДС в разных отраслях имеют свои осо-
бенности – разную протяженность, разный 
вклад элементов ЦДС в конечную стоимость, 
разную пространственную конфигурацию. 
Географические особенности современных 
ЦДС в производстве одежды стали предме-
том настоящего исследования.

В данной работе рассмотрение элементов 
ЦДС будет проходить по стадиям, в соот-
ветствии с последовательностью включения 
элементов в итоговую стоимость продукции, 
начиная с предпроизводственной, далее – 
производственной, и постпроизводственной.

Материалы и методика исследова-
ния. В основу статьи легли статистические 
данные по международной торговле (на-
правления и объемы импорта и экспорта 
продукции) лаборатории Массачусетского 
технологического института (OEC), ста-
тистические сводки специализированных 
журналов (FIBRE2FASHION); исследова-
ния российского (InSales, MegaResearch)  
и международного рынков новой и бывшей 
в употреблении одежды; материалы неком-
мерческой организации Textile Exchange  
о внедрении устойчивого подхода в различ-

ных сферах производства и использовании 
экологически-чистых материалов при созда-
нии одежды. 

Экономико-географический анализ по-
зволил выявить географическую структуру 
цепочек добавленной стоимости в производ-
стве одежды и охарактеризовать каждую ста-
дию, в том числе с учетом принципов устой-
чивого развития.

Результаты исследования. 
Географическая структура ЦДС в про-

изводстве одежды. 
На предпроизводственной стадии эле-

ментами с наиболее высоким стоимостным 
участием в цепочке по созданию одежды 
являются НИОКР и дизайн, приуроченные 
к странам с высококвалифицированными 
кадрами, в которых расположены либо го-
ловные подразделения, либо лаборатории 
ведущих компаний. Особое место занимают 
Италия, Великобритания, Франция, Испа-
ния, Германия, Нидерланды и США – здесь 
расположены центры генерации дизайна: 
модные столицы и модные города. Для мод-
ных городов и столиц существует собствен-
ная типология, основанная на специализации 
города и его роли в индустрии: производство 
(массовая, промышленная мода), дизайн (ди-
зайн как искусство, концентрация дизайнер-
ских агентств), символ (дизайн как культур-
ный элемент, отражение вклада в развитие 
моды). Города в разной степени тяготеют  
к одному или нескольким типам (рис. 2). Опи-
раясь на исследование Д. Гилберта и П. Ка-
седеи, к модным столицам можно отнести  

Рис. 1. Структура ЦДС в производстве одежды с учетом операций устойчивого подхода. 
Составлено авторами.
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Лондон, Милан, Париж и Нью-Йорк. Это 
места концентрации штаб-квартир брендов 
и холдингов, проведения главных меропри-
ятий в модной индустрии. Эти города оказы-
вают намного большее воздействие на инду-
стрию в сравнении с модными городами.

В производстве одежды НИОКР и дизайн 
представляют собой единый элемент, по-
скольку применение инновационных матери-
алов и конструкторских решений в создании 
товаров отрасли напрямую влияет на дизайн 
изделия и зависит от решений дизайнеров2. 
Операции, связанные с НИОКР, осуществля-
ются лабораториями компаний, сторонними 
агентствами, оказывающими комплексные 
услуги, заводами и фабриками, выпускаю-
щими продукцию. Схожий набор агентов от-
вечает за дизайн, который может создаваться 
известным дизайнером (более дорогие сег-
менты), или дизайнерскими отделами брен-
дов, сторонними агентствами, которые соз-
дают крупные партии с готовым дизайном, 
на который наносится соответствующий 

логотип (Original design manufacturer или 
ODM-контракт). Характерным примером 
лаборатории служит подразделение компа-
нии Nike – Nikelab, чья инновационная про-
дукция выпускается под отдельным брендом 
NikeLab. В среднем стоимость продукции 
NikeLab превышает стоимость продукции 
Nike на 15–20%, что объясняется эксклю-
зивным походом к созданию дизайна и по-
казывает высокое значение затрат на НИОКР  
в формировании конечной цены товара. 

Географическая структура закупок опре-
деляется типом сырья, из которого изготав-
ливаются ткани. Основное сырье швейной 
промышленности – ткани, производимые 
из волокон, полученных в результате дея-
тельности химической промышленности, 
либо сельского хозяйства. Дифференциация 
тканей является отражением дифференци-
ации волокон, среди которых выделяют на-
туральные, искусственные, синтетические 
и смесовые ткани3. Производство натураль-
ного сырья в большей степени тяготеет  

Рис. 2. Типология модных городов. 
     Составлено авторами по: [10].

