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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОБРАЗ, ЗНАК И СИМВОЛ СУВЕНИРА» 

 

УДК 378.147 

DOI 10.54874/9785604936320_8 

Ю. В. Бодрова 

СУВЕНИРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Осознание представителями научно-педагогического и 

профессионального сообщества значения сувениров в продвижении 

туристской территории внесло коррективы в современную систему высшего 

образования. Особое внимание при подготовке кадров для сферы туризма и 

сервиса стало уделяться формированию навыков сувенирного 

проектирования. В статье представлены образовательные технологии 

формирования навыков сувенирного проектирования у студентов 

направления 43.03.01 «Сервис» Тверского государственного университета. 

Ключевые слова: сувенир, сувенирный сервис, сувенирная мастерская, 

акселератор. 

Y. V. Bodrova 

SOUVENIR DESIGN IN THE EDUCATIONAL PRACTICE 

OF THE TVER STATE UNIVERSITY 

Awareness by representatives of the scientific, pedagogical and professional 

community of the importance of souvenirs in promoting the tourist territory has 

made adjustments to the modern system of higher education. Special attention in the 

training of personnel for the tourism and service sector has been paid to  

the formation of souvenir design skills. The article presents educational technologies 

for the formation of souvenir design skills among students  

of the direction 43.03.01 “Service” of Tver State University. 

Keywords: souvenir, souvenir service, souvenir workshop, accelerator. 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 г. выделяет в качестве основы повышения конкурентоспособности 

туристского продукта развитие узнаваемости и привлекательности бренда 

территорий, улучшение качества услуг и повышение их доступности 

для внутренних и въездных туристов.  
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Важной мерой повышения конкурентоспособности туристского 

продукта территорий является достижение высокого уровня сервиса за счет 

обеспечения отрасли достаточным количеством квалифицированных кадров и 

внедрения лучших мировых практик обслуживания. Кадровое обеспечение 

индустрии должно осуществляться совместными усилиями 

профессиональных объединений, бизнеса и образовательных организаций и 

определяться потребностями рынка труда [2, 4]. Основными мерами 

совершенствования кадровой подготовки выступают разработка 

профессиональных стандартов, совершенствование образовательных 

стандартов с учетом региональных особенностей, внедрение практико-

ориентированной модели обучения, развитие системы дополнительного 

образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров, создание условий и проведение в России соревнований и конкурсов 

в сфере профессиональной деятельности в туризме [3]. 

Тверская область является одним из сложившихся туристических 

регионов России с активно развивающейся и модернизируемой туристической 

инфраструктурой. На протяжении нескольких десятилетий кадровым 

обеспечением региональной туристкой индустрии занимается Тверской 

государственный университет. С 2012 г. кафедрой социально-культурного 

сервиса ТвГУ реализуется основная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (профиль подготовки 

«Социально-культурный сервис»). Особенностью подготовки бакалавров по 

направлению «Сервис» в ТвГУ является включение в учебный план 

дисциплин, имеющих особую актуальность для развития региональной сферы 

гостеприимства. 

Осознание важности развития сувенирной индустрии для продвижения 

положительного имиджа территории и брендирования региональных 

туристских продуктов обусловило внедрение технологии сувенирного 

проектирования в образовательную практику бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис». 

Формирование у студентов навыков сувенирного проектирования 

осуществляется поэтапно с помощью разных видов и форм организации 

учебной деятельности. 

Приобретение базовых навыков обеспечивается на 1-м курсе 

бакалавриата в рамках авторской учебной дисциплины «Сувенирный сервис», 

разработанной к. и. н., доцентом кафедры социально-культурного сервиса 

ТвГУ Ю. В. Бодровой. Данная дисциплина входит в обязательную часть 

дисциплин ООП 43.03.01 «Сервис» и неразрывно связана с дисциплинами: 

«Маркетинг в сервисе», «Маркетинговые исследования», «Технологии 

продаж», «Реклама в сервисе», формирующими ОПК-4 «Способность 

осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

сервисных продуктов». 
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Целью курса «Сувенирный сервис» является формирование навыков 

по проектированию и продвижению сувенирных продуктов с учетом 

конъюнктуры туристского рынка. 

Задачи: 

 рассмотреть роль сувенирного обеспечения в социально-культурном 

сервисе; 

 охарактеризовать состояние сувенирного сервиса в Тверской области; 

 сформировать представления о культурно-исторических и природных 

ресурсах региона как основы для развития сувенирного производства; 

 ознакомить с различными видами, техниками, приемами производства 

сувенирной продукции; 

 освоить технологию проектирования сувенирной продукции 

для различных программ, событий, предприятий с использованием 

традиционных и современных технологий, ориентированных 

на потребности современного туриста; 

 рассмотреть возможные каналы продвижения сувенирной продукции; 

 научить готовить конкурсные материалы и представлять их 

на профессиональных конкурсах, событийных мероприятиях в сфере 

креативных индустрий. 

Объем дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа), 

в том числе контактная аудиторная работа: лекции (34 часа), практические 

занятия (34 часа). Самостоятельная работа составляет 40 часов, контроль 

36 часов. 

В учебную программу дисциплины «Сувенирный сервис» входит 

изучение теоретической основы сувенирного сервиса, а именно системы 

знаний об этапах развития сувенирной индустрии; понятии, структуре и 

методах исследования сувенирного рынка; технологии проектирования новых 

продуктов от идеи до потребителя. Практические занятия направлены на 

освоение разнообразных техник производства сувениров (витражная роспись, 

лепка из глины, шитье, декорирование деревянных заготовок и др.), 

приобретение умений осуществлять аналитический обзор состояния 

сувенирного рынка, выявлять туристические ресурсы для сувенирного 

проектирования, составлять концепцию сувенирного продукта, представлять 

сувениры на торгово-выставочных площадках (ярмарки, выставки, конкурсы). 

В организации практических занятий особое внимание уделяется проектным 

и тренинговым технологиям с использованием ресурсов научно-проектной 

лаборатории «Сувенирная мастерская». 

Формирование продвинутых навыков сувенирного проектирования 

осуществляется при подготовке бакалаврских работ. Разработка рекламно-

информационного, сувенирного обеспечения сервисного продукта является 

обязательным требованием ко всем выпускным квалификационным работам. 

Некоторые работы посвящены непосредственно проектированию сувенирного 

изделия. За 2020–2022 гг. подготовлены и успешно защищены выпускные 

квалификационные работы: К. Д. Даниэлян «Тверь живописная» (линейка 
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туристических сувениров, 2020 г.), М. Ю. Павловой «Река-Волга» (линейка 

сувениров, 2020 г.), А. П. Сорочинской «Тверь в миниатюре» (детский 

конструктор-путеводитель, 2020 г.), Д. В. Овчинниковой «Порюхались!» 

(настольная игра, 2021 г.), Е. Н. Малининой «Линейка этно-сувениров для 

фестивалей карельской культуры в Тверской области» (2021 г.), 

Д. С. Копышевой «Тверское лукоморье» (детская настольная игра, 2022 г.), 

Л. С. Котовой «Государева дорога» (линейки сувениров для туристского 

маршрута, 2022 г.), М. М. Прозоровой «Пушкинское кольцо Верхневолжья» 

(линейка сувениров для туристического маршрута, 2022 г.). 

Выбор данного направления исследования определяется личной 

заинтересованностью студента и его творческим потенциалом. Проблематика 

ВКР зависит от результатов маркетинговых исследований туристского рынка. 

В отдельных случаях она согласовывается с заказчиками сувенирных 

продуктов, в роли которых могут выступать органы региональной власти или 

туристические предприятия — Законодательное собрание Тверской области, 

Министерство туризма Тверской области, турфирма «Комильфо» и др. 

Выпускная работа имеет традиционную структуру. Основная часть 

состоит из трех глав. Первая глава служит теоретическим обоснованием 

будущих разработок и акцентирует внимание на роли сувениров 

в продвижении туристской территории, современном состоянии и 

перспективах развития регионального сувенирного рынка. Вторая глава 

содержит аналитические данные маркетинговых исследований 

востребованности нового сувенирного изделия. Третья глава носит 

практический характер и представляет концепцию разработки сувенирного 

продукта и планирование его продвижения. Обязательным компонентом 

работы является апробация проекта на научно-практических конференциях 

или торгово-выставочных мероприятиях и презентация ее результатов 

в тексте. 

Возможность формирования навыков сувенирного проектирования 

обеспечивается ресурсами научно-проектной лаборатории «Сувенирная 

мастерская» кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ. 

Научно-проектная лаборатория «Сувенирная мастерская» была создана 

кафедрой социально-культурного сервиса ТвГУ в 2013 г. в рамках программы 

стратегического развития вуза. Изначально имела статус учебно-тренинговой 

аудитории и предназначалась для организации практических занятий 

студентов по учебной дисциплине «Сувенирный сервис». Накопленный 

научно-методический опыт в сфере проектирования сувенирных продуктов и 

их продвижения на потребительский рынок, востребованность изделий и 

признание их конкурентоспособности экспертами в сфере креативных 

индустрий позволили расширить формат деятельности «Сувенирной 

мастерской» [1]. 

В настоящее время научно-проектная лаборатория «Сувенирная 

мастерская» представляет собой акселератор, осуществляющий поддержку 

разработки и реализации студенческих проектов в сфере сувенирного сервиса.  
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Целями лаборатории является содействие проектированию сувенирных 

продуктов для продвижения региональных туристских ресурсов и развитию 

стартапов в сфере креативных индустрии посредством участия в конкурсах 

профессионального мастерства, событийных мероприятиях, реализации 

сувенирной продукции на предприятиях гостеприимства, создании 

собственной площадки для реализации сувениров, патентование результатов 

интеллектуальной собственности. 

Задачи лаборатории: 

 заложить представления о культурно-исторических традициях региона как 

основе для развития сувенирного производства; 

 сформировать механизм разработки новых сувенирных продуктов 

с использованием традиционных и современных технологий, 

ориентированных на потребности современного туриста; 

 развить навыки организации научных исследований в сфере туризма, 

создания и управления проектами в сувенирной отрасли, ведения деловой 

коммуникации; 

 разработать научно-методические рекомендации по вопросам правовой 

защиты интеллектуальной собственности, ведения предпринимательской 

деятельности. 

Направления деятельности «Сувенирной мастерской»: 

 изучение международного и российского опыта развития сувенирного 

сервиса; 

 маркетинговый анализ регионального сувенирного рынка по заказу 

производителей сувениров, в т. ч. предприятий народных художественных 

промыслов; 

 обучение традиционным и современным технологиям производства 

туристических сувениров (лекции, лабораторная работа, мастер-классы); 

 организация бизнес-тренингов ведущими экспертами региональной 

туристской отрасли, консультации наставников; 

 проектирование туристских сувениров; 

 взаимодействие с работодателями сферы гостеприимства 

для позиционирования предприятий посредством сувениров; 

 продвижение сувенирного продукта на рынок посредством туристских 

событийных мероприятий, презентаций, конкурсов профессионального 

мастерства. 

В качестве материально-технического обеспечения научно-проектной 

лаборатории «Сувенирная мастерская» выступают: 

 учебная аудитория для проведения теоретических занятий (оборудована 

мультимедийной техникой и наглядными образцами); 
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 учебно-тренинговая аудитория для проектирования сувениров 

(оборудована швейным, вышивальным оборудованием, муфельной печью, 

материалами для декоративных работ по стеклу, керамике, дереву и др.); 

 компьютерный класс для проектирования печатных сувениров и дизайна 

упаковки; 

 сувенирная лавка в Студенческом туристском информационном центре 

Тверского государственного университета для презентации и продажи 

сувенирной продукции (выставочные витрины, промо-стойки); 

 помещение в Арт-буфете «Кафедра» при столовой Тверского 

государственного университета для организации мастер-классов, 

бизнес-тренингов и презентаций проектов (оборудована мультимедийной 

техникой, столами, стульями, стеллажами и др.). 

При проектировании сувенирных продуктов основными наставниками 

студентов направления «Сервис» выступают преподаватели кафедры 

социально-культурного сервиса. Сотрудничество с Тверским региональным 

консорциумом по подготовке кадров для сферы гостеприимства позволяет 

осуществлять взаимодействие с ведущими работодателями Тверского региона 

и привлекать их в качестве экспертов-практиков. 

Поддержку по вопросам взаимодействия с предприятиями-заказчиками, 

организации тренингов ведущими экспертами региональной туристской 

отрасли, продвижения сувениров на предприятиях гостеприимства и 

событийных мероприятиях оказывают следующие партнеры: Министерство 

туризма Тверской области, Ассоциация туризма Тверской области, Тверское 

региональное отделения Российского Союза Туриндустрии. 

В деятельности научно-проектной лаборатории «Сувенирная 

мастерская» особое внимание уделяется технологиям продвижения 

сувенирных продуктов на потребительский рынок. Важным каналом 

продвижения является участие в конкурсах профессионального мастерства. 

С 2018 г. преподавательско-студенческий коллектив кафедры 

социально-культурного сервиса ТвГУ успешно участвует во Всероссийском 

конкурсе «Туристический сувенир», учрежденном ФРОС «Регион ПР», 

ООО «Консалтинг тур». Конкурсное жюри высоко оценивает представленные 

сувениры. В 2018 г. Гран-при в номинации «Сувенир-игрушка» получил 

сувенир «Кукла Коза»; в 2019 г. 1 место в номинации «Сувенир 

туристического маршрута»  витражный магнит «Исток Волги», 3 место в 

номинации «Линейка туристических сувениров маршрута» — линейка 

сувениров «Государева дорога»; в 2020 г. 1 место в номинации «Идея 

туристического сувенира»  детский конструктор-путеводитель по Твери, 

2 место в номинации «Сувенир музея» — набор для шитья куклы «Тверская 

коза»; в 2021 г. 3 место в номинации «Идея туристического сувенира» — 

настольная игра «Порюхались!», специальный диплом «За продвижение 

территории среди подрастающего поколения с помощью сувенирной 
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продукции» — линейка туристический сувениров для маршрута «Пушкинское 

кольцо Верхневолжья». 

В 2019 г. сувенирные проекты были представлены 

на профессиональном туристическом конкурсе «Гастрономическое 

впечатление / Taste experience», организованном Торгово-промышленной 

палатой РФ, Российским государственным университетом туризма и сервиса 

и Экспоцентром. Дипломом победителя 2 степени был отмечен проект 

«Сувенир “Тайна за семью печатями: рецепты Тверской кухни”». 

Для всероссийского конкурса идей достопримечательностей «Культурный 

след» подготовлен арт-объект «Памятник Пожарской котлете», который 

получил широкую общественную поддержку. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства — это уникальный 

опыт для студентов, который позволяет сформировать представление 

о современных тенденциях развития сувенирной индустрии, организовать 

апробацию авторских проектов, улучшить навыки деловых переговоров и 

продаж, установить партнерские связи. 

Вопросы продвижения сувенирных продуктов на потребительский 

рынок активно обсуждаются в рамках международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития мировой, национальной и 

региональной индустрии гостеприимства» и международной студенческой 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 

современной сферы гостеприимства», ежегодно организуемых кафедрой 

социально-культурного сервиса ТвГУ. 

При проектировании авторских сувениров важно уделять внимание 

механизмам правовой защиты интеллектуальной собственности. 

Патентование результатов интеллектуальной деятельности, к числу которых 

относят сувениры как результат творческого труда, предоставляет авторам 

исключительное право и защищает от незаконного использования разработки 

другими лицами. 

Научно-проектной лабораторией «Сувенирная мастерская» и 

Управлением интеллектуальной собственности ТвГУ осуществляется 

совместная деятельность по подготовке заявок на получение патентов на 

промышленный образец. Условиями, определяющими патентоспособность 

промышленного образца, признаются новизна и оригинальность разработки 

сувенирных изделий. К настоящему времени Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности РФ выдано семь патентов. 

В рамках дальнейшего совершенствования образовательной практики 

необходимо уделить внимание механизмам коммерциализации 

запатентованных изделий. 

В заключении следует отметить, что интенсивное развитие внутреннего 

туризма обусловило востребованность специалистов, способных 

проектировать креативные сервисные продукты. Вузы, осуществляющие 

кадровое обеспечение туристской отрасли, вынуждены реагировать 

на запросы рынка труда и вносить соответствующие коррективы 
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в образовательные программы. Опыт кафедры социально-культурного 

сервиса Тверского государственного университета демонстрирует 

эффективность внедрения технологий сувенирного проектирования 

для формирования у студентов профессиональных компетенций 

в организационно-управленческой, проектной, технологической, сервисной и 

исследовательской деятельности, а также творческой инициативы и 

креативного мышления. 
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ИСКУССТВО В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Актуально изучать народное творчество регионов, в том числе историю 

возникновения и особенности воронежской матрешки. Как эффективный 

способ обучения и подготовки учащихся к изготовлению эскиза и 

выполнению кистевой росписи матрешки рекомендуем формат рабочей 

тетради. В статье рассматривается важность самостоятельного выполнения 

практических заданий с помощью рабочих тетрадей при преподавании 

воспитанникам ДШИ и ДХШ. Приводится описание авторской системы 

рабочих тетрадей по предмету «Беседы об искусстве», которые повышают 

эффективность обучения, способствуют воспитанию этнокультуры, 

активизируют познавательную активность обучаемых. В статье 

рассматривается проект создания сувенира, воронежской матрешки, как 

задание в учебной программе ДШИ и ДХШ. 

