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 Теоретическая и методологическая сущность диалектики делает ее 

инструментом практического преобразования общества, способствует 

учету исторических особенностей общественного развития при 

обосновании региональной политики в разных направлениях и на всех 

иерархических уровнях. Применение законов, принципов и категорий 

диалектики при географическом изучении видов деятельности дает 

философскую основу для анализа пространственной и структурной 

трансформации, имеет практическое применение для диагностики и 

прогнозирования их состояния в контексте мировых процессов. 

Принципы, законы и узловые категории диалектики дают возможность 

проанализировать особенности развития легкой промышленности России 

и ее регионов, выявить проблемы современного этапа развития, 

определить ее роль в формировании социоэкономики. Диалектический 

подход позволяет выявить общие и специфические черты российского 

производства на фоне кардинальных изменений мирового рынка 

производства и потребления товаров легкой промышленности, оценить 

возможности производства конкурентоспособной продукции в условиях 

санкций и политики импортозамещения.  

Ключевые слова: принципы, законы, диалектика, развитие, 

социоэкономика, легкая промышленность 

 

Введение и постановка проблемы 

Диалектика, как философское учение о развитии, законы которого 

являются базовыми для познания общества, может служить научным 

фундаментом географического изучения происходящих в нем процессов 

и явлений, особенностей территориальной организации 

жизнедеятельности людей во всех ее проявлениях. Применение законов 

диалектики позволяет вскрыть причинно-следственные связи между 

всеми структурными элементами территориальных общественных 

систем, выявить общие и специфические черты развития регионов, 

определить закономерности и тенденции развития различных сфер 

экономики, осмыслить генезис вскрытых проблем и наметить пути их 

решения. 
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Географические исследования различных явлений и процессов 

проводятся не только в территориальном разрезе, но и с точки зрения его 

развития, динамики, трансформации. Диалектический подход стал 

основным при изучении преобразования региональной экономики в 

социоэкономику, чему посвящено немало публикаций географов и 

экономистов. Подход позволяет не только объяснять внутреннюю 

структуру, динамику и внешние отношения социоэкономики, но и 

обосновать приоритетные направления ее перспективного развития. 

Основные законы диалектики, в частности закон единства и борьбы 

противоположностей, перехода количества в качество, отрицание 

отрицания, позволяют вскрыть причинно-следственные связи между 

всеми элементами социоэкономики как системы [2, с. 210]. 

Сформировавшаяся научная категория «социоэкономика», 

объединив усилия экономической географии и региональной экономики, 

развивается как синтез знаний о пространственно-временных процессах 

общественного развития. Антропоцентризм, гуманизация, усиление 

социальной ориентации производственной деятельности отличает 

социоэкономику, нацеливает ее на повышение уровня и качества жизни 

людей. Социоэкономика – это рыночная экономика с «человеческим 

лицом», ее антропоцентризм потребовал новых критериев оценки 

функционирования и хозяйствования [1, с.5]. Вместе с теоретическим 

багажом познания социоэкономики наращивается и арсенал подходов и 

методов ее диагностики, при этом диалектический подход выступает 

основополагающим. 

Опираясь на теоретико-методологическую основу 

социоэкономики, представляется интересным изучить легкую 

промышленность мира и России с учетом законов диалектики. Будучи 

старейшей отраслью мировой и национальной экономики, легкая 

промышленность является районообразующим производством для 

многих регионов Центральной России. Отрасль развивается согласно 

«законам жанра» теории циклов, имеет яркие этапы становления, 

сформировавшиеся центры производства и рынки сбыта. Она имеет 

очень сложную территориально-отраслевую структуру, 

сформировавшуюся под воздействием совокупности факторов: 

сырьевого, потребительского, трудового, инвестиционного и др. 

