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использования не нужен доступ к корпоративной 

сети или к компьютеру. 

Таким образом, сервис «Пряник» является HR-

инструментом, который выполняет ряд функций, 

направленных на продвижение ценностей, 

повышение лояльности работников к компании и 

формирование ценностей корпоративной 

культуры.  ■ 
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The «gingerbread» service as a tool for 

automating the processes of employee 

engagement and motivation  

© Grudinina E., Gonenko A., 2024 

The article discusses the issue of automation of personnel 

management processes, namely the processes of motivation 

and involvement. The authors of the article propose a tool for 

increasing staff motivation and engagement — the 

«Gingerbread» service and justify the relevance of introducing 

this tool. The authors also describe the implementation of this 

tool using the example of the Svyaztransit company. 

 Keywords: automation, involvement, motivation, staff 

loyalty 

 

УДК 334.02  

СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРНОГО КОВОРКИНГА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  
© Грошева Н. Б., Окладникова Д. Р., 2024 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 
В июле 2024 года в Иркутске прошла стратегическая сессия, посвященная стратегиям развития легкой промышленности 

региона. Проблемы компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых кластера, обозначенные в ходе 

стратегической сессии: 

• конкуренция продукции массового сегмента с дешевой продукцией китайских и других производителей; 

• отсутствие единой цепочки создания стоимости; 

• высокая себестоимость производства; 

• отсутствие единой системы поставок; 

• сложность продвижения локальных брендов за пределы региона; 

• не умение организовать сбыт (нехватка компетенций); 

• проблемы с обслуживанием швейной техники и оборудования; 

• сезонность производства по определенным направлениям и вынужденные простои; 

• нехватка квалифицированных кадров; 

• отсутствие системы профессиональной переподготовки в городе;  

• низкая престижность профессии «швея»; 

• отсутствие системы профориентации в школах; 

 Предложено возможное решение: создание единого пространства «кластерного коворкинга».  

 

Ключевые слова: развитие легкой промышленности, кластерное развитие, коворкинг для швейной промышленности  

 



онцепция кластерного коворкинга: единое 

пространство, объединяющее швейные цеха, 

складские помещения, выставочно-

ярмарочное пространство, торговый центр, классы 

для обучения, коворкинговые рабочие места и 

создающее единую цепочку создания стоимости от 

появления идеи или дизайн-проекта до продажи 

готовой продукции конечному покупателю.  

Задачи коворкинга:  

• организация производственных, обучающих 

и торговых пространств, соответствующих 

современным требованиям к организации процесса 

производства, обучения, реализации продукции; 

• организация деятельности участников 

кластера с максимальной интеграцией в единую 

цепочку создания стоимости;  

• синергия за счет эффекта масштаба при 

закупе сырья и материалов, повышение загрузки 

персонала и оборудования; 

•  увеличение результативности сбыта за счет 

маркетинговой поддержки и зонтичных брендов; 

• создание постоянной системы повышения 

квалификации персонала и профессиональной 

переподготовки; 

• появление нового объекта для 

организованного промышленного туризма; 

• организация постоянно действующей 

системы профессиональной ориентации 

школьников; 

• единое пространство для развития новых 

проектов в сфере легкой промышленности; 

• снижение себестоимости производства. 

Резиденты коворкинга делятся на постоянных и 

временных. Постоянные резиденты — предприятия 

и предприниматели, участники кластера, которые 

арендуют помещения на постоянной основе на 

длительный период.  

Временные резиденты могут использовать 

специально оборудованные рабочие места на основе 

почасовой аренды, участвовать в сезонных торгово-

выставочных проектах. 

Услуги администрации коворкинга: 

• организация деятельности всех резидентов 

для максимизации взаимного полезного эффекта; 

• привлечение новых резидентов для 

реализации всех направлений деятельности 

кластера; 

• организация юридического и бухгалтерского 

сопровождения резидентов; 

• маркетинговая поддержка, в том числе 

разработка и продвижение единого зонтичного 

бренда; 

• организация туристических проектов; 

• организация и поддержка системы 

дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки; 

• взаимодействие со средними общими и 

специальными, профессиональными 

образовательными учреждениями региона для 

организации профориентации и практик; 

• взаимодействие с поставщиками, 

покупателями, промышленными партнерами для 

участия в программе «Профессионалитет»; 

• организация работы по получению 

грантового финансирования для резидентов. 

Возможные направления деятельности: 

• профориентация школьников: проведение 

презентаций, обучение, организация баз практик; 

• организация дополнительного образования и 

повышения квалификации по направлениям 

деятельности резидентов как для школьников, так и 

внешних заказчиков; 

• повышение информированности населения 

региона об исторических, этнических, культурных 

трендах в сфере легкой промышленности через 

информационную поддержку деятельности 

коворкинга;  

• проведение ярмарок и выставок; 

• промышленный туризм: привлечение 

иностранных и российских туристов для просмотра 

производственного процесса швейных цехов; 

• проведение мастер-классов, обучающих 

курсов по направлениям деятельности резидентов; 

• организация продажи произведенных 

изделий: бутик-магазин, маркетплейсы; 

• оказание услуг по ремонту и обслуживанию 

швейной техники для резидентов коворкинга; 

• организация логистических процессов по 

закупу сырья и материалов; 

• маркетинговая и бухгалтерская поддержка 

резидентов. 