Ключевые слова: проект сувенира, матрешка, рабочая тетрадь, 

народное творчество, эффективность обучения, учебно-методические 

материалы. 

L. A. Bychutkina 

FOLK ART AND DECORATIVE AND APPLIED ART IN EDUCATIONAL 

AND METHODOLOGICAL MATERIALS FOR STUDENTS OF 

ADDITIONAL EDUCATION PROGRAMS 

It is important to study the folk art of the regions, including the history  
of the origin and the peculiarity of the Voronezh souvenir: “Voronezh Matryoshka”. 
As an effective way of teaching and preparing students for making a sketch and 
performing brush painting of a matryoshka doll, we recommend  
the workbook format. The article substantiates the importance of self-fulfillment  
of practical tasks with the help of workbooks when teaching students of children art 
school. The authorial system of workbooks on the subject of “Conversations about 
Art” is described, which increase the effectiveness of teaching, contribute to the 
education of ethnic culture, and activate the cognitive activity of students.  
The article discusses the project of creating a souvenir – a Voronezh matryoshka 
doll, as a task in the curriculum of the Secondary School and Secondary School.  

Keywords: souvenir project, matryoshka doll, workbook, folk art, learning 
efficiency, teaching materials. 
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Матрешка — деревянная игрушка, ставшая символом нашей страны и 

одним из самых любимых сувениров. Игрушка-сувенир, сохранившая 

семейные традиции продолжения рода и материнства. Во второй половине 

1960-х годов в Воронежском крае появилась своя, воронежская, матрешка. 

Создательницей и, как называют ее в народе, «мамой воронежской матрешки» 

стала Елена Геннадиевна Матвеева. 

По словам Елены Матвеевой, «форма воронежской матрешки 

напоминает пасхальное яйцо. Другие мастера заметили в этом сувенире более 

глубокий и философский смысл, яйцеобразная деревянная кукла означает 

символ бесконечности рода человеческого. Такая форма обусловлена 

исторически: в Воронежской губернии в моде были дородные женщины с 

толстыми ногами (для чего надевалось несколько пар суконных носков). Вот 

эти «пышные» формы одеты в традиционный воронежский костюм. Черная 

понева (юбка) матрешки, прорисованная красными линиями, образующими 

клетки, символизирует чернозем и земельные наделы. На голове матрешки 

оказывается красный платок с синими цветами, словно излучающий жар. 

Такие платки производились в прошлом веке на мануфактуре фабриканта 

Баранова в селе Шубном Острогоржского уезда Воронежской губернии. 

Таким образом, абсолютно все детали одежды и аксессуары взяты от 

воронежского народного костюма» [3, с. 26]. Образцы сувенира Воронежского 

края «Воронежская матрешка» на (ил. 1). 

В наше время актуальна проблема художественного воспитания детей 

на основе русской национальной культуры. Поэтому важной задачей 

в эстетическом воспитании учащихся ДШИ и ДХШ является необходимость в 

изучении национальной культуры родного края, формирование у детей 

патриотического чувства — чувства любви к своей малой родине 

Воронежской губернии. Народная культура и искусство способствуют 

глубокому воздействию на сознание учащихся, обладают нравственной, 

эстетической, познавательной ценностью. Изучение народных промыслов и 

ремесел воплощают в себе исторический опыт многих поколений. Народная 

национальная русская культура должна являться главным для учащихся 

в ДШИ, ДХШ.  

Во все времена народные промыслы и ремесла нашли отражение 

в декоративно-прикладном творчестве. В разных регионах нашей страны есть 

свои значимые и отличительные особенности в народном искусстве ⸻ 

частичку родного края можно представить в виде сувенира. Любой сувенир 

хранит в себе информацию о виде декоративно-прикладного искусства, 

о технике исполнения, мастерства художника, а также об индивидуальности 

того или иного региона.  

Актуальность использования рабочей тетради в обучении 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного искусства «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество» предметная область «История 

искусств» ПО.02., рабочая программа по учебному предмету ПО.02. УП.01 
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«Беседы об искусстве» у воспитанников ДШИ и ДХШ, состоит в возможности 

сочетания визуального, информационного содержания тетради, 

формировании познавательного интереса, а также в развитии практических 

навыков обучаемых. 

«Рабочая (творческая) тетрадь  это пособие для практической работы, 

которое создается с учебными целями, что предполагает не просто 

совокупность упражнений, а систему логично выстроенных заданий, 

являющихся дополнительными к отработке теоретического материала и 

направленных на формирование определенных компетенций учащегося. 

Из этого следует, что рабочая или творческая тетрадь не может быть в учебной 

практике самостоятельным пособием, она выступает в качестве поддержки 

какого-то курса» [2, с. 82]. 

Рабочая программа первого года обучения по учебному предмету 

ПО.02.УП.01 «Беседы об искусстве» рассчитана на детей 6–9 лет. 

На протяжении первого года обучения дети изучают все виды искусства: 

«Изобразительное искусство», «Литература», «Музыка», «Хореография», 

«Театр», «Кино и телевидение». Преподавателем художественных дисциплин 

МКУДО «Каширская ДШИ» Л. А. Бычуткиной была разработана 

интерактивная рабочая тетрадь для данной дисциплины, которая в доступной 

и интересной для детей такого возраста форме позволила получать новые 

знания, тренировать навыки и умения, развивать самоконтроль и интерес 

к предмету. Тетрадь показала свою эффективность как в условиях очного, 

так и в условиях дистанционного обучения. 

Особенностью разработанных и разрабатываемых рабочих тетрадей 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программ 

в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-

прикладное творчество» (предметная область «История искусств» ПО.02., 

рабочая программа по учебному предмету ПО.02.УП.01 «Беседы 

об искусстве») для всех трех лет обучения являются: 

- полнота информации в рабочих тетрадях, ее последовательность и 

системность, соответствующие программе обучения; 

- наличие разнообразных практических заданий, подходящих по возрасту 

обучаемым, которые позволяют закрепить материал и проконтролировать 

знания по предмету; 

- системность информации: блоки информации всех рабочих тетрадей 

логически взаимосвязаны; 

- усложнение заданий для стимулирования познавательной активности 

учеников; 

- выполнение заданий в рабочей тетради в отдельно отведенном месте; 

- выполнение требований психологической комфортности работы  

с рабочими тетрадями, где возможность работы индивидуальном темпе; 

- содержание теоретического материала, где легко и быстро повторить 

информацию по уже пройденным темам; 

- содержание этнической и патриотической составляющей. 
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Тетради для второго года обучения по предмету «Беседы об искусстве» 

имеют удобный формат заданий и систематизируют материал для восприятия 

детьми 7–10 лет. Тетрадь для второго года делится на две части: первая 

тетрадь уделяет внимание видам изобразительного искусства, вторая тетрадь 

объединяет несколько разделов: «Народное искусство», «Праздники», 

«Искусство и современный человек», «Музеи», «Библиотеки». 

Особое внимание хочу уделить разделу «Народное искусство», где 

предполагается изучение народных промыслов и ремесел и их связь 

с декоративно-прикладным искусством. Важно уделить внимание традициям 

своего края, изучению истории народного искусства и мастеров Воронежской 

губернии.  

В рабочей тетради представлена необходимая информация по темам. 

Для закрепления материала учащимися выполняется на отдельном листе А4 

практическая работа и вкладывается в рабочую тетрадь. Работы по темам 

выполняются отдельно, чтобы была возможность использовать рисунки 

в тематических выставках. 

Выдержка из рабочей программы по учебному предмету ПО.02.УП.01 

«Беседы об искусстве» у воспитанников ДШИ и ДХШ для второго класса: 

2. Раздел «НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

2.1 Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм 

народного художественного творчества, производство художественных 

изделий. Широко известные промыслы России. 

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и 

фотографий по теме. 

2.2 Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. 

Народные мастера. Традиции и современность.  

Самостоятельная работа: выполнение рисунка сувенира 

«воронежская матрешка». 

Проект по выполнению этого задания необходимо рассмотреть 

подробнее, поскольку изготовление сувенира играет огромную 

гуманистическую роль не только в обучении, но и в воспитании детей. 

Изготовление сувенира «воронежская матрешка» развивает в учениках 

творческое начало, знакомит с традициями Воронежской земли, развивает 

патриотизм, любовь к малой Родине. Выполняя задание по изготовлению 

рисунка «воронежская матрешка», дети укрепляют свою социальность, 

принадлежность к системе ценностей родного края, а также повышают 

самоуважение. Учащиеся самостоятельно выполняют то, что может далее 

доставить радость другим людям, придавая матрешке эстетически 

привлекательную форму. Изготовление поделки «воронежская матрешка» 

позволяет воспитывать у детей вкус, креативные способности, воображение, а 

также бережное отношение и уважение к традициям собственного народа. 

В процессе изготовления сувенира «воронежская матрешка» учащиеся 

приобретают знания, изобразительные умения, а также учатся осознанно 
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использовать их. Определять композицию и цветовое решение, украшать свою 

матрешку, используя выразительные средства прикладного искусства. 

Воронежская матрешка выражена в цветовой гамме, характерной 

для народных костюмов Воронежской губернии. Поэтому роспись 

воронежской матрешки дает возможность обучаемым ознакомиться 

с одеждой и аксессуарами, традиционными для народных костюмов 

родного края. 

Подобные задания по изготовлению сувениров позволяют рассмотреть 

сувениры не только с эстетической и художественной точки зрения, но и 

имеют многообразные воспитательные и практические последствия. 

Основные практические умения: чертить, рисовать, с использованием основ 

цветоведения, композиции, выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства, моделирования и конструирования. Социализация, адаптация детей 

в обществе на основе знания традиций и общественного уклада, уважения к 

предкам. Умения: ставить цель и достигать ее, рационально распределять 

время. Тренировка трудолюбия, упорства в достижении цели, 

самостоятельности, креативности, творческой активности, ответственности. 

Результаты видны на работах учащихся 2 (8) класса МКУ ДО 

«Каширская ДШИ» на (ил. 2). 

Важным достоинством рабочих тетрадей является хронология 

теоретического и практического материала, которого в целом нет ни в одном 

учебнике и методическом пособии. Детям очень удобно повторять уже 

пройденный материал в использующихся рабочих тетрадях, т. к. он 

соответствует порядку прохождения учебного материала. Часть заданий 

обращена на культуру Воронежского края: традиции, промыслы и ремесла, 

костюм родного края и др. 

В настоящее время актуальна проблема преподавания дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ, в данном случае 

в области изобразительного искусства («Живопись», «Декоративно-

прикладное творчество»), воспитанникам ДШИ и ДХШ, очень важно донести 

информацию в правильном ключе в соответствии с учебным теоретическим 

материалом, заложенным в программе. Через творчество воспитать любовь 

к искусству, различать виды искусства, изучать народное искусство родного 

края, промыслы и ремесла Воронежской губернии, применять полученные 

знания на практике. Также поддерживать любовь к отечественному искусству, 

которая зарождается благодаря пониманию традиций, уважению к родной 

земле, знанию своей этнокультуры. 

К сожалению, в настоящий момент не существует готовых рабочих или 

творческих тетрадей, которые бы учитывали специфику преподавания 

теоретического предмета «Беседы об искусстве» в дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программах в области 

изобразительного искусства («Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество») в ДШИ или ДХШ. Поэтому в дополнительном образовании 

существует потребность в разработке учебно-методических материалов, 
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которые бы не только структурировали знания учащихся, но и закрепляли 

полученный теоретический материал в практических заданиях, используя 

игровую форму, учитывая младший возраст детей. Одним из средств 

обучения, получивших в последнее время общее признание педагогического 

сообщества, является рабочая тетрадь. Каждый преподаватель, 

заинтересованный в успешном освоении детьми своего предмета, будет 

стремиться использовать разнообразные средства, усиливая наглядность и 

доступность изучаемого материала, в чем может помочь рабочая тетрадь 

[7, с. 77]. 

Проектирование учебно-методических материалов в целом и рабочих 

тетрадей в частности, у преподавателей ДШИ вызывает целый ряд 

сложностей, поскольку «программ специального дидактического назначения 

для разработки конкретных уроков мало, и учителю приходится в основном 

использовать те, которые предлагаются для широкого круга педагогов, 

адаптируя их к конкретным условиям учебного процесса. В этом случае 

вариантом решения проблемы может стать рабочая (творческая) тетрадь для 

учащегося, разработанная по конкретному предмету» [1, с. 553]. «Авторская 

рабочая тетрадь полностью соответствует нуждам преподавателя, ведь 

преподаватель сам компонует материал в соответствии с темами 

по теоретической дисциплине. Автор-преподаватель принимает во внимание 

все особенности учащихся и распределяет материал в нужном 

порядке» [8, с. 459]. 

Практика разработки и использования в обучении рабочих тетрадей 

показывает, что рабочая тетрадь позволяет ученикам более качественно 

усваивать учебный материал, закреплять полученные знания и практические 

навыки, развивает их познавательный интерес и самостоятельность. Также 

рабочая тетрадь позволяет учителю более эффективно контролировать ход 

учебного процесса, актуализирует творческий подход к обучению, позволяет 

более рационально выстраивать подачу учебного материала, а также 

организовывать повторение уже пройденного материала учениками [5, с. 207]. 

Ниже приведены заключения некоторых педагогов после использования 

рабочих тетрадей. «Практическая значимость рабочей тетради заключается в 

том, что её использование повышает эффективность учебного процесса на 

основе индивидуального подхода, позволяет реализовать перспективные 

методы обучения, облегчает освоение учебной дисциплины, организует 

учебную деятельность обучаемого и способствует его личностному развитию» 

[4, с. 329]. «Использование рабочих тетрадей позволяет соблюдать 

индивидуальный темп работы ребенка, строить образовательный процесс на 

основе принципа “от простого к сложному”, развивать настойчивость, 

старательность, целеустремленность; в тетрадях сами дошкольники могут 

проследить свои “успехи и неудачи”, что способствует развитию их 

самооценки. Хорошее качество страниц рабочих тетрадей, яркие и 

насыщенные картинки, присутствие сюжета или героя-проводника, задания в 
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игровой форме позволяют увлечь детей, повысить интерес к познанию» [6, 

с. 438]. 

Как видно из опыта преподавателей разных сфер, авторские 

спроектированные педагогом рабочие тетради позволяют сформировать 

знания учеников, развивают их навыки самоконтроля, дают возможность 

быстро повторить уже пройденный учебный материал, а педагогу дают 

возможность рационально организовать процесс обучения, быстро 

контролировать знания учеников, сокращать время на обучение, выстраивать 

образовательный процесс наиболее эффективно, настраивать его 

индивидуально под различные возрасты и уровни знаний и умений учеников. 

Такие рабочие тетради были внедрены в процесс обучения в 2020–2021 

учебном году в МКУДО «Каширская ДШИ» по предмету «Беседы 

об искусстве». Данный предмет рассчитан на обучение в течение трех лет. 

Таким образом, народное искусство регионов России, раскрывает 

истоки духовной жизни, наглядно демонстрирует моральные, эстетические и 

художественные ценности истории нашего народа. Декоративно-прикладное 

искусство развивает детей и расширяет простор для творчества. Учащиеся, 

создавая эскизы воронежской матрешки, изучают технологию изготовления, 

овладевают практическими умениями декоративной композиции и росписи, а 

также приобретают знания об особенностях художественного образа сувенира 

родного края. Приобщение детей к народному творчеству происходит в 

контексте реализации программы по предмету «Беседы об искусстве» для 

дополнительного образования ДШИ и ДХШ с помощью авторских рабочих 

тетрадей. Особое значение для изучения народного искусства, традиций и 

особенностей промыслов и ремесел Воронежской губернии в рабочей тетради 

как дополнительном пособии имеет наглядная информация и связь с 

декоративно-прикладным творчеством. Так, рабочая тетрадь помогает 

учащимся ДШИ и ДХШ в создании эскизов и в дальнейшем изготовлении 

сувениров родного края. 
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СУВЕНИР-ИГРУШКА В КИТАЕ КАК ОБРАЗ ПУТИ 

Сувенир являет собой материализованную, овеществлённую память. По 

причине множественных исторических конфликтов народ часто забывает 

основы своего существования. Китай показателен как государство, на 

протяжении многих тысяч лет сохраняющее свои основы и 

популяризирующее их посредством разных технологий. Китайский сувенир-

игрушка показателен в этом отношении своей самобытностью и 

экономичностью. Китайский код Пути сохранен в виде предметной истории 

(достопамятства) Китая, включая сувениры-игрушки. 

Ключевые слова: Китай, сувенир, память, игрушка, Путь, время, народ, 

жизнь. 

T. Y. Vorobyeva 

A SOUVENIR TOY IN CHINA AS AN IMAGE OF THE WAY 

A souvenir is a materialized memory. Due to multiple historical conflicts, 

people often forget the foundations of their existence and life. China is indicative as 

a state for many thousands of years, preserving its foundations and increasing it 

through various technologies. The Chinese souvenir-toy is indicative in this regard 

with its originality and economy. The Chinese code of the Way is preserved in  

the form of subject history of China, including souvenir toys. 