Современное состояние легкой промышленности России 

вызывает серьезную тревогу, поскольку постсоветский кризис 

практически разрушил ее. Поэтому тенденции, нацеленные на 

реновацию отрасли, связаны с выходом легкой промышленности на 

качественно новый уровень, что необходимо обосновать при помощи 

диалектического подхода, который позволяет изучить мировые 

тенденции и адаптировать передовой опыт по трансформации и 
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реновации легкой промышленности в инновационную и 

конкурентоспособную отрасль.  

Идеи превращения легкой промышленности в индустрию моды 

очень актуальны для многих регионов Центральной России, где 

текстильная, швейная, обувная и другие производства являются 

отраслями специализации, и остро нуждаются в технологической 

модернизации, поддержке малого и среднего предпринимательства, 

повышении инвестиционной привлекательности, создании кластеров 

креативной индустрии. В других регионах, например, в субъектах Урало-

Поволжья, данные производства уже постепенно выходят на новый виток 

развития, опираясь на сохранившуюся или возрождающуюся базу [3]. 

Легкая промышленность являлась «пропульсивной» отраслью во 

время первых промышленных революций, способствовала переходу от 

мануфактурного к фабричному производству и дала мощный импульс 

для капиталистического роста в ряде европейских стран. Это 

спровоцировало появление ткацких городов и регионов, повлияла на 

смену отраслей международной специализации, формирование 

устойчивых потоков сырья, закрепление трудовых навыков у населения 

и т.д. Эти вопросы довольно подробно раскрыты в географической и 

экономической литературе [4, 5, 6 и др.], где особое внимание уделено 

ретроспективному анализу проблем легкой промышленности в России и 

ее регионах.  

Актуальность данной тематике придает тот факт, что в настоящее 

время легкая промышленность, несмотря на существующие в ней 

проблемы (зависимость от импорта, отсутствие отечественного сырья и 

оборудования, нехватка кадров, сезонность и др.) является 

инвестиционно привлекательным сектором экономики с постоянно 

развивающейся материально-технической базой. В условиях 

беспрецедентного политического влияния на международные 

экономические отношения, усиление санкций против России, уход из 

страны крупных поставщиков тканей, одежды и обуви актуализировало 

необходимость восстановления и развития легкой промышленности по 

новым сценариям, в которых одной из ключевых идей является 

импортозамещение и самообеспечение. 

Современному пониманию диалектики предшествовала долгая 

история от античной философии Аристотеля до учений Гегеля, благодаря 

которой К. Маркс и Ф. Энгельс построили диалектику на основе 

материалистического понимания исторического процесса и развития 

познания, обобщения процессов, происходящих в природе, обществе и 

мышлении. 

Результаты исследования 
В научной диалектике выделяют два принципа: всеобщей связи и 

развития. С позиций диалектики мир представляет единое целое, 
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пронизанное всеобщей связью. Принцип всеобщей связи является 

составным элементом более широкого и фундаментального принципа 

материального единства мира. В состав принципа всеобщей связи входит 

принцип детерминизма – это всеобщая, причинная обусловленность 

вещей, процессов. 

Принцип всеобщей связи находит свое отражение в том, что 

легкая промышленность представляет собой комплекс отраслей, 

имеющих важное межотраслевое значение. Помимо товаров народного 

потребления, которые удовлетворяют физические потребности людей и 

являются предметами первой необходимости, продукция легкой 

промышленности используется в химической, машиностроительной, 

авиакосмической, пищевой и в других отраслях промышленности, в 

сельском хозяйстве, в сфере услуг. В условиях сформировавшихся 

запретов и санкций, замещение импортных составляющих необходимо 

осуществлять за счет собственных производств, а легкая 

промышленность является одной из наиболее перспективных отраслей 

для импортозамещения.  