2 Именно здесь определяется, например, какое сырье будет задействовано при производстве.
3 Первыми стали применяться натуральные волокна животного (шерсть, шелк) и растительного происхожде-

ния (хлопок, лен). Далее были созданы и внедрены в производство искусственные волокна (вискоза, ацетат, три- 
ацетат). Затем, в первой половине XX в. были созданы синтетические волокна (полиэстер, полиамид), в кратчайшие 
сроки заняв большую долю рынка: в период с 1975 по 2020 г. годовой объем производства полиэстера вырос с 3,37  
до 57 млн т. А его доля в объеме используемых волокон только в период с 2010 по 2019 г. выросла с 58 до 65% [27].

газарьян г.С., гречко Е.А. 
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к сырьевым базам: Китай (26% мирового 
производства), Индия (24%), США (17%), 
Бразилия (12%), Пакистан (6%) и Узбекистан 
(3%) – лидеры по производству хлопка [24], 
Австралия, Китай, Новая Зеландия, США  
и Аргентина – по производству шерсти. Про-
изводство синтетического сырья во многом 
определяется производством полиэстера  
и тяготеет к таким центрам как Китай, Ин-
дия, США, Индонезия, Республика Корея, 
страны ЕС [21]. Трудоемкость процесса про-
изводства тканей определяет расположение 
основных производственных мощностей на 
территории стран с дешевой и, зачастую, из-
быточной рабочей силой4. Среди лидеров по 
производству: Китай (52,2%), Индия (6,9%), 
США (5,3%), Пакистан (3,6%), Бразилия 
(2,4%), Индонезия (2,4%) и Турция (1,9%). 
Лидерство по торговле тканями также удер-
живает Китай, на который приходится более 
37% стоимостного объема международного 
экспорта [22].

Закупки вносят самый низкий стоимост-
ной вклад в цену конечного продукта, в связи 
с дешевизной сырья. Исключение – брендо-
вые ткани и ткани, произведенные с приме-
нением устойчивого подхода (они зачастую 
брендируются и зависят от маркетинговой 
кампании, позволяющей им конкурировать 
с более дешевым «обычным» сырьем). Но 
даже при использовании тканей с повы-
шенной стоимостью доля закупок не будет 
значительно увеличиваться, так как парал-
лельно росту цены на сырье будет увели-
чиваться и конечная стоимость продукции 
в целом. Стоимость тканей формируется  
в собственной цепочке добавленной стоимо-
сти5, делая структуру ЦДС в производстве 
одежды многоуровневой, что необходимо 
учитывать при анализе, поскольку некото-
рые нововведения и инновации, определяю-
щие стоимость продукции, заметны только 
на более низких иерархических уровнях, 
например, применение устойчивого под-
хода в производстве сырья.

Производство готовой одежды в основ-
ном связано с двумя направлениями, про-
диктованными сегментацией рынка: произ-
водство одежды более дешевого (массового) 

сегмента тяготеет к таким странам, как Ки-
тай, Индия, Мексика, Румыния, Болгария, 
Турция, Египет, страны Юго-Восточной 
Азии, то время как одежда более дорогого 
(премиум) сегмента производится в странах 
с особым статусом в модной индустрии и бо-
лее высокооплачиваемой и высококвалифи-
цированной рабочей силой, среди которых 
Италия, Франция, Великобритания, Герма-
ния, Испания, Португалия, США, Япония.

Ведущую роль в производстве одежды 
благодаря большим объемам производства  
и высокой занятости сохраняет азиатский  
регион. Здесь расположены многие важ-
нейшие ареалы текстильно-швейной про-
мышленности: ареалы комплексного мелко-
масштабного производства (дельта Янцзы, 
дельта Чжуцзян, Бангкокский, Североиндий-
ский и Южноиндийский ареалы) и ареалы 
крупномасштабного швейного производства 
на базе иностранного капитала (Бангладеш-
ский, Камбоджийский, Янгонский, Цен-
тральнояванский ареалы) [1]. Однако внутри 
региона происходят существенные струк-
турные сдвиги [9]: трудоемкие производства 
постепенно выносятся из Китая во Вьетнам  
и затем в другие страны АСЕАН. Опережа-
ющий по уровню экономического и техноло-
гического развития Китай переориентирует-
ся на более прибыльные и сложные стадии 
создания стоимости [15], подключая менее 
развитые азиатские страны к глобальным 
цепочкам в качестве поставщиков компонен-
тов [5], сырья и продукции для дальнейшей  
модификации, или реэкспорта6.