Keywords: China, souvenir, memory, toy, Way, time, people, life. 

Понятие сувенира в европейской языковой среде понимается 

в настоящее время как «воспоминание» [13]. В свою очередь французское 

слово souvenir происходит от латинского subvenire, что означает «приходить 

на ум». Слово «ходить» связано с Путём. В разных языковых пространствах 

Путь понимается по-разному. Для одних он представляет путешествие, 

для других жизнь. В китайской культуре понятию «Путь» отведено особое 

место как культурному коду. 

В культуре Китая сувенир является обязательным предметом, 

привозимым семье, друзьям и коллегам из путешествия разной 

направленности и целеполагания как знак Пути [17, c. 137]. Истоки традиции 

связаны с добуддийскими верованиями китайцев в сущность пяти элементов, 

как образующих Мир и наполняющих его существ. 

У каждого человека, народа, страны в зависимости от условий и образа, 

наследия жизни формируется некое обособленное представление о Мире, что 
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и способствует выбору и способу контакта с сувениром. Неосознанно, но 

человека, народ влечёт связанное с изменением явление и/или событие. 

Изменение может быть невидимым, неощутимым, но одновременно 

присутствующим и прикасающимся ко всему незримо [1; 3, с. 267; 4, с. 39]. 

Для народов, культур, называемых младенческими, практически 

первобытными, пребывающими в пространстве мифологического 

мировоззрения, понятие «сувенир» в основном обращено к знаковому 

первоисточнику. Любой памятный предмет в мифологическом сознании 

олицетворяет путь и саму жизнь. Предмет, вещь, получаемые посредством 

перемещения в пространстве и времени, определяются как событие 

посвящения в разнообразные сферы жизни, являющиеся жизненным 

путём [1]. Игрушка, как масштабируемый образ того или иного пространства, 

сопровождает и олицетворяет движение, жизнь, дорогу и Путь [4, с. 241]. 

Самым ярким примером перехода является посвящение в воины, вожди, 

жрецы, в ту или иную половозрастную стадию. Каждый из актов перехода 

в новое или трансформируемое состояние сопровождается знаковыми 

предметами с разной степенью таинственности (сакральности) и причастности 

к одному из, характерной для множества, триады миров «низший  средний 

 высший». Традиционно акты посвящения до текущего времени в 

пространстве жизни человека (народа, человечества) от зарождения до гибели 

сохранены в разной степени. В традиционном Китае культура перехода, 

культура Пути сохраняется на протяжении нескольких тысяч лет. 

Каждый народ словно обладает своей душой, принятой в научной 

практике называть ментальностью, обусловленной также социальным 

пространством жизни. Ментальность опирается на ренессансную концепцию 

понятия античности посредством Mental habits  «умонастроение» или 

«смысловая интенция». Первостепенно же человек в первоестестве своём 

пребывает в пространстве образов Мира и природы. Ментальность заглушает 

душу, заглушает дух Мира, лишая свободы открытия первоистоков. 

Сувенир как таковой представляет собой один из возможных путей 

возврата к истоку Мира, истоку жизни всего человечества и одного и его 

представителей. Коллекции сувениров, привозимых из заграничных поездок, 

показывают степень отрешенности от истока и жажду возврата путём 

наращиваемого внешнего накопления предметов посредством их поиска 

на Земле. В Китае разнообразна сфера сувениров, выпускаемых внутри Китая 

для китайцев, как способ сохранения традиционных ценностей, временного 

единства разных эпох. 

В своём роде сувенир представляет собой образ Мирового дерева 

с множеством путей, переходов, связей, соединяющий воедино Занебесье 

(Небо), Землю(и) и Человека. Во множестве культур, сделавших 

существенный скачок в связке «миф (сказка)  сказка (миф)  религия  

наука», практически единственна связь, объединяющая все шаги, 
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представляется игрушкой [2, с. 275; 3, с. 247]. Игрушка является в истории 

предпосылкой сувенира. Именно игрушка, ранее называемая в научном 

пространстве «пластикой сакрального характера», сопровождала человека 

на протяжении всего его земного бытования или Пути от зарождения до ухода 

в «другой (иной)», «свой (чужой)» Мир. 

Преднамеренный выбор Пути не всегда приведёт к желаемому 

результату, о чём свидетельствует история (достопамятство) всех времён и 

народов. На Пути народа обязательно произойдёт пересечение с другим 

(иным) Путём. Как знаковый образ Путь сохраняется по настоящее время 

в китайской традиции. 

Пространственная составляющая в виде основополагающего показателя 

становления народа сквозной нитью прослеживается во всех мифологических, 

религиозных и научных школах. Однако перемещение в пространстве лесном, 

морском, степном являет собой совершенно разное отношение к пространству 

и очевидности Пути. В мифологическом, сказочном пространстве зачастую 

человек происходит от представителя пространства: дерева, камня, воды, огня 

разных миров [1]. Во многих странах Европы искомые знания утрачены, за 

исключением незначительной доли нераскодированных сказок, мифов и 

разномасштабных вещей, предметов декоративно-прикладного характера. В 

Китае концепция первоэлементов сохраняется и в настоящее время, что 

характерно и для сувенирной продукции, основную долю которой составляет 

малоразмерная пластика. 

Сохранны знания об истоках мировоззрения народов в странах и 

народах, охранявших свой внутренний мир от вторжения и имевших 

локальные точки в некоторой мере отчуждения от всего инородного. 

Естественно, череда времён, возникновение новых парадигм вызывали 

неукоснительное желание переделать под новые постулаты и новое 

миропонимание существующее старое или уничтожить его за идеологической 

и функциональной ненадобностью. 

Показательным в этом отношении является образ Китая. После 

свержения императора в новом Революционном Китае не должно было 

остаться следов прошлого. Однако при этом китайские просветители очень 

чётко осознавали роль китайской игрушки в становлении человека и народа. 

В издании 1918 г. «Промышленный журнал Китая» публиковалось следующее 

утверждение: «Хорошие игрушки ведут к хорошему воспитанию в семье. 

Плохие игрушки ведут к плохому. А если воспитание в семье плохое, то, 

соответственно, и общество тоже будет плохим» [6, с. 404]. Изначально 

игрушки рассматривались исключительно в рамках формирования 

социалистического человека. И такая политика продолжалась до 1960-х годов. 

В настоящем времени Китай заявил, что он станет максимально 

коммунистическим государством и тем самым явит чудо его Пути в виде 

нового мира [17]. 
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Внутриусобные конфликты типичны для большинства 

многонациональных государств. Синьхайская революции послужила своего 

рода актом устремлённости ханьцев к созданию собственного национального 

государства. Народы, входившие в империю Цин со своими странами вместе 

с Китаем, были также включены в Китай с концепцией «пяти рас в одном 

союзе» (кит. — 五族共和, пиньинь, wǔzú gōnghé). Идея союза «Пяти рас» 

отразилась в пятицветном флаге Китая, принятом Временным правительством 

Нанкина и правительством Бэйяна в 1906 г., а также в начале формирования 

Китайской Республики. Официально пять цветов, оформленных в пять 

горизонтальных полос с соотношением 5:8, обозначали пять этнических 

республик: ханьскую (красный цвет), маньчжурскую (жёлтый), монгольскую 

(синий), хуэйскую (белый) и тибетскую (чёрный) при общей численности 

официально признанных национальностей  56 и 400 этносов согласно 

первой переписи населения 1953 г. [5, с. 164; 9]. Сплочение национальностей 

вокруг центрального пространства ханьцев представлялось единственно 

возможным на протяжении нескольких тысяч лет. Следует заметить, что в 

династии Цин военно-морским флотом использовался пятицветный флаг в 

качестве флага чиновников первого и второго ранга. В целом пятицветный 

флаг характерен для восточных территорий Тихоокеанского региона. В 

настоящем КНР лозунг «Пяти рас» и пятицветный флаг утратили свою 

актуальность. 

Однако многовековая концепция пяти элементов «Книги перемен» и 

революционная идея «миньцзу» актуальны по сей день. Они символизируют 

не просто Китай, а дизайн множества вещей, предметов, сувениров, 

производимых в КНР и для КНР [5; 8]. Идея «миньцзу» закрепилась в 1959 г. 

строительством Дворца культуры национальностей (кит. — 民族文化宫 

Миньцзу вэньхуагун), ставшего одним из первых 10 больших архитектурных 

проектов нового Китая в Пекине. 

Медали летних Олимпийских игр 2008 г. в Пекине выполнены 

исключительно в символике У-Син или «Книги перемен» [2, с. 250]. 

Непосредственно Олимпиада проходила под лозунгом «один мир, одна 

мечта», практически повторяющим историческую концепцию КНР как единой 

китайской нации «чжунхуа миньцзу», включающей этнических ханьцев и 

этнических неханьцев. Главный постулат национальной политики КНР и в 

XXI веке сохраняется: «солидарность (сплоченность) национальностей» 

(кит. — 民族团结, миньцзу туаньцзе). 

Концепция пяти элементов в Китае относится к древним добуддийским 

и революционным традициям, символизируя пять элементов: огонь, металл, 

воду, дерево и землю как центральный элемент Пути. Пять элементов 

визуально оформляются в образ четырёхугольника или пятиугольника 

в зависимости от области приложения и символизируют пять добродетелей [9, 
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с. 320]. Известно множество трактовок У-Син, большинство из которых 

сводится к утверждению написания книги четырьмя «совершенномудрыми». 

Основной постулат, оглашаемый множеством учёных древнего Китая: 

«Творчество  это Созидание, Созидание  это Небо, Небо  это Путь 

Мира». Космос при этом только «форма и материя», а «Небесный путь» 

являет неощутимую абсолютную истину. Знаки У-Син представлены восемью 

символами из трёх черт, в оных «три мировые потенции: Небо  Земля  

Человек». Удвоенные триграммы в виде шести горизонтально расположенных 

черт полностью выражают изменчивость Мира. При этом удвоение 

триграммы «Творчество» образуют символ с тем же значением, а значит 

вечный Небесный Путь. 

С 2006 г. в КНР проводится конкурс China Red Star, направленный 

на поощрение хорошего дизайна и содействие развитию индустрии дизайна. 

Количество заявок на конкурс росло в следующем виде: 2006 год  около 400 

заявок, 2009 год  3821 заявка, 2015 год  более 5000 заявок. Лозунг 

конкурса с динамикой времени оправдал движение китайского дизайна отойти 

от идеи «Сделано в Китае» к «Разработано в Китае». В целом история конкурса 

насчитывает более 60000 заявок на продукцию от 8000 предприятий из 30 

стран Земли [12]. Значительная доля представленных проектов дизайна была 

ориентирована на национальную символику с доминантой в сторону 

символики «Книги перемен», включая цветовую гамму. 

С целью незначительного сравнения Пути как основной идеи развития 

Китая заметим, что возрождению национального строительства 

способствовало создание новых этнографических музеев. В 1978 г. в КНР 

насчитывалось 349 музеев всех видов, в 1999 г., соответственно,  1374, а 

в 2006 г.  2300 музеев. В первой трети XXI в. в КНР действует 3120 музеев, 

из них 12,6 % (около 400) представляют этнографические музеи различного 

уровня [5, с. 127]. 

Следуя концепции «миньцзу», в 2012 г. (впервые в 2001 г.) КНР 

проводит конкурс дизайна сувениров по четырём номинациям: традиционные 

ремесла; продукты питания; инновационные и высокотехнологичные товары; 

предметы, связанные с живописными местами, культурными объектами [12]. 

Пекин признан креативным городом дизайна ЮНЕСКО [10]. 

Традиционное японское нэцке как миниатюрная скульптура, 

представляющая собой брелок, датировано XVII в. Изначально мелкая 

детализированная пластика китайского происхождения в виде брелока для 

курительных трубок, кисетов с табаком, емкостей с лечебными составами, 

одежды датирована 3-м тысячелетием до н. э. В Китае подвесные брелоки 

(период Мин, 1368–1644 гг.) назывались чжуйцзы (кит. — 坠子 zhuizi) или 

пэй-чуй (pei-chui). Одновременно использовались названия сюань-чуй, 

пэй-чуй и пэй-цзы, обеспечивающие разный характер, степень и уровень 

защиты в виде оберегов и талисманов. В традиционном искусстве для 



30 

изготовления маломерных игрушечных брелоков применяли нефрит, 

слоновую кость и разные породы дерева. В XXI в. конвейерный способ 

производства чжуйцзы представляет собой сувенирную продукцию, 

изготовленную из фаянса и/или полимерных композитов. В настоящем 

времени подобного рода пластика выполняется в японской стилистике. 

Традиционные сюжеты сувенирной продукции Китая в виде игрушки 

отражают национальный код. Среди них исторические личности 

императорского двора разного возраста и положения в обществе (дети, воины, 

священники, мудрецы и т. д.), образы и маски Пекинской оперы, 

мифологические человекоподобные существа, божества добуддийского и 

буддийского периодов, зодиакальные животные. 

Одним из самых значимых объектов Китая является Запретный город 

(кит. упр.  紫禁城, пиньинь  Zǐjìnchéng, палл.  Цзыцзиньчэн, рус.  

«Пурпурный запретный город») в Пекине. Он стал первым китайским 

объектом, занесённым ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. 

Запретный город является главным дворцовым комплексом китайских 

императоров, начиная с династии Мин и до конца династии Цин (1420–

1912 гг.). Дворец представляет собой не просто самый масштабный 

сохранившийся дворцовый комплекс на Земле, но и одно из крупнейших и 

древнейших собраний деревянной традиционной архитектуры (961×753 м, 

720 тыс. м², 980 зданий). С 1925 года Запретный город находится в ведении 

Дворцового музея. Музей постоянно расширяет сувенирную линию. 

В 2010 году Дворец-музей открыл интернет-магазин на крупнейшем 

китайском сайте электронной коммерции Taobao [14; 15]. К концу 2015 года 

сувенирная коллекция Дворца насчитывала более 8600 вариантов.  

Самым востребованным сувениром Запретного города являются 

разнообразные куклы разных масштабов. Они представлены в разных 

техниках и стилях. В целом для Китая характерны разнотипные куклы, среди 

которых востребованы лицевые маски и куклы Пекинской оперы, 

терракотовые воины, мифологизированные человекоподобные существа, 

символизирующие разные виды пространства. Талисманами Запретного 

города являются человекоподобные куклы-сувениры традиционных 

китайских образов дракона «Чжуан Чжуан» и феникса «Мэймэй» (ил. 1). 

Посетители Дворца отдают предпочтение куклам китайских исторических 

личностей, представляющих «Запретный город» династии Цин (императоры, 

императрицы, военные разных рангов и чинов, одетые в традиционную 

одежду своего времени), с дизайном в стиле «каваи» или куклы-каваи [11]. 

Культура «каваи» происходит из Японии как культура уязвимости, нежности 

и детского очарования. Она характерна для традиционных японских кукол 

«кокеши». 

В решение сувенирных кукол Дворца закладываются не только 

декоративные, но и функциональные составляющие. Куклы выступают 
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держателями для телефонов, визиток, указателей, разных компьютерных 

устройств. Золотую награду за дизайн сувенира получили Чэнь Цзя-ни и Сунь 

Ю-цзе, воплотившие картины «Портрет императора Гаоцзуна в сидячем 

положении, династия Сун» и «Портрет императрицы Гаоцзуна в сидячем 

положении, династия Сун» в стекле (ил. 2) [15; 16]. Дизайнеры использовали 

элементы шляп и одежды королевской четы для оформления стеклянных 

крышек. Сувениры выполнены из натриево-известкового стекла, сатина и 

полиэстера с эффектом доступного для каждого Пути императора, а значит 

Пути Неба и Мира. 

Китай развивает тему китайской идентичности также на цифровых 

платформах, разрабатывая цифровые игрушки-сувениры. В храме Лунцюань 

(кит.  文泉寺) в Пекине в 2016 г. представлен робот-монах Сяньэра в образе 

пухлого мальчика, отвечающего на вопросы туристов о буддизме. 

В эпоху цифровых технологий и так называемого искусственного 

интеллекта сувениры в виде игрушек трансформируются, отражая Путь, 

существовавший изначально в младенческий период развития человечества 

при общении с Небом и звёздами. Китай в виде многотысячной сувенирной 

продукции сохраняет и преумножает свою тысячелетнюю историю. 

На XX съезде КПК (16–22 октября 2022 года) избранный на 3-й срок 

руководитель Китая Си Цзиньпин заявил о новом пути Китая как 

«квинтэссенции китайской культуры и китайского духа»: «Мы полностью 

уверены, что способны творить новые и ещё большие чудеса на новом пути 

новой эры  чудеса, которые поразят мир» [7]. Следует ожидать от Китая 

нового вида сувенирной продукции, соединяющей воедино цифровые 

технологии, игрушки, память и исторический Путь Китая. 
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В. В. Дабежа 

СТИКЕРПАК КАК ЦИФРОВОЙ СУВЕНИР 

Анализируется новое для типологии сувениров понятие «цифровой 
сувенир». Самым перспективным и востребованным видом цифрового 
сувенира могут стать стикерпаки мессенджеров благодаря их 
полифункциональности и широкой тематической направленности. Многие 
стикеры, как и сувениры, являются произведениями интернет-искусства и 
предметами коллекционирования. Описаны возможности применения 
сувенирных стикеров в туристической и музейной практике, а также 
в процессе брендирования территорий. Сформулирован ряд критериев, 
которые необходимо соблюдать при создании стикеров.  