Наличие предприятий легкой промышленности обеспечивает 

комплексность развития регионов. Сочетание предприятий легкой 

промышленности и тяжелой индустрии представляет собой 

рациональное использование трудовых ресурсов, обеспечивает своего 

рода гендерный баланс на рынках труда. Особенно актуально это 

выглядит в Пермском крае и других ресурсодобывающих регионах, где 

градообразующими производствами являются добыча и первичная 

переработка полезных ископаемых (уголь, руды, лес и пр.), требующими 

преимущественно мужские трудовые ресурсы. Швейная, текстильная, 

галантерейная и другие подотрасли легкой промышленности 

использовали преимущественно женские рабочие руки, что 

обеспечивало всеобщую занятость в условиях планового 

социалистического хозяйства [3].  

Среди многочисленных философских взглядов и трактовок 

развития наиболее полное и глубокое определение дает концепция 

развития как бесконечного движения от низшего к высшему, от простого 

к сложному, включившая в себя все положительное содержание 

концепций круговорота (признание существования круговоротов как 

подчиненных элементов развития) и необратимых качественных 

изменений (признание необратимого характера развития) [10]. 

Принцип развития находит свое отражение в анализе этапов 

зарождения, становления и развития легкой промышленности с древних 

времен до настоящего времени и в будущем. При этом развитие 

характеризуется не только прогрессивными процессами, но и 

регрессивными. Появление Великого Шелкового Пути и расцвет Эпохи 

Великих Географических Открытий изменили роль легкой 
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промышленности, она перестала быть частью натурального хозяйства 

отдельных территорий, а стала активным участником международного 

разделения труда и превратилась в отрасль специализации для многих 

стран. На протяжении ХХ в. в отрасли наблюдались кардинальные 

перемены как технологические, так и пространственные, что вполне 

закономерно с позиции диалектического подхода. 

Опираясь на законы диалектики, рассмотрим суть перемен, 

происходящих в легкой промышленности России на фоне мировых 

процессов. Состояние отрасли в постсоветский период можно назвать 

регрессом, хотя более подходят термины «спад», «депрессия», «кризис». 

Диалектический подход «подсказывает», что спад был неизбежен в силу 

многих причин, но на следующем этапе легкая промышленность будет 

выходить из этого состояния на качественно новый уровень, с 

принципиально новыми производствами, усовершенствованными 

технологиями, инновационными проектами. Такие примеры можно 

наблюдать в некоторых странах Европы, где после длительного кризиса, 

структурной и пространственной перестройки легкая промышленность 

находится в начале нового витка развития, преображается в 

инновационную и креативную индустрию.  

Закон единства и борьбы противоположностей является 

главным законом диалектики, вскрывающим основное в движении и 

развитии – его источник противоречия (единство противоположностей). 

Центральными категориями выступают «противоречие» и «единство». 

Противоречие – это отношения взаимоисключения и взаимоотрицания 

сторон, которые, являясь частями единого целого, не существуют один 

без другого, но находятся в диалектическом противоречии. Как 

доказывают философы, главным источником развития и его движущей 

силой являются эти сложные взаимоотношения противоречащих друг 

другу сторон. Одними из ярких и особенно важных для географии 

примеров единства и борьбы противоположностей являются вечные 

противоречия между центром и периферией, городом и селом, 

интересами предприятия и территории. 

Применительно к легкой промышленности яркое проявление 

данного закона заключается в противоречии между автоматизацией 

производственных процессов и использовании ручного труда. 

Механизация ткацкого, швейного и пр. производств вели к сокращению 

тяжелого и монотонного физического труда, к сокращению рабочих 

мест, что вызывало резкое снижение покупательной способности и 

уровня жизни населения, рост социальной напряженности, протестные 

движения. С другой стороны, использование ручного труда для 

производства продукции легкой промышленности в развитых 

(европейских) странах привело к удорожанию готовой продукции, что, в 

свою очередь, и вытеснило эти производства в бедные страны. В то же 
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время современная популярность товаров «handmade» приводит к 

возвращению этих производств, но уже в виде дорогой, штучной, 

исключительной продукции. 