Маркетинг и брендинг в ЦДС по созда-
нию одежды зачастую разделяются на само-
стоятельные элементы. Маркетинг обеспечи-
вает продвижение товара (взаимодействие со 
СМИ, проведение промоакций), бренды же 
служат агентами, регулирующими операции, 
поскольку являются инициаторами их фор-
мирования, выражая или создавая интересы 
потребителя. Бренды связаны с созданием 
визуального стиля товара, слогана, репута-
ции, подбором цветов, названия и логотипа. 
Брендинг, как один из инструментов марке-
тинговой деятельности, выступает в качестве 
своеобразного гаранта качества продукции  

4 На размещение производства тканей влияют и такие факторы, как, развитая химическая промышленность, 
передовые технологии, доступ к капиталу, «статус» страны в отрасли, историческая специализация и др.

5 Для ЦДС производства ткани характерно снижение значимости затрат на маркетинг и брендинг, но сохранение 
значимости затрат на дизайн и НИОКР.

6 Влияние на перенос оказал также рост оплаты труда в стране, после вступления в ВТО и сокращение числен-
ности рабочей силы. В пользу перемещения фабрик и производств в страны Юго-Восточной Азии говорит и желание 
компанией обезопасить бизнес-процессы от торговых войн между США и КНР.



9
и индикатора ее статуса. Стоимость, созда-
ваемая в процессе брендинга, определяется 
сегментом, на который ориентирована про-
дукция: чем ближе к премиальному сег-
менту, тем выше.

Премиум-сегмент характеризуется кон-
центрацией брендов под управлением муль-
тибрендовых холдингов, таких как Kering S.A. 
(Франция), LVMH (Франция), Capri Holdings 
(США), и размещением в пределах развитых 
стран (особенно в тех, где высока роль моды 
и искусства в культурной жизни), высокой 
покупательной способностью населения 
и исторической специализацией на произ-
водстве товаров высокой моды. В этом сег-
менте выделяются Франция, Италия, США, 
Великобритания, Япония. Для брендов мас-
сового сегмента подобная концентрация не 
характерна, однако можно выделить США 
и Испанию, где расположены крупнейшие 
мультибрендовые компании одежды широ-
кого потребления, например, американская 
VF Company и испанская Inditex. Страны, 
в которых зарегистрированы ведущие ком-
пании, оставаясь лидерами в производстве 
одежды, дополняются рынками, на которых 
наблюдается наибольший спрос.

В современном мире произошел слом 
привычных механизмов формирования сто-
имости товара – все большую значимость 
приобретают не потребительские свой-
ства товара и затраты на его производство,  
а успех маркетинговой кампании. Ценообра-
зование во многом зависит от предпочтений 
потребителей, покупательной способности и 
размера спроса. Например, выпуск лимити-
рованной коллекции при наличии крупной 
клиентской базы может быть использован 
как маркетинговый ход для искусственного 
повышения спроса на товар, ведь в дальней-
шем его можно перепродать с целью получе-
ния прибыли7 [26]. Перепродажа новой (или 
бывшей в употреблении) одежды, в ходе 
которой потребитель сам выступает в роли 

продавца, затрудняет проведение точной 
оценки реальных стоимостных объемов тор-
говли одеждой. В 2022 г. рынок подержанной 
одежды оценивался в 71,2 млрд долл. США, 
что составляет около 9% от объема рынка 
швейной продукции. Такая продукция ста-
новится трендовой и аналитики считают, что  
к 2032 г. рынок увеличится более, чем  
в 4 раза, достигнув 282,7 млрд долл. [28].

Несмотря на различия в масштабах рын-
ков и покупательной способности населения, 
спрос на одежду повсеместен, что делает все 
страны мира так или иначе вовлеченными 
в процесс реализации готовой продукции. 
Продажи и постпродажное обслуживание яв-
ляются самыми крупными агентами форми-
рования добавленной стоимости в индустрии 
одежды. Именно они создают конечную сто-
имость и могут регулировать ее, стимулируя 
за счет маркетинговых ходов приобретение 
конкретных товаров8. 

Дистрибуция представляет собой про-
цесс доведения продукции от производства 
до конечного потребителя за счет налажи-
вания логистических цепочек и вовлечения 
магазинов, как посредников, заканчиваю-
щих цепи поставок. Структура торговых 
агентов в индустрии одежды носит дивер-
сифицированный характер: официальные 
магазины торговых марок (например, Zara, 
Uniqlo, бутики модных домов) дополняются 
официальными моно- и мультибрендовыми 
магазинами дистрибьютерами9. В качестве 
крупнейших магазинов дистрибьютеров, 
не принадлежащих торговым маркам, мож-
но выделить онлайн-магазины, чьи главные 
офисы сосредоточены в Великобритании 
(ASOS), Италии (компания NET-A-PORTER, 
FARFETCH), США, что коррелирует с распо-
ложением мировых столиц моды, поскольку 
для покупателя это служит дополнительным 
гарантом качества и статуса, но необходимо 
отметить и сети других государств, среди ко-
торых Финляндия (Stockmann), Швейцария 

7 Например, компания Nike в сотрудничестве с дизайнерским брендом Yeezy выпустила в 2012 г. небольшую пар-
тию новой модели обуви «Air Yeezy 2 SP «Red October»». Ее первоначальная стоимость была лишь немного выше, 
чем у аналогов – 245 долл. США за пару. Со временем товар стал эксклюзивным и приобрел культовый статус, что 
привело к активным перепродажам на крупнейших торговых площадках.