Ключевые слова: стикеры, стикерпаки, цифровой сувенир, сувенирные 
стикеры, интернет-искусство, бренд, брендирование территорий. 

V. V. Dabezha 

STICKER PACK AS A DIGITAL SOUVENIR 

The article analyzes a new concept for the typology of souvenirs – “digital 
souvenir”. The most promising and in-demand type of digital souvenir can be sticker 
packs of messengers, due to their multifunctional nature and wide thematic focus. 
Many stickers, like souvenirs, are works of Internet art and collectibles.  
The article describes the possibilities of using souvenir stickers in tourist and 
museum practice, as well as in the process of branding territories. A number  
of criteria have been formulated that must be followed when creating stickers. 

Keywords: stickers, sticker packs, digital souvenir, souvenir stickers, internet 
art, brand, branding of territories. 

Существует множество определений понятия «сувенир»  это и 
художественное изделие, вещь как память о посещении страны, какого-нибудь 
места [2, с. 271], и актуальный элемент рекламы, который успешно 
применяется в маркетинговых целях [7, с. 163], и бесплатный фирменный 
подарок, несущий в себе название торговой марки или другие отличительные 
знаки компании, используемые в целях имиджевой (корпоративной) рекламы 
[7, с. 165] и др. Существующие классификации сувениров рассматривают их 
как объекты материальной культуры [3, с. 39], [1, с. 310–311]. 

Однако в результате развития интернет-технологий, в частности, 
распространения мобильных устройств и изобретения различных практик их 
использования, объекты материальной культуры «оцифровываются» и 
становятся частью культуры виртуальной. Согласно Д. О. Усановой, термин 
«виртуальная культура» синонимичен по отношению к концептам 
«информационная культура», «медиакультура», «аудиовизуальная культура», 
«интернет-культура» [8, с. 71]. 
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В связи с этим предлагаем дополнить типологию сувенирной продукции 

новым видом  цифровым сувениром. 
Цифровые сувениры нематериальны, но в этом их преимущество. Они 

не занимают пространство, как магнитики на холодильнике. Их нельзя 
потрогать, но они так же дарят эмоции и воспоминания, сохраняя, таким 
образом, свою изначальную коммуникационную функцию. К цифровым 
сувенирам можно отнести уникальные электронные открытки, заставки 
на экран телефона (здесь возможно использование технологии NFT), 
стикерпаки мессенджеров. 

Современные мессенджеры невозможно представить без стикеров  
пиктограмм, которые появились в результате симбиоза эмодзи и мемов. 
В настоящее время создание стикерпаков является одним из направлений 
интернет-искусства (нет-арта), которое основано на интерактивных 
мультимедийных технологиях. Во многих случаях пользователь вовлекается в 
какое-то взаимодействие с произведением искусства. Интернет-искусство 
может использоваться для распространения сообщения (политического, 
культурного, социального) с использованием человеческих взаимодействий. 

Как и произведения искусства, стикеры являются результатом 
художественной деятельности человека; это объект нематериальной 
культуры, который обладает эстетическими или художественными 
свойствами, культурным кодом, вызывает определенные ассоциации. Более 
того, стикеры зачастую содержат в себе произведения искусства и 
переосмысливают их в духе постпостмодернизма (метамодернизма, 
цифромодернизма). Например, в телеграм-стикерпаке «Мона Лиза», 
знаменитая Джоконда то меняет лица, то примеряет на себя костюм 
супермена, статуи Свободы, шапку-ушанку, очки Нео из «Матрицы», жует 
жвачку, держит на руках рыжего кота. 

Примечателен и стикерпак Trunin Gallery. В подписи к каждому стикеру 
зашифрована фамилия художника (ил. 1): «Босхитительно!», «Весь в 
мункчениях!» и т. д. Используя прием геймификации, такие стикеры 
вовлекают интернет-пользователя в игру, активизируя память, эрудицию, 
ассоциативные связи. 

Подобно сувенирам стикерпаки одновременно выполняют и 
эмоционально-коммуникационные, и утилитарные задачи (брелок, чашка, 
шкатулка и др.). Помимо этого, стикеры выполняют ряд важных функций: 
- психологическую (выражение эмоций, психотерапия, геймификация 

делового общения, создание повода для общения, облегчение 
коммуникации); 

- социальную (создание фанатских, корпоративных и других 
интернет-сообществ, политическая борьба, волонтерство и др.); 

- просветительскую (например, информирование пользователя 
о достопримечательностях города, об экспонатах музея, о традиционных 
национальных ремеслах региона и др.); 

- рекламную (брендинг, мессенджер-маркетинг и др.). 
Брендированные стикеры становятся стандартным инструментом пиара, 

маркетинга и нативной рекламы. Для того чтобы стикеры использовали, они 
должны быть максимально естественными и удобными. Корпоративные цвета, 



36 

айдентика, слоган или узнаваемое словосочетание, продукт  все, что 
ассоциируется с брендом, может быть использовано, но не «в лоб». 

Стикерпаки активно используются в брендировании территорий, 
продвижении корпоративных брендов и являются предметом 
коллекционирования, поэтому весьма востребованы и перспективны с точки 
зрения сувенирной индустрии. По данным издания РБК, ежедневно в 10 млрд 
сообщений используются стикеры и эмодзи, и с каждым годом их количество 
только растет [4]. 

Получить стикерпак в качестве цифрового сувенира просто: достаточно 
отсканировать QR-код, который содержит ссылку на скачивание (платное или 
безвозмездное). Варианты размещения QR-кодов: у входа в музей или любой 
другой туристический объект, в информационных буклетах и др. Не так давно 
в Португалии такими кодами выложили мостовые, и теперь туристы могут 
читать информацию об истории страны и ее достопримечательностях [9]. 
Возможен и другой подход: коды могут располагаться в труднодоступных, 
незаметных местах туристической тропы, экскурсионного маршрута, 
тематического квеста, и тогда их получат в качестве приза самые настойчивые, 

внимательные туристы. Главное условие  доступ к такому QR-коду должен 
осуществляться непосредственно в туристической локации. В этом случае 
коллекционеры стикеров с удовольствием отправятся на «трофейную охоту» 
именно в указанное место. 

Скачанный стикерпак, в свою очередь, используя технологию 
Free & Follow, может привести к другому информационному ресурсу: сайту 
музея, в Viber-паблик или Telegram-канал, в сообщество «ВКонтакте» 
для туристов, в котором можно получить скидку на еще одну экскурсию и др. 
Это расширяет аудиторию маркетинговых коммуникаций. Молодежь живо 
реагирует на подобные акции, ведь это помогает узнать что-то новое и 
расширить кругозор. 

Тематика сувенирных стикеров может быть разнообразной: 
- фразы известного писателя (цитаты из его произведений), дом-музей 

которого посетили туристы (например, стикерпак «Мудрость Толстого») 
или его портреты. Еще один пример: новосибирская художница Ольга 
Токарь разработала лермонтовский стикерпак для музея в Пятигорске; 

- известные картины, персонажей которых анимировали (например, 
стикерпак World Art для Telegram); 

- достопримечательности города (стикерпак для Viber «В Новосибирске 
поймут!»); 

- известные жители города (например, в 2020 году в преддверии дня святого 
Валентина во Владимире выпустили креативные «валентинки», на 
которых изображены известные владимирцы с крылатыми фразами 
на тему праздника [5]. Это отличная идея и для создания стикерпака); 

- исторические личности (например, Эрмитаж выпустил стикерпак 
в соцсети «ВКонтакте» с изображением императора Петра I); 

- изделия народных промыслов, национальные узоры и в целом вся 
национальная айдентика (стикерпаки для Viber «Сибирь», «Карелия», 
«Матрешка»); 
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- природа региона, его флора и фауна (например, стикерпак «Сибирский 
валенок» для Telegram). Интересна деятельность в этом направлении 
Прибайкальского национального парка, который выпустил два стикерпака 
для привлечения внимания туристов к редким животным, которые 
являются важной частью экосистемы Байкала. Героями стикерпаков стали 
байкальская нерпа и ольхонская полёвка); 

- стикеры для фанатов спортивной команды (стикерпаки футбольных 
клубов ЦСКА, «Батэ» и др.); 

- известные бренды, торговые марки региона (города, села); 
- национальная и государственная символика (флаг, цвета флага, герб); 
- региональные интернет-мемы. Некоторые из этих шуток связаны 

с какими-то специфическими местными особенностями: криминальными 
районами, «знаменитыми» магазинами и местами. Но есть мемы, которые 
будут понятны и жителям других городов, благодаря резонансным 
высказываниям или случаям, произошедшим в этих городах. Например, 
падение метеорита в Челябинске и блины на лопате во время празднования 
Масленицы в Ставрополе. Подборки таких мемов регулярно публикуют в 
интернете, их можно взять за основу при создании стикеров. 

Санкт-Петербург активно использует наборы стикеров для привлечения 
туристов разных категорий. Достаточно взглянуть на названия стикерпаков из 
подборки, опубликованной в петербургском электронном журнале Sobaka.ru: 
«Лев Лурье», «Государственный Эрмитаж», «Метро Петербурга», «Зенит», 
«Ленинградский зоопарк», «Петербургская лепнина» и др. [6]. 

Особого внимания заслуживает созданный газетой «Комсомольская 

правда» стикерпак «В Новосибирке поймут!»  яркий пример брендирования 
территории (ил. 2). На стикерах изображены достопримечательности города, а 
в надписях угадываются шутки, которые, видимо, поймут только 
новосибирцы (возможно, название намекает, а заодно и пиарит, на центр 
помощи подросткам «Тут поймут», открытый в Новосибирске в 2021 г.). На 
стикере с изображением театра «Глобус» надпись «Такой глобус не пропьешь» 
(аллюзия на фильм «Географ глобус пропил»). Использованы также 
изображения театра оперы и балета, памятника лабораторной мыши, 
памятника светофору, главной площади с памятником Ленину, высотки, 
прозванной в народе «Бэтмен», и других знаковых для города мест. На одном 

из стикеров  стилизованный герб Новосибирска с изображением двух 
соболей и надписью «Столица Сибири». Скачав этот стикерпак, пользователи 
могут присоединиться к региональному сообществу «Новосибирск KP.RU». 

Стикерпаки могут быть и событийными, приуроченными к Олимпиаде, 
музыкальному фестивалю, выставке и др. (например, Музей Москвы 
выпустил стикеры для Telegram к выставке о ВХУТЕМАСе). В этом случае их 
скачивание обычно ограничено по времени (несколько дней или месяцев). 
Популярность ситуативных стикерпаков зависит от события, которому они 
посвящены. Например, новогодние переживают спады и подъемы 
популярности, а стикеры, посвященные чемпионату мира по футболу, 
востребованы лишь во время события, затем о них забывают и даже удаляют. 
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Создатели стикерпаков делятся своим опытом в социальных сетях и 
личных блогах, в результате сформулирован ряд требований к будущему 
набору наклеек: 
1) стикеры в наборе должны быть выполнены в едином стиле; в наборе 

должно быть минимум 5 стикеров, объединенных общей темой или одним 
героем; 

2) стикерпак должен отражать широкий спектр эмоций. Такие наклейки 
лучше всего подходят для общения, а значит, наиболее популярны. Набор 
с небольшим и стандартным выбором («грустно, весело, злюсь») не будет 

успешным. Лимит стикерпака, например, в Телеграме  120 изображений. 
Чем полнее набор, тем популярнее. Однако не стоит в погоне за 
наполнением помещать в него неоднозначные, непонятные пользователям 
изображения: каждое должно быть естественно применимо в беседе. 

Ряд критериев и закономерностей был сформирован и для стикеров: 
1) стикеры должны выражать определенную эмоцию и не нарушать ничьих 

прав (в том числе авторских); 
2) лаконичные изображения будут восприниматься проще, нежели детально 

прорисованные (здесь важно умение дизайнера выразить эмоцию 
с помощью минимального количества линий), однако, как показывает 
практика, именно детальные, красивые стикеры являются предметом 
коллекционирования; 

3) крупные, анимированные и озвученные стикеры более популярны; 
4) технические требования: изображения не более 350 Кб в формате PNG 

на прозрачном фоне; рекомендуемый размер 512×512 (одна из сторон 
может быть меньше). 

При создании стикерпаков в качестве цифровых сувениров возможно 
использование QR-кодирования, технологий NFT, дополненной 
реальности и др. Таким образом, стикерпаки мессенджеров и социальных 
сетей весьма перспективны в качестве цифровых сувениров при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, они должны быть красивыми, детализированными, 
то есть своего рода произведением искусства (эстетическая функция). 
Во-вторых, стикерпаки должны содержать не менее 10 «наклеек», чтобы 
отражать основные эмоции и фразы при интернет-общении (коммуникативная 
функция). В-третьих, они должны быть труднодоступными (т. е. доступ к ним 
можно получить только в туристической локации). В-четвертых, в стикерах 
должны быть отражены элементы айдентики региона (города), т. е. изделия 
народных промыслов, национальные узоры, достопримечательности, флора и 
фауна и др. (функция рекламы и брендирования). 
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Ил. 2. Стикерпак «В Новосибирке поймут!» 
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УДК 338.48 

О. К. Ермишкина 

ЛИНЕЙКА СУВЕНИРОВ «ТВЕРСКИЕ ДИКОВИНЫ» 

В КОНТЕКСТЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ 

Для активного развития туризма регионам и объектам туристического 

показа необходимо создать комплекс узнаваемых визуальных образов, 

ассоциирующихся у потребителя с определенной территорией. Для решения 

данной задачи необходимы усилия всего профессионального сообщества, 

включая учебные заведения. В 2016 г. в Тверской области был создан 

региональный консорциум по подготовке кадров для сферы сервиса и туризма, 

цель которого заключается в координации действий профессионального 

сообщества. Одной из приоритетных задач объединения является 

проектирование и изготовление сувениров для Тверской области. Кафедра 

социально-культурного сервиса ТвГУ разработала линейку сувениров 

«Тверские диковины», которая способствует насыщению рынка туристских 

услуг Тверской области качественными отечественными сувенирными 

продуктами, отражающими культурно-историческое своеобразие региона и 

создающими его положительный имидж в глазах потребителей. 

Ключевые слова: региональные бренды, туристические сувениры, 

«Сувенирная мастерская» кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ, 

продвижение брендов. 

O. K. Ermishkina 

THE "TVER WONDERS" SOUVENIR LINE 

IN THE PROMOTING CONTEXT 

OF REGIONAL TRAVEL BRANDS 

For the active development of tourism, regions and objects of tourist display 

need to create a set of recognizable visual images that are associated with a certain 

territory by the consumer. To solve this problem, the efforts of the entire professional 

community, including educational institutions, are required. In 2016,  

a regional consortium for the training of personnel for the service and tourism sector 

was created in the Tver region, the purpose of which is to coordinate the actions of 

the professional community. One of the priorities of the association is the design and 

manufacture of souvenirs for the Tver region. The Department of  

Socio-Cultural Service of Tver State University has developed a line of souvenirs 

“Tver Curiosities”, which contributes to the saturation of the tourist services market 

of the Tver region with high-quality domestic souvenir products that reflect the 



42 

cultural and historical identity of the region and create its positive image  

in the eyes of consumers. 

Keywords: regional brands, tourist souvenirs, “Souvenir Workshop”  

of the Department of Social and Cultural Service of TvSU, brand promotion. 

В Тверской области туризм является одним из приоритетных 

направлений развития. В соответствии со Стратегией развития туризма 

в Российской Федерации на период до 2035 г., в области была принята 

Государственная программа «Развитие туристской индустрии в Тверской 

области на 2018–2023 гг.», определяющая конкретные задачи, направленные 

на развитие внутреннего туризма: создание условий для формирования и 

продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного 

на внутреннем и мировом рынках, усиление социальной роли туризма, 

увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех 

жителей Российской Федерации [1]. Эффективное решение данных задач 

возможно при взаимодействии органов власти, профессионального 

сообщества и образовательных организаций. Таким образом, проект 

продвижения региональных туристических брендов «Тверские диковины» 

в процессе реализации образовательной программы «Сервис» является 

социально актуальным и регионально востребованным. 

В 2016 г. по инициативе губернатора Тверской области И. М. Рудени и 

ректора ТвГУ А. В. Белоцерковского был создан Тверской региональный 

консорциум по подготовке кадров для сферы сервиса и туризма, в который 

наряду с Тверским государственным университетом вошли: Тверское 

отделение Российского Союза туриндустрии, Ассоциация туризма Тверской 

области, Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области, 

Тверской колледж сервиса и туризма, Музей Козла в Твери. Координатором 

работы Консорциума является кафедра социально-культурного сервиса 

ТвГУ [2, с. 12]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Консорциума 

является проектирование и изготовление сувениров для Тверской области 

(мероприятие 1.007 ГП). Для реализации данной задачи на кафедре социально-

культурного сервиса ТвГУ была создана «Сувенирная мастерская». 