Глобализация и ускорение развития мирового хозяйства усилили 

конкуренцию между его центрами. С одной стороны, страны «Запада» 

остаются центрами индустрии моды, здесь формируются кластеры, 

базируются штаб-квартиры крупнейших транснациональных 

корпораций в сфере легкой промышленности. С другой стороны, 

стремительно активизируются новые центры мировой экономики 

«Востока», в которые сместилось производство, ориентируясь на 

сырьевые рынки и дешевые трудовые ресурсы. Это противоречие между 

Западом и Востоком по производству товаров легкой промышленности 

может быть проанализировано в рамках теории жизненного цикла 

продукта Р. Вернона, которая помогает найти ответы на вопросы «Где 

возникают новые идеи и технологии для создания новых продуктов? Где 

начинается производство новых товаров? Какие обстоятельства ведут к 

экспорту этих товаров и размещению их производства за рубежом?» 

Ответы на эти вопросы особенно актуальны для российских 

производителей.   

На фоне глобальных пространственных и структурных перемен 

производства одежды, тканей, обуви, галантерейной продукции 

российским производителям необходимо найти собственную нишу, что 

еще совсем недавно предполагало «чудеса эквилибристики» между 

Западом и Востоком. Современная геополитическая ситуация 

способствует развитию отрасли по новому вектору импортозамещения и 

самообеспечения с адаптацией опыта европейских и азиатских стран. 

Закон перехода количества в качество и качества в количество 

раскрывает всеобщий механизм развития, согласно которому изначально 

развитие происходит в виде количественных изменений, в определенный 

момент приводящих к качественным изменениям, а те, в свою очередь, 

обусловливают новые количественные изменения. Суть закона 

заключается в отображении закономерного движения от низшей к 

высшей ступени развития посредством качественных преобразований.  

Примером проявления этого закона может служить переход от 

мануфактурного к фабричному производству, механизация и 

автоматизация производственных процессов, усложнение цепочек 

поставок сырья и оборудования, постадийная и предметная 

специализация в отрасли, разделенная на разные страны и регионы.  

В качестве примера можно рассмотреть Великобританию периода 

первых промышленных революций, когда бурное развитие ткацкого 

производства привело к его концентрации в городах Манчестер, 

Ланкашир и др., где ткачество стало ключевой отраслью. В середине XIX 

в. эти производства вышли на качественно новый этап развития, стали 
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своего рода центрами генерирования новых технологий, превратились в 

законодателей инновационных (по тем временам) видов деятельности. 

Это потребовало расширения рынков сырья за счет колоний. Как 

следствие, в Австралии, Новой Зеландии возникает овцеводство, сменив 

традиционные веками существующие виды природопользования 

(пример проявления третьего закона диалектики – «отрицание 

отрицания»). В результате этого территориального разделения труда 

сложилась система «прогрессивный центр и сырьевая периферия», 

которая иллюстрирует закон «единства и борьбы противоречий». Почти 

полвека спустя в Центральной России формируются ткацкие центры и 

целые текстильные ареалы. Нельзя сказать, что они развивались по 

английским сценариям, но общие черты, тенденции существуют, 

несомненно.  

Закон отрицания отрицания выражает поступательный, 

циклический, спиралевидный характер развития, это повторение на 

высшей стадии некоторых свойств низшего, уже пройденного.  

Важнейшей категорией закона является категория «отрицание» – это 

борьба нового со старым, высшего с низшим, процесс уничтожения в 

результате внешних сил и факторов. Противоположностью отрицанию 

является преемственность, поскольку развитие сохраняет накопленную 

часть положительного содержания предшествующей ступени. Данный 

закон проявляется в смене технологий легкой промышленности, 

трансформации и обновлении ее производственных процессов. На смену 

низко производительному ручному труду пришли станки, появилась 

необходимость в «руках» более квалифицированного уровня, чтобы 

работать на новых станках, производить их, обслуживать, 

ремонтировать.  