8 За счет существования большого числа агентов, выступающих в качестве продавцов, цены на конечную про-
дукцию могут различаться колоссально и не иметь обоснованной привычными механизмами формирования добав-
ленной стоимости конечной цены товара (яркий случай – перепродажа одежды частными лицами, продажа бывшей 
в употреблении одежды, перепродажа на торговых площадках). Также дополнительные трудности для сбора и об-
работки информации представляет отсутствие задокументированного декларирования продаж у многих торговых 
агентов (вещевые рынки, торговые площадки, частные продавцы).

9 Например, монобрендовые магазины Nike и The North Face, представленные на территории России, не явля-
ются непосредственно официальными магазинами торговых марок, но служат официальными дистрибьютерами, 
принадлежащими группе компаний Inventive Retail Group, так же, как и мультибрендовый официальный магазин-
дистрибьютер STREET-BEAT.

газарьян г.С., гречко Е.А. 



региональные  исследования  №4 (82),  202310
(Intersport International Corporation) и Ис-
пания (группа компаний Tradeinn), которые  
в свою очередь занимаются не только он-
лайн-торговлей (рис. 3).

В рамках модели ЦДС дистрибуцию мож-
но рассматривать как средство кооперации 
между странами. При каждом переходе меж-
ду сырьем, промежуточным товаром и конеч-
ной продукцией в процессе создания товара 
и его конечной стоимости задействуется об-
ширная сеть международных перевозок и 
каналов поставок во всех странах мира, за-
траты на которую частично нивелируется 
крупными партиями продукции. Существу-
ют примеры комплексного подхода к соз-
данию готовых производственно-торговых 
и дистрибутивных цепочек. Для Гонконга 
такой подход приобретает особое значение, 
так как благодаря имиджу территории и 
опоре на английскую правовую базу, он вы-
ступает в роли «торговых» ворот для компа-
ний, налаживающих деятельность в Китае. 
Гонконгские компании Li&Fung10, GAC, 
GS1 не только занимаются выстраиванием 
цепочек с использованием китайских про-
изводственных мощностей и логистических 
объектов «под ключ», но и осуществляют 
дальнейшую управленческую деятельность, 
позволяющую контролировать весь процесс 

создания товара и генерации его стоимости. 
Преимуществами таких компаний служат 
налаженные контакты со многими пред-
приятиями и логистическими компаниями  
в пределах страны размещения, знание тон-
костей ведения деятельности на том или 
ином рынке, возможность принимать опе-
ративные решения и корректировать их при 
необходимости.

Примеры ЦДС в производстве одежды.
В качестве примера цепочки добавлен-

ной стоимости в массовом сегменте можно 
привести производство джинсов компанией 
Levi Strauss & Co (рис. 4), которая не вхо-
дит ни в один концерн, что позволяет более 
точно отследить ее роль как участника про-
цесса формирования добавленной стоимо-
сти. Первичным сырьем служит органиче-
ский хлопок, производимый в соответствии 
с концепциями Better Cotton Initiative: более 
половины сырья поставляется из Индии,  
и около одной шестой части из Китая. Далее 
собранный хлопок перерабатывают в тка-
ни более чем 50 предприятий по созданию 
денима (грубой хлопчатобумажной ткани 
саржевого плетения). Предприятия распо-
лагаются в Бахрейне, Бангладеш, Египте,  
Индии, Италии, Китае, Лесото, Мексике,  
Пакистане, Тайване, Турции и Японии.  

10 Как правило, деятельность подобных компаний диверсифицирована, однако Li&Fung фокусируется на дея-
тельности по производству и поставкам детских игрушек и одежды. В перечень задач, выполняемых компанией, 
также входят: поиск поставщиков, анализ рынка и подбор наиболее подходящих товарных позиций, налаживание 
постоянного трансграничного грузового товарного потока, складирование и хранение продукции, создание упаков-
ки, контроль качества, отслеживание грузов, получение и обработка заказов, маркировка и помощь в таможенном 
оформлении.