Научно-проектная лаборатория «Сувенирная мастерская» кафедры 

социально-культурного сервиса ТвГУ  это акселератор, осуществляющий 

поддержку студенческим проектам в сфере сувенирного сервиса, их 

разработке и реализации [3, с. 29]. Целью деятельности научно-проектной 

лаборатории «Сувенирная мастерская» является подготовка 

квалифицированных кадров, обладающих профессиональными 

компетенциями по проектированию сувенирных продуктов с учетом 
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конъюнктуры туристского рынка и предпринимательской деятельности 

в сфере креативных индустрий. 

Направления деятельности «Сувенирной мастерской»: 

1) изучение международного и российского опыта развития сувенирного 

сервиса; 

2) маркетинговый анализ регионального сувенирного рынка по заказу 

производителей сувениров, в т. ч. предприятий народных художественных 

промыслов; 

3) обучение традиционным и современным технологиям производства 

туристических сувениров (лекции, лабораторная работа, мастер-классы); 

4) организация бизнес-тренингов ведущими экспертами региональной 

туристской отрасли, консультации наставников; 

5) проектирование туристских сувениров; 

6) взаимодействие с работодателями сферы гостеприимства 

для позиционирования предприятий посредством сувениров; 

7) продвижение сувенирного продукта на рынок посредством туристских 

событийных мероприятий, презентаций, конкурсов профессионального 

мастерства [3, с. 30]. 

Анализ туристского потенциала Тверской области выявил наличие 

нескольких групп региональных брендов: 

- культурно-исторические (Калязинская колокольня, Борисоглебский 

монастырь, Тверской императорский Путевой дворец и др.); 

- природные (оз. Селигер, р. Волга с истоком, Завидовский национальный 

заповедник и др.); 

- этнографические (связанные с культурой тверских карел); 

- промыслы (Торжокское золотное шитье, Калязинское кружево, 

Конаковский фаянс и др.); 

- известные люди Тверского края (А. Никитин, Б. Полевой, 

А. Дементьев и др.); 

- анималистические (Тверской козел, Сандовская пчела, Торопецкий 

медведь и др.); 

- гастрономические (Пожарские котлеты, Селигерский рыбник, Ржевская 

пастила, Лихославльский мармелад и др.). 

На основе данной классификации была разработана концепция проекта 

«Тверские диковины», которая базировалась на анализе предпочтений 

потребителей относительно сувенирной и рекламно-информационной 

продукции. В результате маркетингового исследования потребительского 

спроса, проведенного по запросу работодателей, была выявлена потребность 

в разработке проекта продвижения региональных брендов «Тверские 

диковины». 

Цель проекта  формирование положительного узнаваемого имиджа 

Тверского региона через брендирование локальных туристских продуктов. 
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Задачи проекта: 

- соотнести учебные планы подготовки кадров для сферы гостеприимства 

с задачами государственной программы развития туризма в Тверской 

области 20182023 гг.; 

- разработать программу продвижения региональных брендов и определить 

ресурсы, механизмы, технологии брендирования; 

- использовать ресурсы научно-проектной лаборатории «Сувенирная 

мастерская» для реализации проекта; 

- наладить каналы взаимодействия с органами власти и ведущими 

работодателями для определения востребованности и сбыта продуктов 

продвижения; 

- подготовить квалифицированные кадры, обладающие компетенциями 

по продвижению туристского продукта. 

Проект «Тверские диковины»  это линейка сувениров, направленных 

на развитие узнаваемости и привлекательности брендов Тверской области 

с учетом культурно-исторических традиций. Линейка сувениров «Тверские 

диковины» изготовлена по различным технологиям: витражи, куклы-мотанки, 

декупаж и др. Для изготовления сувениров используется широкий спектр 

материалов: фетр, глина, текстиль, природные материалы. 

Сувениры посвящены как отдельным брендам (тверская кукла-коза, 

пожарская котлета, карельский пирог «калитка», народная забава 

«Селигерские рюхи»), брендовым маршрутам («Пушкинское кольцо 

Верхневолжья», «Государева дорога», «В Тверскую область по велению 

души»), так и туристическим кластерам (исток Волги, агрофермы). 

Проект продвижения региональных брендов «Тверские диковины»  

это инновационная образовательная технология профессиональной 

подготовки кадров для сферы туризма, разработанная преподавателями 

кафедры социально-культурного сервиса ТвГУ в процессе реализации 

ООП «Сервис». При создании сувениров осуществляется весь цикл проектной 

деятельности: от поиска идеи сувенира до реализации на различных 

площадках туристических центров Тверской области. Работа осуществляется 

в рамках учебных дисциплин: «Сувенирный сервис», «Гастрономические 

бренды Тверской области» и во время учебных и производственных практик. 

За вклад в научно-исследовательскую работу, совершенствование 

образовательного процесса и подготовку высококвалифицированных 

специалистов в сфере туризма преподаватели кафедры социально-

культурного сервиса награждены благодарностями губернатора Тверской 

области И. М. Рудени, Министерства туризма Тверской области, 

предприятиями гостеприимства. 

Результаты проекта «Тверские диковины» апробированы на различных 

площадках: мероприятиях событийного и научного характера (фестивали, 

конкурсы, конференции, презентации) и получили высокую оценку 
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потребителей. Сувенирные изделия широко представлены на предприятиях 

социально-культурного сервиса Тверской области: музеях, гостиницах, 

ресторанах, агрофермах и на событийных мероприятиях. Мероприятия 

проекта регулярно освещаются в региональных и федеральных СМИ. 

Высокий уровень профессиональной подготовки кадров и 

проектирования конкурентоспособных продуктов для сферы туризма 

отмечается профессиональным сообществом. Конкурсные проекты получают 

высокую оценку экспертов, их значимость в сфере продвижения 

региональных туристических ресурсов отмечается дипломами победителей 

профессиональных конкурсов. С 2018 г. кафедра социально-культурного 

сервиса активно участвует в профессиональном Всероссийском Конкурсе 

«Туристический сувенир», представляя на этом событии туристическое 

сообщество Тверской области. Кафедра за разработку сувениров 

региональных брендов получала дипломы Гран-при, 3 диплома за 1 место, 

1 диплом за 2 место, 2  за 3 место, специальный диплом конкурса 

«за популяризацию туристического маршрута «Пушкинское кольцо 

Верхневолжья». В результате тщательной экспертизы Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности РФ за новизну и оригинальность 

5 сувенирных изделий, разработанных на базе «Сувенирной мастерской», 

получили патенты на промышленный образец [4, 5]. Представленный 

образовательный проект может быть использован другими учебными 

заведениями, осуществляющими профессиональную подготовку кадров 

для сферы туризма. Проект способствует развитию молодежного стартапа 

в сфере туризма. В целях развития малого предпринимательства в сфере 

гостеприимства возможно обучение самозанятого населения 

муниципалитетов. 

Использование передовых педагогических технологий в подготовке 

кадров для сферы туризма, активная научно-исследовательская, общественная 

деятельность формирует положительный имидж кафедры социально-

культурного сервиса ТвГУ среди абитуриентов, других учебных заведений и 

партнеров. 

Социальная эффективность проекта «Тверские диковины» определяется 

несколькими показателями: 

1) привлечение молодежи к проектированию туристских продуктов 

способствует интеллектуальному, духовному, творческому развитию, 

патриотическому воспитанию; 

2) проект продвижения региональных туристических брендов «Тверские 

диковины» способствует обеспечению необходимого разнообразия 

туристских продуктов с учетом половозрастных, этнических, религиозных 

и иных особенностей населения, формированию комфортной туристской 

среды и туристской привлекательности Тверского региона; 
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3) в процессе реализации проекта «Тверские диковины» обеспечивается 

широкое взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями и предприятиями гостеприимства по вопросам кадровой 

подготовки персонала для туристской отрасли в соответствии 

с потребностями рынка и создания брендинговой концепции региона как 

туристской территории; 

4) проект «Тверские диковины» направлен на поддержку малого 

предпринимательства, развитие молодежного стартапа в сфере туристских 

услуг. В процессе его реализации формируются профессиональные 

компетенции по проектированию сувенирных продуктов и ведению 

предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий; 

5) педагогические технологии, используемые в реализации проекта 

продвижения региональных туристических брендов «Тверские диковины», 

могут транслироваться среди самозанятого населения с целью их 

привлечения к производству сувенирной продукции; 

6) важным эффектом от реализации проекта «Тверские диковины» является 

развитие волонтерской деятельности. Волонтеры привлекаются 

к массовому производству сувенирной продукции, организации 

мастер-классов среди населения, участию в конкурсах профессионального 

мастерства, презентациям на мероприятиях событийного и научного 

характера, реализации сувениров на городских и областных ярмарках 

фестивалях. 

Значение проекта продвижения региональных брендов «Тверские 

диковины» заключается в насыщении рынка туристских услуг Тверской 

области качественными отечественными сувенирными продуктами, 

отражающими культурно-историческое своеобразие региона и создающими 

его положительный имидж в глазах потребителей. 
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Ил. 1. Кукла сувенирная «Коза» 
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Ил. 2. Настольная игра «Порюхались!» 

по мотивам народной забавы «Селигерские рюхи» 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ЧУВАШИИ  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕКСТИЛЯ:  

ОТ СЕМЕСТРОВЫХ ЗАДАНИЙ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

В настоящее время нередко встает вопрос о поиске наиболее 

эффективной точки приложения сил и талантов студентов магистратуры. 

В этой связи целесообразно рассмотреть выполнение студентами творческих 

направлений многоступенчатых проектов от семестровых заданий 

к выпускной квалификационной работе с точки зрения эффективности и 

результативности. Отдельно выделен вопрос важности укрепления 

этно-дизайна в современной проектной культуре. Актуальность темы 

обусловлена необходимостью исследования символов культуры народа и 

механизмов трансляции её элементов в современных авторских текстильных 

работах, способных стать сувенирной продукцией. 

Ключевые слова: национальная культура, этно-дизайн, дизайн 

текстиля, текстильный аксессуар, сувенир, академия Штиглица, студенты, 

магистратура. 

M. I. Ermolaeva 

NATIONAL IMAGES OF CHUVASHIA IN TEXTILE DESIGN: 

FROM SEMESTER TASKS TO A DIPLOMA PROJECT 

At present time raises the question often of finding the most effective point of 

application of forces and talents of postgraduate students. In this regard, it is 

reasonable to consider the implementation by students of creative areas of  

multi-stage projects from semester assignments to the final qualifying work in terms 

of efficiency and effectiveness. The issue of the importance of strengthening ethno-

design in modern design culture is highlighted specifically. The relevance of the 

topic is determined by the need to study the symbols of the people’s culture and the 

mechanisms of translation of its elements in modern author’s textile works, that can 

serve as souvenir products. 

Keywords: national culture, ethno-design, textile design, textile accessory, 

souvenir, Stieglitz Аcademy, students, magistracy. 

Концептуальная основа направления подготовки магистратуры 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» академии 

Штиглица, в частности, программы «Художественный текстиль», заключается 

в подготовке специалистов, способных транслировать и развивать мировую и 

национальную художественную культуру, а также готовых к научно-
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исследовательской, педагогической и художественно-творческой 

деятельности. Таким образом, кроме получения углубленных знаний и 

формирования способностей к исследовательской работе, одной 

из важнейших задач магистратуры является создание студентом 

законченного, целостного художественного проекта. Для студента это также 

означает, что магистратура наряду с повышением образовательного уровня 

позволяет через учебную проектную деятельность воплотить свои творческие 

устремления и задумки. 

У студентов программы «Художественный текстиль» есть возможность 

выбора узкой темы по любому из семестровых заданий. Работа над выбранной 

темой не ограничивается только подбором визуального материала. Многие 

студенты наряду с предметами материальной культуры изучают 

искусствоведческую литературу, которая в дальнейшем может послужить 

материалом для написания статьи. Изучая теоретический аспект той или иной 

темы, студент имеет возможность прощупать её потенциальную глубину и то, 

насколько она гармонирует с его личным художественным опытом, совпадает 

с его интересами. 

Нередко однажды избранная студентом тема в течении двухлетнего 

обучения проходит через несколько проектов разной направленности: 

интерьерный текстиль, текстиль для одежды, аксессуары и другие, в каждом 

из которых она раскрывается по-своему. Если тема находит своё развитие 

вплоть до дипломного проектирования, вызревая через ряд проектов и статей, 

то можно сказать, что всё обучение студента в магистратуре представляет 

собой работу над серьезным и цельным проектом. 

Одной из актуальных тем для таких многоступенчатых студенческих 

проектов, как для художественного проектирования, так и для 

научно-исследовательских работ, является тема культурного наследия 

народов России. Популярность подобной тематики обусловлена большим 

интересом к изучению культуры малых народов и к трансляции их 

характерных и наиболее узнаваемых элементов. Интерес к этническому 

наследию, в свою очередь, обусловлен потребностью обогащения визуального 

мира современного человека, живущего в технократическом пространстве. 

Этнодизайн в России как направление обусловливает подход 

к организации учебных проектов, в которых важна степень изучения древней 

и современной народной художественной культуры, а также 

постмодернистских тенденций. Поэтому роль проектных модулей 

по рассматриваемой теме в художественном образовании достаточно 

актуальна. Этнодизайн как направление, имеющее целью внесение 

в повседневные предметы маркеры национально-культурных традиций, своей 

спецификой подталкивает дизайнера к углублённым искусствоведческим и 

культурологическим исследованиям, а также к разработке индивидуального 

стиля. Кроме того, базируясь на этно-образах, он развивает и углубляет 

восприятие кодов материальной культуры, способствует появлению новых 

образов современных сувениров. 
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Тенденция к раскрытию этнической тематики прослеживается 

во многих направлениях дизайна. Несколько лет подряд Всероссийский музей 

декоративно-прикладного искусства проводит конкурс среди дизайнеров 

«Придумано и сделано в России», нацеленный на формирование образа 

российского дизайна. Конкурс «Трын-Трава» ориентирован на демонстрацию 

разнообразия, современности и самобытности русского стиля в дизайне. 

Менее известные межрегиональные конкурсы, такие как «Этно-мозаика», 

«Дымов-керамик» и многие другие, не менее интересны и значимы для 

молодых специалистов.  

Учитывая тот факт, что 2022 год объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России, особенно интересно 

рассмотреть развитие художественных образов в проектах студентки 

магистратуры направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» по программе «Художественный текстиль» Юлии 

Голованевой. 

В рамках семестрового задания по дисциплине «Художественное 

проектирование» на первом курсе магистратуры было выдано задание 

по разработке коллекции декоративных тканей для общественного интерьера. 

Студентка выбрала темой своего проекта национальные образы народов 

Чувашии. Ею была проведена работа по изучению декоративно прикладного 

искусства республики. В работе над проектом она опиралась на характерные 

элементы культуры: вышивку, письменность и мифологию чувашей, которая 

отражает своеобразное восприятие мира. 

В поисках изобразительных мотивов были выполнены первоначальные 

графические зарисовки традиционных вышивок, явившиеся неким 

образовательным фундаментом для построения всей дальнейшей концепции 

коллекции. Однако автор не использовала в текстиле изображения знакомых 

орнаментов, а попыталась через образы и символы искать выражение 

этнической направленности декоративных тканей. При создании коллекции 

декоративных тканей в качестве изобразительного мотива выступил 

чувашский шрифт в написании слов птица, вода и лес. В процессе выполнения 

поисковых эскизов подбирались различные художественные средства для 

нахождения собственного графического языка. Так, шел поиск шрифтов, 

отвечающих декоративным замыслам, велась работа по поиску и компоновке 

найденных шрифтовых групп и соотношение масштабов. Их ритмическая 

организация отдаленно напоминает чувашские орнаментальные вышивки. 

Несмотря на крупные линейно-графические элементы, застил ткани 

воспринимается цельным цветовым пятном. Полотно выполняет 

декоративную функцию и является хорошим компаньоном любой ткани 

коллекции. Если в шрифтовой композиции ткани птица, вода и лес 

фигурируют в виде слов, то на других тканях они воплощаются 

в изобразительных мотивах. 

Основной в коллекции является ткань с птицами. Как писала автор 

в своем докладе, «утка, как творец мира и созидательное начало, находит свое 
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отражение и в мифологии чувашского народа. Кӑвакал (утка) была первым 

живым существом, появившимся в бескрайнем океане. Именно Кӑвакал 

создала сушу, вытаскивая со дна на поверхность глину, камни и землю. Как 

один из священных символов, утка часто фигурирует в народном творчестве и 

даже изображена на современном гербе столицы Чувашии  Чебоксар» [1, 

с. 26]. Поэтому основным изобразительным мотивом в комплексе тканей 

выбрана именно эта птица. Главная ткань выполнена с крупными 

изобразительными мотивами в насыщенном колористическом решении, 

включающем все цвета колористической палитры коллекции. Стилизация 

уток выполнена достаточно близко к натуре: одни с плотным заполнением 

цветом, другие  с линеарно-графическим решением. Композиционное 

расположение водных растений друг под другом задает вертикаль всему 

полотну. Отдельные графические элементы изображений растений 

стилистически подыгрывают шрифтовым композициям. По словам автора, не 

случайно в поддержку «к орнитоморфным мотивам были добавлены 

орнаментальные образы деревьев и леса, символизирующие важное для 

чувашского народа понятие “мирового древа”. В тканях активно используются 

вертикальные ритмы, в качестве неизобразительного мотива, что 

демонстрирует вертикальный способ построения Вселенной и разделения ее 

на слои в чувашской мифоэпической картине мира» [3, с. 326]. Остальные 

ткани коллекции построены на игре с основными элементами, где меняются 

размеры мотивов, ритмы и цвет. Масштабные соотношения тканей и цветовые 

сочетания позволяют создавать вариативность использования в интерьере. 