Сегодня все большее значение приобретают новые 

вспомогательные виды деятельности, связанные не только с 

производством продукции, но и ее продвижением, рекламой и даже 

утилизацией. Нашумевшие истории о «кладбищах одежды» в пустыне 

Атакама (Чили) или горах гниющей одежды на берегах Гвинейского 

залива (Гана) наглядно свидетельствуют о перепроизводстве одежды, 

которая под видом гуманитарной помощи попадает в бедные страны и 

создает множество проблем, в том числе и экологических. Возникает 

дилемма: с одной стороны, постоянное наращивание объемов массового 

производства одежды-обуви, а с другой – сложности ее реализации, 

сбыта, утилизации. 

Эти проблемы не обошли стороной и нашу страну. В ряде 

регионов России легкая промышленность, пережив развал, находится в 

начале нового витка развития. Изменения производственных отношений 

и форм собственности, внедрение технологий и создание новых 

производств можно рассматривать в контексте законов диалектики, в 
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частности, закона «отрицание отрицания», что привносит в исследование 

научное объяснение процессов трансформации промышленного 

производства. При этом массовый «сброс» товаров низкого качества, и 

по демпинговой цене в том числе, и типа second-hand, создает серьезное 

препятствие для развития отечественного производства. 

Наметившееся освобождение части ниш на внутрироссийском 

рынке в результате ухода или приостановки продаж некоторыми 

иностранными брендами и сокращение платежеспособности внутреннего 

спроса, вынуждающее население искать более дешевые аналоги 

импортной одежды и обуви, открывает возможности по расширению 

присутствия отечественных производителей в сегменте, в котором 

доминировали импортные товары. При этом следует отметить, что у 

российских производителей, несмотря на подорожание импортных 

материалов (пряжа, ткани, фурнитура, красители), сырья и оборудования, 

сохраняются возможности для оттеснения оставшихся на рынке 

азиатских компаний, в том числе за счет извлечения конкурентных 

преимуществ от использования дешевого труда, занимающего около 20% 

в структуре себестоимости отрасли [7]. 

В настоящее время в России работает более 20 тыс. предприятий 

легкой промышленности: швейные и текстильные фабрики, кожевенно-

обувные и меховые производства, предприятия модной индустрии, а 

также компании, которые специализируются на выпуске инновационной 

продукции. Легкая промышленность занимает 0,9% от ВВП, что 

составляет 2,4% от объема промышленного производства, или 3,6% от 

общего объема обрабатывающих производств [8]. 

В России советского периода текстильная промышленность 

играла важную роль как на внутреннем, так и мировом рынках. Еще в 

1991 г. Россия производила 7,5 млрд. м2 тканей, что ставило ее на одно 

из ведущих мест в мире. Но с началом реформирования экономики и 

перевода ее на рыночную основу в текстильной промышленности 

произошло беспрецедентное падение объемов производства. В 

результате обвального спада в 1991–1996 гг. общий объем выпуска 

тканей уменьшился более чем в 5 раз, соответственно резко снизился 

удельный вес России в мировом производстве [12].  В начале XXI в. 

положение в легкой промышленности России несколько улучшилось, 

спад производства прекратился, но уровня конца 1980-х так и не 

достигнут.  

Современные мирохозяйственные и геополитические реалии 

сработали как механизм активизации восстановления, дали импульс для 

развития легкой промышленности в России. В 2020 г. в структуре объема 

отгруженной продукции производство текстильных изделий, 

производство одежды, производство кожи и изделий из кожи достигло 

1,2%. Выше среднероссийского этот показатель в Центральном 
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федеральном округе – 1,9%, в Северо-Кавказском –1,8% и Южном – 

1,5%.  

Предприятия легкой промышленности Центральной России в 

2020 г. произвели более 2/3 тканей, изделий из трикотажа – 58,6%, 

чулочно-носочных изделий – 57,2% от общего производства в стране. 