Рис. 3. Структура агентов сети дистрибуции.
   Составлено авторами.
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Далее полученное сырье направляется на 
швейные фабрики, где создается готовый то-
вар. Число предприятий, участвующих в аут-
сорсинге по производству джинсов «Levi’s», 
превышает 520, при этом они расположены на 
территории разных стран, что определяет раз-
личия в стоимости производства. Например,  
16 предприятий, расположенных на терри-
тории Турции принадлежат в основном не-
скольким крупным производителям11. Про-
изводственные мощности располагаются 
преимущественно в городах северо-запад-
ной части страны и имеют выход к судоход-
ным путям, что позволяет более эффективно 
осуществлять транспортировку грузов мор-
ским путем.

Далее аккумуляция стоимости происхо-
дит за счет логистических затрат, промежу-
точной дистрибуции и маркетинга. За кон-
троль над этими операциями на европейском 
рынке отвечает брюссельское подразделение 
компании – Levi Strauss Europe (LSE). Здесь 
же происходит разделение элементов марке-
тинга и брендинга: региональное подразде-
ление отвечает за региональный маркетинг  
и контроль процессов в регионе, в то время 
как затраты на создание дизайна, НИОКР, 
брендинг и глобальный маркетинг приуро-
чены к головному подразделению в США.  
За реализацию продукции и локальный мар-
кетинг отвечает дистрибьютер, расположен-
ный на территории страны, куда поставляет-
ся продукция, например, в Москве это ООО 

«Леви Штраусс Москва», обеспечивающий 
также и постпродажное обслуживание.  
Таким образом, глобальная цепочка добав-
ленной стоимости Levi Strauss & Co. даже без 
учета логистического аутсорсинга расширя-
ется за счет сторонних компаний, выполняю-
щих производственные функции или контро-
лирующих качество получения первичного  
сырья, и становится разветвленной.

Для премиального сегмента можно рас-
смотреть пример ЦДС «Gucci» (рис. 4). Для 
компаний премиального сегмента харак-
терно размещение производственных мощ-
ностей в странах с дорогой рабочей силой 
с целью строгого контроля производства 
и сохранения статусности продукции при 
проведении маркетинговых кампаний. Ита-
льянский бренд «Gucci» принадлежит бази-
рующейся во Франции транснациональной 
компании Kering S.A., которая владеет сразу 
множеством брендов, выступающих в роли 
дочерних компаний.

Основные производственные мощности 
«Gucci» (около 95%) расположены в Ита-
лии, при этом часть фабрик принадлежит 
непосредственно самой компании, а не аут-
сорсинговым предприятиям. Одним из клю-
чевых городов, представляющих сырьевую 
базу, является «текстильная столица Ита-
лии» – город Прато, где также расположена 
главная лаборатория испытаний и иннова-
ций компании Kering S.A.–TIL, выполняю-
щая испытания одежды и дополнительные 

Рис. 4. Географическая структура глобальной цепочки добавленной стоимости  
в производстве одежды различных сегментов (на примере брендов Levi’s и Gucci). 

Составлено на основе данных этикеток [25] аутентичного изделия бренда  
и информационных ресурсов компании [13; 19].

11 Среди ведущих турецких производителей, сотрудничающих с Levi Strauss & Co – Taypa Tekstil Giyim Sanayi  
ve Ticaret A.S., Talu Tekstil San.Tic A.S., Ozak Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret A.S., Intersource Tekstil.

газарьян г.С., гречко Е.А. 
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химические исследования. Несмотря на 
расположение головного офиса компании 
во Франции, НИОКР осуществляется в Ита-
лии, что вкупе с производством, закупками 
сырья, дизайном, брендингом и частично 
маркетингом, свидетельствует о более вы-
сокой концентрации глобальных операций 
по сравнению с Levi’s. Kering S.A. не только 
занимается бренд-менеджментом, но и кон-
тролирует логистику, привлекая сторонних 
логистических операторов. Роль сторонних 
компаний также велика и при реализации 
продукции. Помимо бутиков, принадлежа-
щих самому бренду и расположенных по 
всему миру, существуют также мультибрен-
довые розничные магазины-официальные 
дилеры, такие как ОАО «ТД ЦУМ» (на тер-
ритории России), и международные онлайн-
магазины (FARFETCH), механизм генерации 
конечной стоимости в которых отличается  
от привычных розничных магазинов12.

Трансформация ГЦДС под воздействием  
новых факторов. Индустрия одежды так-
же находится под воздействием факторов, 
определяющих развитие мирового хозяйства 
в целом и отдельных его отраслей. Важней-
шими среди них становятся цифровизация  
и устойчивое развитие. Интересно, что во 
многом эти тренды определяются пожелани-
ями потребителей.