Масштабирование проекта: 

• создание франшизы кластерного коворкинга 

для продажи в других регионах; 

• организация филиалов коворкинга в других 

муниципальных образованиях региона; 

• обучение и профессиональная 

переподготовка для предпринимателей, 

работающих в рамках кластера легкой 

промышленности, по всему региону;  

• инвестиции: создание коворкинга возможно 

либо за счет краудфандингового финансирования от 

резидентов, либо за счет средств инвестора. В 

настоящее время в г. Иркутске есть потенциальные 

инвесторы в данный проект.  ■ 

 

 

Creation of cluster coworking as a way to 

increase the efficiency of interaction for the 

clothing industry 

© Grosheva N., Okladnikova D., 2024 

In July 2024, a strategic session was held in Irkutsk on 

strategies for the development of light industry in the region. 

Problems of companies, individual entrepreneurs and self-

employed people of the cluster identified during the strategic 

session: 

• competition between mass-segment products and 

cheap products from Chinese and other manufacturers; 

• lack of a single value chain; 

• high production costs; 

• lack of a unified supply system; 
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• the difficulty of promoting local brands outside the 

region; 

• inability to organize sales (lack of competencies); 

• problems with maintenance of sewing machinery and 

equipment; 

• seasonality of production in certain areas and forced 

downtime; 

• lack of qualified personnel; 

• lack of a system of professional retraining in the city;  

• low prestige of the seamstress profession; 

• lack of a career guidance system in schools. 

A possible solution is proposed: the creation of a single 

«cluster coworking» space. 

Keywords: development of light industry, cluster 

development, co-working for the clothing industry
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РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДА ДЛЯ КЛАСТЕРА ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
© Грошева Н. Б., Окладникова Д. Р., Тверитинов А. А., 2024 

Иркутский государственный университет, г Иркутск 

 
Развитие отдельных отраслей является важным для каждого региона Российской Федерации. Иркутская область, обладая 

существенным потенциалом в части углеводородного сырья, полезных ископаемых и других видов сырьевого экспорта 

стремится развивать и другие, не менее важные отрасли. В частности, летом 2024 года в столице Восточной Сибири 

состоялась стратегическая сессия, ключевыми задачами которой стали поиск векторов развития легкой промышленности 

региона. Мероприятие прошло с участием представителей предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых в текстильном и швейном производствах, институтов поддержки, региональных министерств экономики, труда 

и образования, а также экспертного сообщества. Среди основных возможностей для развития легкой промышленности в 

Иркутской области участниками стратегической сессии были обозначены: 

• наличие кластера, который может дать синергетический эффект для предпринимателей; 

• низкий порог входа (до 500 тыс. рублей) для организации производства; 

• наличие уже существующих и известных за пределами региона брендов одежды и обуви; 

• наличие малых индивидуальных мастерских по пошиву и производству продукции с возможностью их 

масштабирования; 

• наличие известных на федеральном уровне скульпторов и художников, идеи которых можно использовать при 

производстве;  

• наличие производства украшений, которые могут быть использованы в одежде; 

• наличие символов, которые традиционно ассоциируются с регионом — Бабр, нерпа, Байкал; 

• близость к Китаю и странам средней Азии, как источникам поставок тканей; 

• наличие ассоциаций по продвижению этнических брендов; 

• большое количество исторических и узнаваемых видов одежды, которые могут вновь производиться и продаваться; 

• существующая и отработанная система «модных показов» как инструмент продвижения брендов. 

• развитая система креативных производств, наличие талантливых дизайнеров, художников и так далее. 

Предложено возможное решение: разработка и продвижения единого бренда территориального кластера легкой 

промышленности.  

 

Ключевые слова: развитие легкой промышленности, кластерное развитие, бренд, брендинг  

 

собо важным для отрасли лёгкой 

промышленности и компаний 

производителей, в условиях высокой 

конкуренции, является создание сильного бренда и 

его продвижение на рынок. Создание регионального 

бренда для кластера позволит сформировать 

положительный ассоциативный ряд в сознании как 

целевой аудитории, так и смежных с ней, повысить 

лояльность к бренду и закрепить приверженность 

покупателей.  

Одним из позитивных примеров создания и 

продвижения регионального (локального) бренда 

местных продовольственных товаров в Иркутской 

области является бренд «Продукты Приангарья» 

разработанный в 2013 году и зарегистрированный в 

Роспатенте два года спустя. К концу 2023 года почти 

50 предприятий пищевой, перерабатывающей 

отрасли имеют право использовать бренд 

«Продукты Приангарья». 

Создание подобного бренда для продукции и 

производителей региона лёгкой промышленности 

позволит получить синергетический эффект по 

различным направлениям — от единого кампании 

по продвижению, до экспортных возможностей. 

Ключевыми, укрупнёнными, этапами создания 

бренда, по мнению, экспертов являются: 

• целеполагание (стратегические цели и 

задачи); 

• определение перечня продукции возможной 

для использования бренда; 

• формирование критериев для продукции и 

производителей по использованию бренда; 

• проведение аналитики (как российского, так 

и зарубежного опыта) по созданию и продвижению 

О 