В Центральной России несомненным лидером по производству 

текстильных изделий выступает Ивановская область. В структуре 

обрабатывающей промышленности ее доля в 2020 г. составляла 42,3%. 

Достаточно представительная доля легкой промышленности в областях 

ЦФО: Тверской (4,8%), Смоленской (4,5%), Владимирской (3,7%), 

Тамбовской (3,2%), Костромской (2,7%), Курской (2,5%), Рязанской 

(2,4%), Московской и Ярославской (2,1%) [11].  

Наряду с появлением новых предприятий легкой 

промышленности работают «долгожители» отрасли, надежно 

обеспечивая своей продукцией многие отрасли отечественного 

производства. 

В г. Воронеже с 1949 г. по настоящее время успешно работает 

старейшее предприятие легкой промышленности «Промтекстиль», 

ведущее предприятие по производству высокотехнологичных 

промышленных тканей, конкурентоспособных с международными 

аналогами. 

Уникальным и крупнейшим производителем в России и СНГ 

является АО «ТЕХНОТЕКС», выпускающее шпагат и веревки из 

натуральных волокон различного диаметра в г. Курске. Данная 

продукция используется в машиностроении, резинотехнической и 

асбестовой промышленности, черной и цветной металлургии, в сельском 

хозяйстве и строительстве. 

В Брянской области (Дубровка) функционирует ООО «Шпагатная 

фабрика» на основе переработки льна, джута, пеньки, синтетических 

волокон. Производство известно еще с 1912 г.  

Фабрика технических фильтровальных материалов «Синтекс» в г. 

Тверь изготавливает технические ткани и нетканые материалы из 

химических волокон (полиэфир, полиамид, полипропилен, арселон и др.) 

для металлургической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, 

деревообрабатываюшей, сахарной, цементной промышленности и др. 

По оценкам специалистов, масштабирование производств 

одежды, обуви, текстиля и кожаных изделий при наличии поддержки 

вероятнее может быть реализовано в не менее чем 17 российских 

регионах, на которые приходится более 45% рабочих мест в легпроме. 

Это Ивановская, Курская, Владимирская, Рязанская, Тамбовская, 

Брянская, Московская и др. области. Для этого потребуются инвестиции 

в расширение линейки выпускаемой продукции и создание новых 

рабочих мест. В случае, если в этих регионах удастся запустить новые 
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проекты, они могут получить новые точки экономического роста и 

окажутся в относительно выигрышном положении [7].  

Эти и многие другие примеры свидетельствуют о не только о 

сохранении традиционных производств, но и их переформатировании на 

новые технологии, переходе на качественно новый уровень, 

перерождение в инновационные виды деятельности. 

Среди видов деятельности, которые относятся к современным, 

высоко технологичным и инновационным выделяется трикотажное 

производство. В настоящее время оно также возрождается на давно 

«подготовленной почве». Например, в г. Вышний Волочек Тверской 

области Трикотажный комбинат «Парижская коммуна» более 150 лет 

производит высококачественные трикотажные ткани из 

хлопчатобумажной, синтетической и комбинированной нити. С 1960 г. в 

г. Борисоглебск Воронежской области работает АО «Борисоглебский 

трикотаж» – один из крупнейших производителей чулочно-носочных 

изделий и бельевого трикотажа на отечественном рынке. Практически в 

каждом регионе Центральной России есть предприятия, занимающиеся 

изготовлением трикотажа и изделий на высокотехнологичном 

оборудовании [11]. 

В качестве выводов сформулируем ключевые проблемы: 

1. Существенная пространственная и структурная 

трансформация легкой промышленности мира связана с выходом 

отрасли на качественно новый этап развития, на котором центром 

генерации новых идей и технологий остается в нескольких европейских 

странах, где воссозданы производства эксклюзивной и дорогой 

продукции. Массовое производство укоренилось в развивающихся 

азиатских странах, которые отличаются разнообразной сырьевой базой и 

дешевыми трудовыми ресурсами. Россия, находясь между этими 

центрами мирового хозяйства, на протяжении последних десятилетий 

вынуждена была подстраиваться под эти условия. Но переориентация 

производства в новых геополитических условиях даст импульс для 

реновации легкой промышленности во многих регионах страны.  