Цифровизация торговли затронула и ин-
дустрию одежды. Переход к более удобной 
для покупателя интернет-торговле привел  
к смещению полюса аккумуляции стоимо-
сти от физических розничных магазинов  
к интернет-площадкам, крупнейшим ло-
гистическим центрам и складским по-
мещениям. Интернет-торговля позволя-
ет расширить потребительский интерес 
к продукции за счет покупателей, ко-
торые ранее, в силу высокой цены то-
вара или пространственной удаленно-
сти от места сбыта, не имели доступа  
к приобретению продукции. Подоб-
ную трансформацию подчеркивают дан-
ные о росте объемов интернет-торгов-
ли: только в России, по данным АКИТ 
(Ассоциация компаний интернет тор-
говли) доля категории «одежда и обувь»  

в общей структуре интернет-продаж со-
ставляет 14,4%, достигнув за первые ме-
сяцы 2022 г. 3,5 трлн руб., в то время как  
в 2013 г. объем составлял 470 млрд руб. (рост  
в 7,5 раз за неполные 9 лет) [16; 18].

Тяготение потребителей к онлайн-по-
купкам побуждает компании, в том числе 
и транснациональные, сокращать число 
представительств и магазинов в пользу соз-
дания единых логистических центров, осу-
ществляющих хранение больших объемов 
продукции, из которых осуществляется 
доставка заказов. Подобная трансформа-
ция приводит к изменениям в географи-
ческой структуре формирования конечной 
стоимости продукции за счет частичного 
исключения некоторых стран из участия  
в дистрибутивных сетях. Многие интер-
нет-магазины осуществляют торговлю из-
за рубежа путем размещения складских 
помещений в пределах одного или несколь-
ких государств и дальнейшей реализации 
продукции без эксплуатации реальных 
магазинов или представительств на терри-
тории других стран за счет использования 
услуг международных курьерских и почто-
вых служб, зачастую оплачиваемых непо-
средственно потребителем. Это оказывает 
влияние на формирование цен, поскольку 
позволяет заменить издержки по аренде 
торгового помещения относительно более 
низкими издержками, связанными с арен-
дой складских помещений. С другой сторо-
ны, для потребителя стоимость конечной 
покупки иногда оказывается выше за счет 
затрат на сопутствующие услуги, состав-
ляющие значительную долю в структуре 
конечной стоимости ввиду относительно 
низкой стоимости самого товара по срав-
нению с доставкой13.

Самыми наглядными изменениями по-
следних лет, связанными с внедрением 
«устойчивого» производства стали сбор  
и переработка бывшей в употреблении одеж-
ды, сбор остатков производства швейной 
промышленности, раздельный сбор мусора, 
применение методов химической и биологи-
ческой переработки (использование организ-
мов, разрушающих пластик), сбор и пере- 

12 Агенты дистрибутивной сети, относящиеся к онлайн-торговле, не арендуют помещений и не нанимают пер-
сонал для розничных продаж – упор делается на складские помещения. Изменяется и принцип налогообложения: 
налоговые выплаты от онлайн-торговли поступают в бюджет государства базирования юридического лица и ло-
гистического центра, минуя бюджет государства, на территории которого будет реализована продукция, в случае 
«оффлайн» торговли – наоборот.

13 Особенно ярко подобная ситуация проявляется для одежды более низких ценовых сегментов, заказываемой  
в небольших количествах из-за рубежа.
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работка океанического пластика14, внедрение 
программ по экологически-чистому сбору и 
обработке продукции сельского хозяйства, 
используемой в текстильной и швейной про-
мышленности (см. рис. 1). Несмотря на от-
носительную невыгодность подобного сбора 
продукции для получения сырья, ввиду не 
столь больших масштабов поступления и со-
хранения чрезвычайно низких стоимостных 
долей привычного сырья в конечной стои-
мости, многие компании занимаются подоб-
ной деятельностью для сохранения статуса 
«компании, занимающейся устойчивым про-
изводством» либо «реализацией продукции 
устойчивого производства». Согласно иссле-
дованию проекта EcoWacth, суммарный сто-
имостной объем ежегодно утилизируемой 
продукции достигает 500 млрд долл. США.

В России сбор бывшей в употреблении 
одежды до марта 2022 г. был организован 
сетью магазинов «H&M», которая является 
крупнейшей в Европе розничной сетью по 
торговле одеждой, имеющей филиалы более 
чем в 70 странах. Чтобы мотивировать сбор 
одежды на переработку, была организована 
маркетинговая кампания, в рамках которой 
был изменен алгоритм формирования ко-
нечной цены товаров. Покупатель выступал  
в роли поставщика сырья, и для него действо-
вали специальные условия покупки товаров 
в «H&M» (предоставлялась скидка, равная 
10% от стоимости приобретаемых за один 
раз товаров за каждый факт передачи одеж-
ды на переработку). Подобные программы 
не всегда выгодны производителю15, так как 
это сырье часто оказывается невостребован-
ным. Тем не менее, появился новый канал 
взаимоотношений. Конечный потребитель 
становится временным поставщиком и про-
давцом не только для магазинов, перепро-
дающих бывшую в употреблении одежду,  
и торговых площадок16, но и для всего произ-
водственного процесса в целом, а розничные 
магазины выступают в роли промежуточных 
агентов дистрибутивной сети, действующих 

на этот раз в обратном направлении – в каче-
стве покупателей.