На международной научной студенческой конференции 

по техническим, гуманитарным и естественным наукам, проходившей 

в апреле 2021 года в городе Чебоксары, Юлия Голованева представила свой 

проект «Разработка декоративных тканей для общественного интерьера 

с использованием национальных образов народов Чувашии» (ил. 1) и 

выступила с докладом, опубликованным в сборнике трудов 55 международной 

научной студенческой конференции «Наука, космос, подвиг». В своем докладе 

она акцентировала внимание на возрастающем интересе к культуре малых 

народов России, на необходимости трансляции национальных кодов через 

современные художественные средства. Представленную коллекцию тканей 

предлагалось использовать при оформлении интерьеров национальных 

культурных центров и других общественных заведений края. Поскольку 

текстиль несет на себе символы, образы и знаки национальной культуры, то 

любое из полотен может выступить в качестве чувашской сувенирной 

продукции. Проект получил высокую оценку, студентка была награждена 

диплом I степени. Примечательно, что для Чувашского государственного 

университета было символично и ценно выступление уроженки города 

Чебоксары с докладом о проекте, основанном на этно-мотивах Чувашии, 

выполненного в академии Штиглица.  

26 мая 2021 года на VI всероссийской научно-практической 

конференции «Искусство и дизайн: История и практика» Юлия Голованева 
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выступила с докладом «Использование национальных образов культуры 

Чувашии в создании коллекции декоративных тканей для интерьера». 

Собранные дополнительные материалы вошли в расширенную статью, 

опубликованную в сборнике. В статье были наиболее полно раскрыты образы 

культуры Чувашии, выбранные для проекта, достаточно углубленно 

рассмотрена мифологическая составляющая культуры и уделено внимание 

цвету, имеющему огромное значение в народном искусстве. Также в работе 

расширяется толкование выбора утки в качестве основного изобразительного 

мотива коллекции тканей: «Образ утки является созидательным началом 

для многих тюркских народов. Выбор именно этой птицы был сделан 

древними чувашами неспроста. Они считали, что только утка сможет уверенно 

чувствовать себя во всех трех сферах Вселенной, так как она умеет плавать, 

ходить и летать. Таким образом она осуществляет связь между верхним, 

средним и нижним мирами» [2, с. 325]. Как уже отмечалось ранее, 

использование вертикальных линий и ритмов в виде водных растений 

в строении тканей неслучайно. В своей расширенной статье Юлия Голованева 

объясняет такое композиционное решение желанием продемонстрировать 

вертикальное построение Вселенной, отраженное в мифологической картине 

мира чувашей. Выявленная целостная картина мира способствовала 

дальнейшим творческим поискам. Таким образом, зарождается 

концептуальная схема построения проекта, реализованного позже в 

выпускной квалификационной работе. 

На музейной практике, проходившей в конце первого курса, студенткой 

в очередной раз была выбрана тема декоративно-прикладного искусства 

Чувашии. Были выполнены детальные зарисовки национальных костюмов: 

фрагменты с орнаментальной отделкой, вышитые пояса и другие текстильные 

аксессуары. Образы этники в национальных артефактах культуры и быта 

тесно связаны с традиционными представлениями различных культур о 

Вселенной и обладают глубоким символико-семантическим содержанием. 

Действительно, тема оказалась настолько богатой и неисчерпаемой, что нашла 

свое продолжение в дипломном проектировании на втором курсе 

магистратуры. 

Важно отметить и тот факт, что вся проведенная практическая и научно-

исследовательская работа помогла сформировать видение целостного проекта 

и определить его содержание и название  коллекция текстильных 

аксессуаров «Три мира». Также концептуальная подача проекта нашла 

отражение в экспозиции текстильных объектов  платков и палантинов. 

Выбор проектирования именно платков для защиты выпускной 

квалификационной работы был неслучаен. В представлении чувашей Земля 

была квадратной, и потому платок отождествлялся со Вселенной и играл очень 

важную роль в религиозно-обрядовой жизни. 

Так, согласно существующим поверьям, Верхний мир находится 

в небесной сфере. Он был выполнен в платках в светлых цветах теплых 

оттенков и представлен с изображением его обитателей: звезд, быка и утки 
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(ил. 2). Как отмечает исследователь истории и культуры Чувашии 

А. А. Трофимов, в этнографических материалах есть сведения, что 

в представлении чувашей на небе столько же звёзд, сколько чувашей, и 

каждому человеку соответствует своя звезда. В старину верили, что когда 

человек умирает, то звезда падает. Когда человек рождается, то появляется 

новая звезда [5, с. 312]. Теме звезд посвящен один из платков Верхнего мира. 

А благодаря повериям, что звезды могут перемещаться из одного мира 

в другой, звезды присутствуют во многих платках, что мы и наблюдаем 

в экспозиционной схеме авторских аксессуаров. В верхнем ряду можно 

увидеть платок с изображением быка. В его образе представлен верховный 

Бог Турă. «Птицы почитались как священные животные» [5, с. 305], поэтому 

рядом с платком с изображением быка мы видим платок с изображением 

птицы  утки. Поскольку утка чувствует себя свободно во всех слоях 

Вселенной, то ее изображение автор располагает в разных частях мира. 

Верхний и Нижний мир, представленные в экспозиции как верхний и 

нижний ряд, соединены через палантин с изображением Ама йывăç, Мирового 

древа (ил. 2). Палантин является не только изобразительным переходом от 

светлых платков верхнего ряда к темным насыщенным платкам нижнего ряда, 

но и смысловым связующим между мирами. Крона, помещенная на светлый 

фон, находится в Верхнем мире, а корни погружаются в темноту Нижнего 

мира. Как отмечает Юлия Голованева в своей выпускной квалификационной 

работе, чувашская мифология основана на противопоставлении добра и зла и 

их вечной борьбе, из чего следует, что полной противоположностью Небесной 

сферы, дарующей свет и жизнь, становится Нижний мир, который считается 

пристанищем враждебных сил. Исходя из этого, автор для нижнего мира 

выбирает изображения рыб и хищника  волка, выполняя нижний ряд 

платков в более темной и холодной гамме. 

Дипломный проект на выставке-конкурсе «Этно-Мозаика» в Рязани 

завоевал диплом II степени. Проект так же представлен на биеннале 

в Чувашском государственном художественном музее в городе Чебоксары. 

В интервью к биеннале автор пояснила, что главный вызов настоящего 

времени, который она представляет в своём искусстве,  это необходимость 

выстроить связь времен, выражающуюся в столкновении традиционного и 

самобытного с широким спектром современных технологий. «Своим 

творчеством я стремлюсь внести вклад в популяризацию культуры Чувашии, 

а также в интегрирование ее традиционных элементов в современный дизайн» 

[6; 7]. 

Как мы можем убедиться, тема национальных образов из семестрового 

задания по художественному оформлению декоративных тканей плавно 

перешла в дипломное проектирование аксессуаров, сопровождаясь 

на протяжении двух лет обучения научно-исследовательской работой. 

Мотивация студентов к нахождению «своей темы» позволяет им 

получить более качественный образовательный опыт: таким образом, 

на протяжении обучения они последовательно проводят серьезную 
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многоступенчатую научно-исследовательскую работу, которая в результате 

перерастает в выпускную квалификационную работу. Творческие поиски 

на основе такого глубокого искусствоведческого исследования позволяют 

студентам лучше раскрыться как художникам. Также они получают более 

комплексный практический опыт, приближенный к реалиям самостоятельной 

творческой и профессиональной реализации. 

Таким образом, чувашская вышивка и мифология стали прекрасным 

источником вдохновения для создания проектов по художественному 

оформлению текстиля. Изображения образов животных чувашской 

мифологии выполнены с авторским взглядом, при этом угадываются знакомые 

стилистические и цветовые национальные черты. Рассмотренные текстильные 

работы, как интерьерные ткани, так и платки с палантинами, могут явиться 

прекрасными сувенирными изделиями, популяризирующими национальную 

культуру и прекрасно отражающими ее идентичность. 

Важно отметить, что продвижение этнических тем для подобных 

студенческих проектов способствует развитию национальной культуры, 

узнаваемости ее символов и образов, открывая новое поле для дизайна 

сувенирных, декоративных и утилитарных вещей. 
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СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ 

Сувенирная продукция является для музеев действенным инструментом 

привлечения новой аудитории. Для исследования и анализа способов 

коммуникации с целью определения потенциальных посетителей 

рассмотрены разнообразные способы представления сувенирной продукции в 

музеях. Исследование также направлено на более глубокое изучение 

памятников истории. 
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T. V. Karmanovskaya 

SOUVENIR AS A TOOL FOR PROMOTING MODERN MUSEUMS 

Souvenir products are an effective tool for attracting a new audience for 

museums. Having researched and analyzed various ways of communication, in order 

to identify potential visitors, various ways of presenting souvenirs  

in museums are considered for the purpose of deeper study and research  

of historical monuments. 

Keywords: modern museums, gift items, cultural animation, souvenirs, 

commemorative gift, cultural space. 

В современном мире музейное пространство может играть 

развлекательную, образовательную, культурную, исследовательскую и 

социальную роль. Оно значительно влияет на культурное и социальное 

развитие современного общества, объединяет в себе культуру настоящего и 

прошлого. Человек, находящийся в музее, вступает в диалог с историческими 

событиями, формируя в себе целый спектр ценностных представлений, 

требующих индивидуального рассмотрения и объяснения. Современные 

музеи существуют в постоянно меняющихся и противоречивых условиях и 

являются совершенно новой структурой, стремятся реагировать и отвечать 

на вызовы современности  от молниеносно меняющихся запросов 

аудитории до конкуренции с новыми технологиями. Отличительной 

особенностью музеев в настоящее время является подвижный и 

интерактивный характер взаимодействия с посетителями [3, с. 34]. 

Современный человек заинтересован в более активных 

индивидуализированных формах взаимодействия с представленными 
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историческими артефактами, когда на место «культурного потребления» 

приходит соучастие и сотрудничество [4, с. 19]. 

Одной из функций музеев является сохранение и репрезентация 

мировых культурных ценностей, предоставляемых для просмотра с целью 

изучения и истолкования достаточно требовательной в настоящее время 

общественности [12, с. 67]. Музеи являются частью творческого и духовного 

наследия и представляют различные объекты, способствующие изучению и 

исследованию памятников истории. Музейное пространство позволяет 

полностью погрузиться в эмоциональное и чувственное состояние, 

включающее воображение и восприятие мира. Также это место культурного 

досуга, в котором каждый может организовать свое свободное время. С ростом 

количества разнообразных музейных пространств между ними растет 

конкурентная борьба с целью привлечения потенциальной аудитории. 

Современные музейные павильоны используют различные средства 

графического дизайна для визуализации среды и выстраивания эстетически 

привлекательных композиций, не прибегая к перепланировке пространства. 

Пространство музейных залов воздействует на эмоции и чувства 

человека. Стильный и современный дизайн является отличным средством 

привлечения целевой аудитории ⸻ молодежи ⸻ на выставочные площадки, 

организованные в залах музеев. 

Сотрудники музеев в качестве одной из важных составляющих 

сувенирной продукции рассматривают полиграфические и мультимедийные 

музейные материалы, такие как каталоги, книги, диски, флешки. Сувенирная 

продукция может быть посвящена предметам основной экспозиции или 

освещать в представленных работах отдельные эпизоды исторических 

сюжетов, сопутствующих основному представленному показу [11, с. 12]. 

Музейная продукция может стать возможностью для вовлечения аудитории 

в деятельность музея с использованием технологии культурной анимации, что 

может предполагать игровую ситуацию с привлечением пользователей 

в полноценную развивающую среду [6, с. 212]. 

Значительное разнообразие сувенирных изделий дает возможность 

каждому найти понравившийся памятный подарок в подходящей ценовой 

категории. Это могут быть футболки, шарфы, шапки, зонты, чехлы 

для телефонов, кружки, магниты, блокноты, наклейки, ручки, открытки, 

календари. Разнообразные брошюры с репродукциями выставочного 

материала, детские книжки в различной тематике для всех возрастов, 

разноплановые предметы интерьера. 

Изготовление и продажа сувенирной продукции является одним 

из способов привлечения внимания и интереса окружающих к музейным 

коллекциям. Сувенир является символическим объектом, напоминающим 

о посещении того или иного места (или определенного события), в котором 

побывал или снова хочет побывать человек [1, с. 86]. Сувенирная продукция 

может репрезентировать своего владельца другим людям, рассказать о его 

поездках и связях, свидетельствовать о статусе, культурном уровне, 
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материальном положении, вкусе. Памятный сувенир является объектом 

коммуникации и повествует окружающим об обстоятельствах его 

приобретения. Социальная функция памятного подарка  презентация и 

реклама, как брэнда, так и его владельца [2, с. 116]. Сувенирная продукция 

стремится формировать некий положительный образ  это его основная 

символическая функция. Но он может быть и эстетическим объектом, то есть 

представлять самостоятельную художественную ценность, может быть 

подарком, может быть предметом бытового или специального 

функционального назначения. 

Коммуницируя с посетителями, современный музей способен 

заниматься разработкой новых видов сувенирной продукции, которая будет 

являться действующим инструментом привлечения внимания новой 

аудитории [5, с. 214]. Это может быть связано с воспоминаниями о посещении 

музейных экспозиций, посвященных какой-то определенной стране, городу, 

местности. Вместе с сувениром человек получает маркер памяти места, где он 

пережил какие-либо ощущения, получил «в обладание» кусочек этой 

культуры. Фиксация образов отображаемых композиций и сюжетов в 

сувенирах переводит музей из разряда хранителя культуры в разряд ее 

созидателя. Сувенирные магазины при различных музеях являются 

небольшими филиалами выставленных произведений искусств в миниатюре. 

С развитием туристической отрасли музейные магазины также могут иметь и 

самостоятельную ценность. 

Представленные в музейном пространстве изделия с символикой 

выставочных объектов выполняют функцию корпоративной продукции 

при общении с партнерами музея. Реплики являются точными или 

уменьшенными копиями предметов, хранящихся в помещениях музея 

[7, с. 225]. Нередко к основной тематике сувенирных изделий примыкает 

полиграфическая и мультимедийная информационная продукция и 

кейс-практика изделий [10, с. 104]. Путеводители, каталоги, альбомы, 

монографии, диски и открытки не всегда являются сувенирами, так как их 

содержательно-информационная функция первична по отношению 

к презентационной. Закономерности, связанные с производством памятных 

подарков, всегда перекликается с разработкой информационных ресурсов, 

сопровождающих выставочные композиции, поэтому о музейных сувенирах, 

открытках и альбомах можно говорить в одном контексте. 

Для любой выставки, проходящей в музее, целесообразна разработка 

каталога, включающего основные темы экспозиций, и широкий набор 

тематических сувениров или эко-сувениров, посвященных представленным 

юбилеям или историческим событиям [8, с. 89]. Музейный сувенирный 

магазин является популярным местом общения и профессионального 

взаимодействия, в котором проходит не только паломничество туристов, но 

также собираются художники или просто любители искусства. Среди 

тематических сувениров нередко встречаются произведения современных 
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мастеров и дизайнеров, которые представляют большое разнообразие 

современных и классических стилей, порой конкурирующих между собой. 

Многие музеи повышают и укрепляют свою репутацию 

в научно-исследовательской среде, выступая в роли издательств [9, с. 21]. 

Распространение полиграфической сувенирной продукции позволяет 

удовлетворить самым разным вкусам посетителей, а также сформировать 

образ организации и имидж покупателя. 

В настоящее время важным условием для осуществления 

коммуникационной стратегии продвижения музея в информационном 

пространстве является наличие сайта музея. Сайт является лицом музея и 

своего рода визитной карточкой продвигаемого выставочного пространства. 

Для привлечения определенных целевых категорий пользователей форма 

подачи и представления информации должна содержать точки 

соприкосновения их интересов с тематикой выставочных павильонов. Одним 

из популярных трендов в практике применения интерактивных методов 

работы с аудиторией является использование посетителями мобильных 

телефонов при посещении музеев и интеграция в социальные сети. Для этого 

музеи используют в работе QR-коды, с помощью которых посетитель может 

получить всю интересующую информацию об объекте или посмотреть 

видеоматериалы по теме. Кроме того, можно сделать фотографию на фоне 

экспозиции или пройти тест на знание выставки, результаты можно загрузить 

на личные страницы в социальных сетях. Набирает популярность 

использование кинект-технологии  системы бесконтактных контролеров, 

позволяющих посетителям взаимодействовать с композицией с помощью 

определенных телодвижений. Все эти интерактивные методы представления 

повышают интерес, выстраивают грамотную коммуникацию и расширяют 

музейную аудиторию. Важным компонентом такой коммуникационной 

площадки, которая будет направлена на формирование двусторонней связи, и 

является сувенирная продукция, которая может быть связующим звеном (при 

использовании широкого спектра возможностей) между полноценным 

мультимедийным порталом и хроникой прошедших событий. Именно 

сувенирная продукция является важной составляющей в формировании и 

поддержании знаний и воспоминаний о том или ином музее. Музейные 

сувениры являются дополнительной возможностью для рекламы музея и, как 

следствие, повышения его узнаваемости. Своим присутствием, сувенирная 

продукция напоминает о музее и информирует о нем аудиторию, делает 

посещение экспозиции узнаваемыми и открытыми к коммуникации. 