2. Легкая промышленность является примером отрасли, которая 

гармонично вписывается в концептуальную модель социоэкономики, 

нацелена на повышение уровня и качества жизни населения, решает 

множество важнейших производственных и социальных задач. 

Продуманная политики региональных властей по поддержке этих 

производств, в том числе, с позиций территориального маркетинга и 

«брендирования», развития малого и среднего предпринимательства, 

комплексного использования трудовых ресурсов и подготовки кадров и 

т.д. позволит решить многие актуальные проблемы регионов 

Центральной России и многих других. 
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3. Правительство РФ предпринимает меры по поддержке и 

развитию предприятий легкой промышленности. Примером их работы 

является разработанная и активно реализуемая Концепция развития 

легкой промышленности, согласно которой рассматриваемая отрасль 

требует обновления по многим направлениям. Согласно Концепции, 

Россия относится к группе стран с сырьевой экономикой, 

импортирующих 70–90% продукции легкой промышленности, из-за чего 

ежегодно теряет примерно 1,1% от ВВП. Поскольку РФ отстает по 

потреблению технического текстиля и инновационному развитию 

отрасли, то наиболее привлекательными для развития в России являются 

сегменты технологической цепочки синтетических материалов. По 

мнению специалистов Минпромторга, несмотря на большой объем 

потребительского рынка одежды и обуви, производство специальной 

одежды и обуви является основным драйвером роста ВВП [9]. 

Несмотря на все трудности переходного периода от плановой 

экономики к рыночной, от ресурсо-эксплуатирующей к инновационной, 

от «тяжело-промышленной» к социально ориентированной, легкая 

промышленность должна сохранить свои функции как в масштабах 

национальной, так и региональной социоэкономики. Геополитическая 

обстановка создает условия для реновации легкой промышленности. В 

качестве перспективных направлений развития отрасли можно отметить 

технологическую модернизацию, поддержку малого и среднего 

предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности 

производств, развитие рекламной и маркетинговой деятельности, 

создание кластеров креативной индустрии, восстановление системы 

подготовки кадров для отрасли, формирование новых логистических 

цепочек. При разработке стратегий развития необходимо принимать во 

внимание законы диалектики, руководствуясь ее принципами и 

узловыми категориями. Все это может дать научную основу для нового 

этапа в развитии отраслей легкой промышленности в регионах России, 

выведения ее из кризиса на качественно новый уровень.  
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LAWS OF DIALECTICS AS APPLIED TO THE DIAGNOSIS OF THE 

STATE OF LIGHT INDUSTRY IN RUSSIA 

M.A. Pospishenko1, T.A. Balina1, Z.V. Ponomareva2 

1Perm State University, Perm 
2Voronezh State Pedagogical University, Voronezh 

The theoretical and methodological essence of dialectics makes it an instrument 

for the practical transformation of society, contributes to taking into account 

the historical features of social development in substantiating regional policy 

in different directions and at all hierarchical levels. The application of the laws, 

principles and categories of dialectics in the geographical study of activities 

provides a philosophical basis for the analysis of spatial and structural 

transformation, has practical application for diagnosing and predicting their 

state in the context of world processes. The principles, laws and key categories 

of dialectics make it possible to analyze the features of the development of light 

industry in Russia and its regions, to identify the problems of the current stage 

of development, to determine its role in shaping the socioeconomy. The 

dialectical approach makes it possible to identify the general and specific 

features of Russian production against the backdrop of fundamental changes in 

the world market for the production and consumption of light industry goods, 

to assess the possibilities for the production of competitive products under 

sanctions and import substitution policies. 

Keywords: principles, laws, dialectica, development, socioeconomics, light 

industry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