Устойчивое производство17 волокон в мире  
достигло таких объемов, которые нельзя 
недооценивать: по данным отчета о рынке 
устойчивых волокон и материалов за 2020 г. 
«Preferred Fiber & Materials», в период  
с 2009 по 2019 г. доля переработанного по-
лиэстера в общемировом выпуске увеличи-
лась на 5 процентных пунктов, достигнув 
отметки в 14%, а доля полиамида достигла 
5% [26]. На современном этапе деятельно-
стью, связанной с получением переработан-
ных синтетических волокон, занимаются  
67 компаний (53 связаны с получением по-
лиэстера, а 14 – с получением полиамида) из 
19 государств. Это позволяет странам, ранее 
не имевшим дополнительных преимуществ 
при ведении конкурентной борьбы, зани-
мать все большие доли рынка: Шри-Ланка, 
Тайвань, Израиль и Кения смогли стать важ-
ными производителями полиэстера за счет 
переработки отходов (в том числе океани-
ческого пластика) (рис. 5).

Устойчивый подход также развивается и 
в производстве натуральных волокон, бла-
годаря чему ЮАР, например, за счет созда-
ния органической шерсти захватила допол-
нительные 2% рынка производства шерсти  
в мире18. Доля органического хлопка в общем 
выпуске хлопка в период с 2012 по 2019 г. 
возросла с 5 до 25% (в натуральном исчисле-
нии). И такие гиганты, как Китай и Индия – 
крупнейшие производители хлопка в мире 
(объем производства каждого превышает  
6 млн т в год) – еще укрепили свои позиции, 
достигнув суммарного объема производства 
только органического хлопка около 5% от 
мирового производства хлопка в целом [26].

Развитие устойчивого производства во-
локон позволяет производителям заключать 
эксклюзивные контракты на поставку сырья 
с крупнейшими брендами под контролем 
сторонних организаций, специализирую-
щихся на содействии устойчивому развитию. 

14 В том числе получение полиамида из использованных и непригодных рыболовных сетей. Инновационные 
методы позволяют получать дополнительные преимущества странам, имеющим выход к морю, крупную сбытовую 
сеть, либо собственные производства, что позволяет дополнительно увеличить значимость их участия в формирова-
нии стоимости конечной продукции.

15 Известны факты, когда компаниям приходится уничтожать как старую, так и новую одежду, поскольку ее хра-
нение обходится слишком дорого.

16 Торговые площадки приобретают все большую популярность в современном мире за счет существования спе-
куляций и перепродажи элементов одежды, выпущенных ограниченным тиражом. К таким площадкам относятся 
российский «themarket», американский «StockX».

17 Устойчивое производство – производство в соответствии с принципами устойчивого развития.
18 Сертифицированная экологически-чистая шерсть не самый популярный материал: ее доля не превышает 3% 

от всей производимой в мире шерсти.

газарьян г.С., гречко Е.А. 
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Среди таких брендов, например, «Levi’s», для 
которого поставки первичного сырья осу-
ществляются согласно условиям програм-
мы устойчивого производства хлопка Better 
Cotton Initiative19. Better Cotton Initiative не 
только стимулирует изменения в производ-
ственном процессе сырья с поправками на 
цели устойчивого развития, но и обеспечи-
вает их жизнеспособность в рамках высокой 
конкуренции. На данный момент деятель-
ность организации охватывает 21 страну, 
однако, общая доля производимого хлопка 
в рамках действия их программ достигает 
14% от мировых значений. Отличительной 
особенностью является выстраивание соб-
ственных цепочек дистрибуции на различ-
ных этапах: среди 1 197 членов около 1 040 
являлись поставщиками и производителями, 
чья успешная деятельность и стабильный 
спрос гарантируется привлечением 85 торго-
вых марок и сетей розничной торговли, сре-
ди которых «H&M», «Levi Strauss», «GAP», 
«New Balance» и «Burberry».

Концепция устойчивого развития оказы-
вает значительное влияние на развитие ЦДС 
в производстве одежды. Все большее значе-
ние приобретают условия создания одежды: 
одним из ключевых параметров при выборе 
поставщиков становится выполнение эти-
ческих и экологических норм, связанных  
с положениями концепции устойчивого раз-
вития. Цели, поставленные ООН, являются 
для производителей скорее негативным об-
ременением, порождающим повышение за-
трат, однако наличие запроса со стороны по-
требителей вынуждает многие предприятия 
все же следовать им, что несомненно влечет 
за собой удорожание продукции. При этом 
роль потребителя как регулятора глобальных 
цепочек формирования добавленной стоимо-
сти возрастает.