Сегодня большая часть мемориальных музеев-квартир активно 

использует современные технологии продвижения в соответствии 

с профильными особенностями, используя возможности виртуального 

пространства и интеграции городской среды [13, с. 88]. Посетителям 

открывается возможность самостоятельно отправиться в путешествие 

по местам, связанным с тематикой, представленной в музее с помощью 
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карты-путеводителя, навигационного мобильного приложения и специального 

сайта с подробной информацией об использовании. Такие виртуальные 

путешествия являются составляющей городских культурных пространств, 

которые существенно повышают туристическую и досуговую 

привлекательность того или иного музейного пространства. Посетители 

подобных виртуальных путешествий, пользуясь современными средствами 

доставки, могут заказать любую сувенирную продукцию, которая будет 

напоминать о посещении экспозиционно-выставочного пространства, и 

приобрести наиболее запомнившиеся сувенирные копии предметов 

из основных экспозиций [14, с. 2]. Музеи используют современные формы 

маркетинга, чтобы отвечать вызовам сегодняшнего дня, стремительно 

меняющимся запросам современной аудитории пользователей. 

В настоящее время для повышения привлекательности многие города 

вводят «городскую карту туриста». В нее входит не только передвижение 

по городу и осмотр достопримечательностей, но и посещение музеев и 

различных выставочных пространств. Музейные и культурные центры 

не должны конкурировать друг с другом. Активное взаимодействие является 

отличным способом организовать общие социальные и культурные 

мероприятия, выделяя целевую группу посетителей. Туристический 

потенциал регионов предполагает расширение технических возможностей 

с использованием различных интернет-ресурсов. Продвижению 

туристических маршрутов во многом способствует посещение сувенирных 

магазинов, которые являются важными носителями информации о местах 

посещения и различных выставках. Музеи нового типа заинтересованы 

в долгосрочных отношениях с аудиторией, в неоднократном посещении 

наиболее запомнившихся музейных пространств. Хорошим символическим 

напоминанием служит именно музейная сувенирная продукция, которая 

является частью формирования мировоззрения. Это благоприятно сказывается 

на сотрудниках и клиентах, которые получают дополнительный 

положительный эмоциональный заряд и вносят вклад в развитие культурной 

среды любого города. 

Таким образом, сувенир стремится быть важным и неотъемлемым 

инструментом продвижения современных музеев, используется в качестве 

памятного подарка, раздаточного материала или незабываемого 

тематического творения. Ассортимент направлен на разные категории 

посетителей и сочетает в себе качественную продукцию основных музейных 

брендов, создающих впечатление о посещении музейного пространства в том 

или ином виде. Иногда совсем скромные «вещички», приобретенные в разные 

периоды жизни, способны пробудить целую лавину ярких воспоминаний о 

событиях. Правильно сформированный ассортимент музейных сувениров 

способствует привлечению широкого публичного интереса. 
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Н. И. Ковалева 

БОРОДИНО И ОРДЕН «ПОБЕДА»: 

ДВЕ ВЕЛИКИЕ ВОЙНЫ В СУВЕНИРНОМ ПЛАТКЕ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XXI В. 

Набивной сюжетный платок на протяжении последних более 

чем 200 лет является одним из основных видов сувенирной продукции. 

Наиболее популярными темами стали Отечественная Война 1812 г. и Великая 

Отечественная война. В каждом из тематических блоков прослеживается 

эволюция приемов художественного оформления и принципов передачи 

исторической информации. Памятные платки в каждый хронологической 

группе демонстрируют стилистическое единство: в их дизайне отражались все 

изменения, происходившие в общем русле развития мирового искусства. Для 

каждого тематического сегмента были выработаны свои узнаваемые образы и 

символы: Бородинская битва и Московский пожар, орден «Победа» и Красная 

звезда. 

Ключевые слова: сувенирная продукция, набивной платок, памятный 

платок, юбилейный платок, текстильный сувенир, Отечественная 

война 1812 г., Бородинское сражение, Великая Отечественная война. 

N. I. Kovaleva 

BORODINO AND THE VICTORY ORDER: 

TWO GREAT WARS IN A SOUVENIR SCARF OF THE FIRST HALF  

OF THE 19th – BEGINNING OF THE 21st CENTURY 

A printed scarf has been one of the main types of souvenirs for over  

200 years. The most popular topics were the Patriotic War of 1812 and the Great 

Patriotic War. In each of the thematic blocks, the evolution of artistic design 

techniques and the principles of conveying historical information can be traced. 

Each commemorative scarf in its chronological group demonstrates stylistic unity: 

their design reflected all the changes that took place in the general course of the 

development of world art. For each thematic segment, their own recognizable 

images and symbols were developed: the Battle of Borodino and the Moscow fire, 

Order “Victory” and the Red Star. 

Keywords: souvenir products, printed kerchief, commemorative kerchief, 

anniversary kerchief, textile souvenir, The Patriotic War of 1812, The  Battle of 

Borodino, The Great Patriotic War. 

В настоящее время рынок сувениров огромен, важное место здесь 

занимают текстильные предметы, главным образом платки. Что касается 
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изготовления сувениров к определенным датам, то набивной платок отлично 

подходит для этих целей. Печать на ткани позволяет не только поместить на 

изделие сюжетные сцены, портреты и пояснительные тексты, но и выпускать 

сувенир большими тиражами. Однако важно понимать, что сувенирный или, 

как его называли в XIX в., памятный платок, не является платком в основном 

значении этого понятия. Сувенирный платок  главным образом не 

аксессуар, а памятный предмет. 

Если рассматривать русские тематические платки, выпущенные 

за последние более чем 200 лет, то можно отметить огромное разнообразие 

событий, на них отраженных: коронации императоров, открытия 

памятников [4], фестивали молодежи и студентов, олимпийское движение, 

движение «За мир» и т. п. Платки, выпускавшиеся в дореволюционное время, 

изучены достаточно хорошо [1; 2; 3; 4; 7; 10; 12], чего нельзя сказать 

об изделиях второй половины ХХ в. К тому же исследователи рассматривали 

изображения на сувенирном платке в первую очередь как носитель 

информации, своего рода печатный исторический источник, практически 

не уделяя внимания художественной стороне вопроса. Однако в каждом 

из тематических сегментов печатного платка находятся настоящие шедевры 

декоративно-прикладного искусства, в каждом можно проследить эволюцию 

приемов художественного оформления и принципов передачи исторической 

информации, что и является главной задачей настоящей публикации. 

Тема сувенирного платка, выпущенного к какой-то определенной дате, 

поистине необъятна. Из этого многообразия довольно сложно выбрать 

какой-то один сюжет. Анализируя предметы, находящиеся в музейных и 

частных собраниях, рассматривая публикации отечественных исследователей, 

можно с уверенностью сказать, что военная тематика в памятных платках XIX 

— начала ХХI вв. превалировала. Безусловным лидером в этом сегменте, 

несомненно, являются предметы, посвященные событиям Наполеоновских 

войн. К тому же 2022 г. ознаменовался двумя юбилейными датами военной 

истории: 7 сентября исполнилось 210 лет со дня Бородинского сражения, 

80 лет назад 17 июля началась Сталинградская битва. Эти два важных события 

оставили колоссальный след в отечественном искусстве, нашли они 

отражение и в сюжетах набивных памятных платков. 

Русский памятный платок первой половины XIX  начала ХХ вв. 

Платков русской работы  современников Наполеоновских войн  

на сегодняшний момент не обнаружено, изделия первой половины XIX в. 

представлены единичными образцами. Далее интерес к Наполеоновским 

войнам ослабевает: середина  вторая половина XIX в. — платки, 

посвященные Крымским войнам, Боснийскому восстанию [2] и т. д. Интерес к 

сюжетам Наполеоновских войн возник в связи с празднованием 100-летия 

Бородинского сражения. Ведущими отечественными фабриками было 

выпущено огромное количество тематических изделий с разнообразными 
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сюжетами. Многие из них экспонировались на мемориальной выставке, 

проходившей в 1912 г. в Императорском Российском историческом музее [13]. 

Если рассматривать ретроспективно продукцию отечественных фабрик 

первой половины XIX в.  1910-х гг., то можно отметить эволюцию в плане 

искусности художественного оформления платка, что напрямую связано 

с развитием ситцепечатной отрасли. К тому же создатели платков первой 

половины XIX в. во многом двигались в русле европейского текстильного 

дизайна того времени. Рисунки платков первой половины XIX в. отличает 

некоторая грубоватость, скованность в передаче визуальных образов, 

монохромный колорит. Художники старались разместить на поле платка как 

можно больше портретных изображений, сюжетных сцен и т. п. Платки, таким 

образом, были перегружены визуальной информацией. 

Платки 1910-х гг. отличаются от изделий первой половины XIX в. Они 

также во многом повествовательны, но более красочны. Это связано в первую 

очередь с появлением новых красителей и новых набивных технологий, что 

позволяло создавать полихромное изображение. Художники начала 1910-х гг. 

стремились к реалистичной трактовке портретных и пейзажных изображений, 

заимствовали сюжеты из печатной графики [3], использовали пышные 

орнаменты, характерные для периода исторических стилей, включали в 

композицию пространные тексты. В некоторых случаях разработчики дизайна 

платков напрямую обращались к сюжетным платкам прошлого, точно копируя 

не только тематику, но и сами рисунки [1; 10; 7]. 

Что касается сюжетов памятных платков, то автором настоящей статьи 

уже рассматривалась специфика передачи исторической информации 

в сюжетных платках XIX в., трансформация восприятия образа Наполеона и 

событий Отечественной войны 1812 г. в изделиях русских и 

западноевропейских фабрик [7]. Можно добавить, что как в платках русской 

работы, так и в изделиях европейских мануфактур, лидирующее место 

занимает тема Бородинского сражения и Большого пожара Москвы [7, с. 265]. 

Московский пожар становится не самостоятельным сюжетом, а, скорее, 

образом. Горящая Москва олицетворяла поражение Наполеона 

в Отечественной войне, его сгорающие надежды на победу. Поэтому 

изображение Пожара не раз появлялось на платках и в качестве 

самостоятельного сюжета, и в качестве дополнения к основному. То же можно 

сказать и о Бородинском сражении: отличившиеся в нем герои, памятники, 

установленные в честь этой битвы, отсылки к поэме М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» и т. д. Сражение при Бородине стало олицетворением Славы 

русского оружия в победы в Отечественной войне 1812 г. Отдельного 

внимания заслужил образ Александра  «Освободителя и Благодетеля 

Европы». 

События 1917 г. не прошли бесследно для отечественного декоративно-

прикладного искусства: 192030-е гг. ознаменовались расцветом 

агитационного текстиля, что затмило тему Отечественной войны 1812 г. 
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Однако многие художественные наработки этого времени нашли своё 

отражение в искусстве второй половины ХХ в. 

Юбилейные платки 1940-х гг. 

Как говорилось выше, тематический текстиль, посвященный Второй 

мировой войне,  самое малоизученное явление в отечественном 

искусствознании. Поэтому мы продолжим его анализ, начатый в наших 

прошлых работах [5]. Одной из задач будет проанализировать ряд визуальных 

образов и сюжетов на платках, посвященных Великой Отечественной войне; 

выяснить существовали ли в данных тематических изделиях такие же 

устойчивые образы, как в изделиях с тематикой Наполеоновских войн; 

проследить, насколько тема Отечественной войны 1812 г. продолжала быть 

актуальной во второй половине ХХ  начале XXI в. 

Сувенирные платки нередко выпускаются в честь событий далекого 

прошлого, а отношение к этим самым событиям на протяжении времени 

может меняться. Вторая мировая война  событие не столь давнее, как 

Отечественная война 1812 г. Еще живы немногочисленные свидетели тех лет, 

существует огромное количество фото- и кино-хроники, но вот памятных 

платков советского производства, выпущенных в период 19411945 гг., 

практически не известно. Поэтому в основном все известные на сегодняшний 

день сюжетные ткани с тематикой Второй мировой войны, напечатанные 

в период с 1940 по 1945 г., были изготовлены в странах антигитлеровской 

коалиции и в государствах «оси» [5]. 

В СССР в годы войны вся текстильная промышленность была 

переоборудована для нужд фронта1. Однако известно два платка, созданных 

на Комбинате «Трехгорная мануфактура им. Ф. Э. Дзержинского» (ранее  

Прохоровская Трехгорная мануфактура). Один был напечатан в 1943 г. в честь 

25-летнего юбилея Красной армии2, другой в 1945 г. в ознаменование Победы 

над Германией [5, с. 321]. Оба платка отличает сложная, детально 

продуманная композиция, мастерски проработанный рисунок. 

В центре платка «25 лет Красной Армии», на фоне красного знамени 

с портретами В. И. Ленина и И. В. Сталина расположена фигура солдата 

в форме образца 1941 г. По обе стороны  изображения сцен битвы 

за Москву: на одной  фигуры солдат и бронетехника, над которыми 

возвышаются башни Кремля, скульптура Рабочий и колхозница, на второй  

ополченцы и всадники Льва Доватора. В плане дизайна платок-панно «25 лет 

Красной Армии» создан как продолжение художественных традиций 

агитационного текстиля. 

Время создания платка «Наше дело правое. Мы победили», 

предположительно, 1945 г. В отличие от рассмотренного, он богато украшен 

изображениями цветов, лавровых листьев и всполохов салюта. Композиция 

несколько перегружена деталями, но при этом создается впечатление 

праздничности, радости и торжественности момента. В центре платка 
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на «золотом» медальоне расположен профиль И. В. Сталина в обрамлении 

венка из дубовых листьев, под ним  Знамя Победы, гордо реющее 

над разрушенном Рейхстагом. В нижней части платка помещены детально 

проработанные и реалистично трактованные изображения сцен боевых 

действий. Левая посвящена Ленинграду: матросы рядом с зенитным орудием, 

Медный всадник, Петропавловская крепость. На правой  некое сражение 

в черте города. Конечно, город может подразумеваться какой угодно, но 

вполне справедливо предположить, что это Сталинград. Если художник, 

создававший рисунок платка, дал конкретные отсылки к городу на Неве, то, 

возможно, здесь подразумевается битва за Сталинград  важнейшее 

сражение Великой Отечественной войны. В верхней части платка размещены 

фигуры рабочего, красноармейца и колхозницы, марширующие по Красной 

площади, над ними орден «Победа»3  главный символ победы над Германий. 

Юбилейные платки второй половины ХХ в. 

Начиная с 1950-х гг. в Советском Союзе и в странах Запада на первый 

план выходят платки движения «За мир» [5, с. 320321]. Эта тема будет 

популярна вплоть до конца 1980-х гг. Но, возвращаясь к теме Великой 

Отечественной войны, стоит отметить, что в СССР в 196080-е гг. создавались 

платки к юбилеям Победы. 

Платок, отпечатанный в 1965 г., отличается от рассмотренных выше. 

Лишь изображение Ордена «Победа» [5, с. 323] в центре и медалей по краям 

напоминают о войне, дают отсылку к тематике платка. О военных действиях 

еще очень хорошо помнили, но страна вернулась к мирной жизни  на первом 

месте были радость, мир и спокойствие. Помимо юбилея Победы платок 

посвящен четырем городам-героям: Москве, Ленинграду, Сталинграду, 

Севастополю. Об этом говорят не только расположенные в углах виды 

достопримечательностей этих городов на фоне мирного неба, но и 

изображение медалей за их оборону. Платок отличается звонким и 

праздничным колоритом: белый цвет строений и памятников, 

голубой  неба, ярко-красный цвет роз, заполняющих все свободное поле. 

К 30-летию Победы разными производствами была выпущена целая 

серия платков (ил. 1)4. Эти предметы кардинально отличаются от тех, которые 

печатались десятилетиями раньше: предельная стилизация, лаконичность 

образов, строгий колорит. На них нет пышного цветочного декора, портретов, 

сцен сражений. Эти предметы напоминают, скорее, плакат или праздничную 

открытку: рисунки их просты, несколько суровы, но тем не менее посвящение 

платков зрителю понятно. Художники используют знакомые образы: Красная 

звезда, Георгиевская лента, гвоздики, праздничный салют. На платке, 

выпущенном на Комбинате «Красная роза»5 по эскизу Ирины Студеновой, 

появляется орден Отечественной войны6. 

Сходны по приемам художественного оформления платки, 

выпускавшиеся к 40-летию Великой Победы7. Они сугубо орнаментальны, 
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хотя на некоторых можно видеть изображения Кремля, ноты военных песен, 

деликатно включенные в строгую композицию. Практически на каждом  

небольшого размера изображение ордена Отечественной войны. 

Несколько отличается и по рисунку, и по колориту платок с орденом 

«Победа» в центре поля [5, с. 323]. Здесь также нет и намека на цветочный 

декор: на кайме располагаются лишь стилизованные лавровые ветви. 