Выводы. Процесс формирования цепо-
чек добавленной стоимости в производстве 
одежды при детальном рассмотрении оказы-
вается многоуровневым, поскольку включает  

Рис. 5. Географическая структура производства переработанных синтетических волокон. 
Составлено авторами по: [26].

19 С большой долей вероятности это означает, что поставки ведутся из двух государств, наиболее активно  
участвующих в устойчивом производстве хлопка – Индии и Китая.
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в себя самостоятельные ЦДС по производ-
ству волокон и тканей. На современном этапе 
новые механизмы формирования стоимости 
одежды возникают на постпроизводствен-
ной стадии, среди них перепродажа изделий 
высокой моды, выпущенных ограниченным 
тиражом, и перепродажа бывшей в употре-
блении одежды, причем возможности оцен-
ки их вклада в добавленную стоимость ока-
зываются ограниченными.

В производстве одежды дешевого сег-
мента выделяются страны Юго-Восточной 
Азии, Турция, Индия, Китай и другие стра-
ны со сравнительно дешевой рабочей силой, 
но в то же время производство налажено  
и в Италии, Франции и США, где и создается 
одежда более дорогих сегментов.

Непроизводственная стадия (дизайн, 
брендинг) приурочена к странам базирова-
ния компаний-владельцев брендов; реже –  
к крупнейшим производственным базам, где 
создается массовый дизайн под дальнейшее 
размещение логотипа бренда. Здесь велика 
роль Франции, Германии, Италии, Испании, 
США; в меньшей степени в этих операци-
ях задействованы Китай и Индия, где рас-
положены модные города, обеспечивающие 
создание массового готового дизайна «под 
ключ». Место Гонконга в мировом производ-
стве одежды определяется предоставляемой 
им уникальной возможностью для выстраи-
вания готовых производственно-логистиче-
ских цепочек с Китаем.

Постепенное внедрение инноваций ве-
дет к трансформации существующих ка-
налов торговли и размещения производ-
ственных баз, что отражается в увеличении 
числа стран, участвующих в ЦДС. Переход 
к интернет-торговле приводит к сокращению 
численности розничных магазинов и изме-
нению механизмов генерации стоимости, 
которая сдвигается от стран, размещающих 
розничные магазины, к странам, где распо-
ложены, крупнейшие складские помещения 
компаний и интернет-магазинов, а также 
офисы транспортных компаний.

Под влиянием концепции устойчивого 
развития возрастает доля ранка одежды из 
переработанного или экологически-чистого 
сырья. В ЦДС вовлекаются страны, ранее не 
обладавшие конкурентными преимущества-
ми в этой отрасли: Шри-Ланка, Кения, Из-
раиль (создание переработанного синтети-
ческого сырья); Уругвай, Аргентина и ЮАР 
(эко-шерсть), Китай и Индия (эко-хлопок).

Производство одежды является одним 
из немногих производств, открытых для 
участия любого государства в мире, под-
тверждением чему служит повсеместное 
размещение производственных мощностей: 
крупнейших предприятий, небольших ком-
паний или домохозяйств и самозанятых 
работников, а наличие возможностей для 
роста и функционирование благоприятной 
конкурентной среды позволяет каждому  
занять свою нишу.
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The study focuses on countries‘ participation in global value chains (GVCs) in clothing production. 
Special attention is given to the creation of value in the clothing industry across various stages  
of GVCs. It also explores the distribution of specific operations and agents worldwide, highlighting  
the differences in participation among countries and regions at each stage. In the production of low-cost 
clothing, the countries of Southeast Asia, Turkey, India, and China stand out, and the non-production 
stage (design, branding) is confined to the countries where brand-owning companies are based,  
for example, France, Germany, Italy, Spain, and the USA. Digitalization and sustainable development 
are new factors considered in changing value chains, resulting in an increased number of participants 
from previously disadvantaged countries and a bigger market share of them. Under the influence 
of the concept of sustainable development, the share of the clothing market made from recycled or 
environmentally friendly raw materials is increasing: countries that previously did not have competitive 
advantages in this industry are being involved in the value chain, for example, Sri Lanka, Kenya, 
Israel (creation of recycled synthetic raw materials); Uruguay, Argentina and South Africa (eco-wool), 
China and India (eco-cotton). The development of e-commerce leads to a shift in value generation from 
countries hosting retail stores to countries where the largest warehouses of companies and online stores, 
as well as offices of transport companies, are located.

Keywords: clothing production, global value chains, geographical structure of production, formation  
of clothing costs, clothing trade.
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