Все пространство средника занимает изображение награды, вокруг которого 

текст: «40 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне» и 

голубь мира в маленьком клейме под главной военной наградой. Это уже 

третий рассмотренный нами платок, на котором орден «Победа» является 

одним из основных смысловых и декоративных элементов. Портретов 

И. В. Сталина здесь нет, что легко объясняется отношением к нему в этот 

исторический период. 

Тема Отечественный войны 1812 г. во второй половине ХХ в. вновь 

становится популярной. Особенно в 1962 г., когда отмечался 150-летний 

юбилей Бородинского сражения. Наиболее известными являются платки, 

напечатанные на Московском шелкоткацком комбинате «Красная роза». 

Композиция платка «Бородино»8 Анны Андреевой представляет собой 

калейдоскоп линейных, плоскостно переданных изображений солдат и видов 

столицы. Здесь прекрасно решена главная задача текстильного сувенира: 

платок можно держать в руках и внимательно разглядывать изображенные 

на нем памятники архитектуры. 

Платок Натальи Жовтис 1962 г. [9, с. 149]  яркий образец продукции, 

в которой органично слились изобразительно-декоративные элементы и 

утилитарно-обоснованная форма. Рисунок не перегружен деталями, все 

предельно просто и ясно: изображенные на нем элементы обмундирования и 

предметы армейского обихода воспринимаются просто как элементы 

орнамента. В настоящее время этот дизайн обрел новую жизнь. Не так давно в 

Малоярославецком военно-историческом музее была выпущена сувенирная 

линия с мотивами знаменитого платка: сумочки, косметички, рюкзаки 

с узнаваемыми рисунками (ил. 2). 

Развитие памятного платка в XXI в. 

В XXI в. темы двух войн вновь актуальны. Надо сказать, что набивной 

платок сегодня развивается в нескольких направлениях: это малотиражное 

авторское производство и промышленное, представленное Павловопосадской 

платочной мануфактурой. Отдельную нишу занимают небольшие сувенирные 

производства, специализирующиеся на печати всего на всём. 

Что касается темы войны 1812 г. и Бородинского сражения в частности, 

здесь стоит отметить работу московского дизайнера Анны Толстиковой  

платок «1812»9. Его рисунок глубоко продуман, каждое изображение несет 

смысловую нагрузку: здесь можно видеть русские и французские штандарты, 

гербы Наполеона и Александра I, карту сражения с расположением батареи 

Раевского. В плане художественных приемов платок «1812» скорее 



69 

продолжает орнаментальные традиции 1960-х гг., заявленные в платках 

Натальи Жовтис. 

На традиции памятного платка XIX — начала ХХ в. опираются 

художники Павловопосадской платочной мануфактуры [10, с. 167]. 

Современные юбилейные платки напоминают изделия московских ситцевых 

гигантов Прохоровской Трехгорной и Даниловской мануфактур и др. 

В настоящее время на предприятии по эскизам главного художника 

В. И. Зубрицкого выпускаются изделия, посвященные 1812 г. Это платок 

«Герои Отечественной войны 1812 г.» [9, с. 182] с портретами выдающихся 

полководцев и платок10, рассказывающий о малоизвестном, но очень важном 

для жителей Павловского Посада Вохонском сражени11. В дореволюционное 

время фабрика не занималась изготовлением памятных платков 

[8, с. 167169; 11]. 

Не обходят вниманием дизайнеры и тему Великой Отечественной 

войны. В 2015 г. торжественно отмечалось 70-летие Победы, в том же году 

исполнилось 775 лет со дня победы в Невской битве. К этой исторической дате 

дизайнером и создателем платочного бренда Sirinbird (Птица Сирин) Ириной 

Батьковой был выпущен коллекционный платок «Александр Невский» [5, 

с. 325], посвященный одноименному Ордену12. В этом платке каждая, даже 

самая мелкая деталь имеет глубокий смысл. В центре — профиль Александра 

Невского, известный по изображению на ордене времен Великой 

Отечественной войны. Портрет князя-полководца размещен на стилизованном 

изображении потолка посвященного полководцу зала в Кремлевском дворце. 

В углах платка  орден Александра Невского в двух вариантах — Российской 

империи и Российской Федерации. 

Еще в советское время, как рассматривалось выше, художники 

размещали на платках изображения орденов и медалей. В настоящее время 

дизайнеры посвящают наградам не только отдельные предметы, но и целые 

тематические серии. К 70-летнему юбилею Победы корпорация 

«УралВагонЗавод» при участии дизайнера Нины Ручкиной выпустила целую 

коллекцию сувенирных платков. Основой коллекции «Символ победы»13 

послужили награды времен Великой Отечественной войны: ордена Кутузова 

и Нахимова, высший военный орден СССР  «Победа». Отдельную линейку 

в этой коллекции составили изделия с изображением легендарного 

танка Т-3414. Последняя, на наш взгляд, получилась весьма спорной. 

Если на платках 1950-х гг. изображения орудий и бронетехники органично 

вписывались в композицию платка, создавая цельный художественный образ, 

то в линейке «Т-34» зритель видит хаотично разбросанные по полю платка 

реалистично переданные зеленые танки. Эти платки не выдерживают 

сравнения и с высокохудожественными изделиями 196070-х годов. 

В подобном духе выполнен и сувенирный платок Валерия Климова 

«Музей-заповедник “Бородинское поле”»15, где на светлом поле платка 

кругами размещены множественные изображения логотипа музея. 
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Здесь может быть поднят очень важный вопрос о художественных 

достоинствах сувенира как предмета. В последнее время с появлением 

цифровой печати каждый может напечатать себе абсолютно любой сувенир, 

не только платок. В качестве примера можно привести весьма удачные на наш 

взгляд образцы тематической продукции, созданные фирмой «Зеленоградские 

сувениры»16. Можно ли сейчас подобные изделия назвать произведением 

прикладного искусства или это просто дорогие сердцу памятные предметы? 

Это вопрос спорный, вопрос вкуса. Являются ли они высокохудожественными 

произведениями прикладного искусства? Скорее, нет, ведь и сегодня в 

качестве сувенира можно создавать достойные музейного собрания предметы. 

Пример тому ⸻ работы Анны Толстиковой, Виктора Зубрицкого, серия Нины 

Ручкиной и др. 

Однако нашей главной задачей был анализ тематических изделий, 

посвященных двум великим войнам. Важно отметить, что тема Отечественной 

войны 1812 г. оставалась востребованной у дизайнеров платков многие годы, 

не оставляется она и сегодня. В платках, посвященных событиям 1812 г., 

главной исторической фигурой был Александр I, а основными сюжетами  

Пожар Москвы и Бородинской сражение. Последнее оставалось основным 

символом Славы русского оружия и во второй половине ХХ  в начале XXI в. 

В платках, тематически связанных с событиями Великой Отечественной 

Войны, главное место занимают орден «Победа», в 196080 гг. Красная 

звезда, эмблема Красной армии, и орден Отечественной войны. В период 

19411945 гг. происходило немало ключевых сражений – битва за Москву, 

сражения за Ленинград, Севастополь, Одессу, Сталинградская битва… Все 

они так или иначе нашли отражение в сувенирной продукции 195060 гг., 

далее прямые отсылки к конкретным событиям не использовались. В 

Отечественной войне также было немало славных побед, но именно Бородино 

стало ее символом. 

Что касается исторических персонажей, то в платках 1950-х гг. 

ключевой фигурой был И. В. Сталин. Если в памятном платке XIX — 

начала ХХ в. можно встретить образ Бонапарта, то Гитлер не становился 

персонажем платочных изделий ни в Советском Союзе, ни в странах 

антигитлеровской коалиции. По крайней мере, даже сатирических 

изображений Гитлера в платочных изделиях на сегодняшний день 

не встречается. 

В плане художественного дизайна сувенирных платков нам видится 

несколько закономерностей. Платки первой половины XIX в.  1910-х гг.  

каждые в своей хронологической группе  демонстрируют единство 

художественных приемов оформления. Та же картина наблюдается и 

во второй половине ХХ в., поскольку разработкой дизайна сюжетных платков 

занимались известные художники-станковисты и прикладники [6], 

в оформлении платка отражались все изменения, происходившие в общем 

русле развития станкового искусства: суровый стиль, увлечение новым 

русским авангардом вызвали к жизни лаконизм средств художественной 
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выразительности. В изделиях 19902020-х гг. ситуация иная: кому-то ближе 

суровый стиль, выражающийся в стремлении к передаче тематического 

сюжета в сугубо орнаментальной форме, кто-то ориентируется 

на художественные наработки XIX в.  сложные композиции 

с расположением в клеймах реалистично трактованных тематических 

изображений. 

Однако стоит отметить, что и 200 лет назад, и сейчас, как правило, 

подход к созданию памятного платка достаточно серьезный: художники 

зачастую проводят настоящую исследовательскую работу, размещая 

на платках малоизвестные факты или создавая целую композицию 

из символов и аллегорий, что делает сувенирный платок не только 

художественным произведением, но ценным источником исторической 

информации. 

Сегодня доступность печатного платка напрямую сказывается на его 

художественном облике, что является одной из главных проблем текстильного 

сувенира в наши дни. Это отдельная и очень важная тема, требующая 

пристального внимания и детального анализа. 

Примечания: 

1Ленинградская фабрика имени Веры Слуцкой (бывш. Ситценабивная 

фабрика «И. А. Воронин, Лютш и Чешер») выпускала в основном 

маскировочные сети; Московская хлопчатобумажная фабрика имени Фрунзе 

(бывш. Даниловская мануфактура)  ткани для Красной армии. 

Павловопосадская платочная фабрика имени Х годовщины РККА (ныне 

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура») перешла на выпуск тканей 

для форменного обмундирования Красной Армии. «Трехгорная мануфактура 

имени Ф. Э. Дзержинского» (ранее «Прохоровская Трехгорная 

мануфактура»)  бинты, полотно для нижнего белья и т. д. Некоторые 

крупные отечественные предприятия прекратили свое существование, 

в частности Шлиссельбургская мануфактура (бывш. «Ленинградская 

государственная ситценабивная фабрика имени Петра Алексеева»), известная 

своими тематическими и памятными платками. После окончания войны 

Государственный комитет обороны передал территорию фабрики 

возвратившемуся из эвакуации Шлиссельбургскому судостроительному 

заводу. 
2№ ГК24706663. 
3Орден «Победа»  высший военный орден СССР. Учрежден 

8 ноября 1943 г. для награждения особо отличившихся военачальников. 

Состоялось всего 20 награждений. 
4№ ГК20831736, № ГК20831858 
5№ ГК36149119, № ГК20831293 
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6Орден Отечественной войны (учрежден 20 мая 1942 г.) ⸻ первая 

советская награда времен Великой Отечественной войны, имеющая 

разделение на степени (имеет I и II степени). 
7№ ГК20830828, № ГК20831733 
8№ ГК30470406 
9Платок 1812 // AgoraPro: авторские работы художников. Подарки. 

Сувениры. URL: http://www.agorapro.ru/collection/kategoriya-2-3/product/ 

platok-1812 (дата обращения 08.10.2022). 
10Платок «Вохонское сражение» // Официальный сайт 

Павловопосадской платочной мануфактуры. URL: https://platki.ru/catalogue/7/ 

31/-/5569/ (дата обращения 08.10.2022). 
11В сентябре 1812 г. части корпуса маршала Нея были отправлены 

на поиски провианта для французской армии, находившейся в разоренной 

Москве. Обосновавшись в Богородске (Ногинске), солдаты стали объезжать 

соседние деревни и отбирать провиант силой. Сельское население для защиты 

своих деревень стало организовывать партизанские отряды. Один из них 

появился в деревне Павлово (второе название Вохна  от протекающей здесь 

реки). Наиболее прославились предводитель отряда Герасим Курин и его 

правая рука командир крестьянской кавалерии Егор Стулов. 
12Орден святого Александра Невского учрежден в 1725 г. После 

упразднения в 1917 г. орден был вновь учрежден указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 г., одновременно с орденами 

Суворова и Кутузова. Учреждение орденов состоялось на следующий день 

после подписания Наркомом обороны СССР Иосифом Сталиным знаменитого 

приказа № 227, больше известного под названием «Ни шагу назад!» Орденом 

Суворова I степени этим же Указом были награждены 23 генерала и маршала, 

в основном участвовавшие в Сталинградской битве. 
13Платок «Орден Победа» // Русские в моде by Nina Ruchkinа. URL: 

https://platkinina.ru/product/platok-orden-pobeda (дата обращения 20.09.2022). 
14Танк Т-34-85 был разработан в КБ Уральского танкового завода № 183 

(УралВагонЗавод) под руководством главного конструктора А. Морозова. 

Именно эту модификацию называют «оружием Победы». 
15№ ГК11512891 
16Платок «День Победы» // Зеленоградские сувениры. URL: 

https://zelsuvenir.ru/product/platok-den-pobedy/ (дата обращения 04.10.2022). 
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Ил. 2. Сувенирная продукция Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 г., 

созданная на основе платка Натальи Жовтис «Бородино» 1962 г. 

(Шелкоткацкий комбинат «Красная роза») 
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Т. В. Ковалева 

СУВЕНИРЫ ПО ЭСКИЗАМ АРХИТЕКТОРА Я. Н. ЛУКИНА 

(ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

СПГХПА им. А. Л. ШТИГЛИЦА) 

Рассматриваются два произведения из собрания Музея прикладного 

искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица  сувениры к 25-летию ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной, выполненные мастером А. А. Прокофьевым по проектам 

Я. Н. Лукина в 1970 г.; выявляются основы художественных решений, 

выбранных архитектором для темы юбилейного сувенира. 

Ключевые слова: сувенир из хрусталя, Яков Николаевич Лукин, 

ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

T. V. Kovaleva 

SOUVENIRS ON THE SKETCHES BY THE ARCHITECT YAKOV LUKIN 

(FROM THE STIEGLITZ ACADEMY  

MUSEUM OF APPLIED ARTS COLLECTION) 

Are being considered two works from the collection of the Museum of 

Applied Arts of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design – 

souvenirs for the 25th anniversary of the Leningrad Vera Mukhina Higher Art 

School of Art and Design made according to the designs of Ya. N. Lukin  

in 1970 by master A. A. Prokofiev; the foundations of artistic solutions chosen by 

the architect for the theme of the anniversary souvenir are revealed. 

Keywords: crystal souvenir, Yakov Nikolaevich Lukin, Leningrad Vera 

Mukhina Higher Art School of Art and Design named after V. I. Mukhina, 

St. Petersburg Stieglitz State Academy of Arts and Design. 

Конференция «Образ, знак и символ сувенира» проводится в академии 

восемь лет. Восемь лет ее сопровождает выставка проектов и выполненных 

в материале прототипов сувенирной продукции, которые разрабатываются 

преподавателями и студентами академии разных кафедр. По итогам выставки 

на конкурсной основе выбираются проекты для тиражирования и реализации. 

Поэтому тема Санкт-Петербурга и Академии рассматривается как 

приоритетная для выдачи заданий на разработку проекта сувенирной 

продукции. 

Интересно, что традиция проектирования и изготовления сувениров 

в академии существует давно. Так, в Музее прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица хранятся сувениры, выполненные по проекту ректора 

ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Я. Н. Лукина, рассмотрение их в контексте 
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актуальности темы юбилейного сувенира для проектирования представляется 

основной задачей настоящей статьи. 

Архитектор Я. Н. Лукин (03.04.1909  21.07.1996) был ректором 

Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени 

В. И. Мухиной в течение 25 лет  с марта 1955 г. до ноября 1980 г. 

[2, л. 5, 240]. Административную и преподавательскую деятельность он 

успешно совмещал с творческой: выполнял архитектурные проекты, 

осуществлял авторский надзор по их реализации, участвовал в архитектурных 

конкурсах и художественных выставках. Петербуржцам известны его 

монументальные работы  значительные архитектурные ансамбли и 

отдельные архитектурные сооружения, ставшие заметными акцентами в 

архитектурной ткани города [3]. 

Коллеги и ученики помнят Якова Николаевича и как графика, блестяще 

владевшего пером, тушью, акварелью. На персональной выставке, 

организованной в Ленинградском институте живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина в 1989 г. и приуроченной к 80-летию 

Я. Н. Лукина, в адрес юбиляра прозвучало множество лестных отзывов 

от именитых художников относительно его графических работ. 

На протяжении всей своей творческой и преподавательской жизни 

Я. Н. Лукин увлеченно занимался проблемой синтеза в современном 

искусстве. И не только на практике как художник-архитектор, но и, будучи 

кандидатом архитектуры, как теоретик искусства: в ведущих изданиях страны 

опубликованы его научные статьи на эту тему. Архитектор был уверен, что 

произведения разных видов искусств смогут сложиться в единый ансамбль 

только в том случае, если сами художники будут компетентны в различных 

видах искусств: «…залогом успеха служит сотворчество мастеров, 

овладевших высотами “смежных” профессий. В совместном поиске 

определяются и выбор темы, и соотношение всех составляющих единого 

образа, и место расположения того или иного художественного элемента, его 

размеры, изображения и т. д.» [4, c. 19]. 

Разносторонность творчества архитектора привлекает к изучению 

произведений архитектора Я. Н. Лукина, выполненных в разных формах и 

жанрах. В личном деле встретилось собственноручное упоминание 

архитектора о работе над проектами сувенирной продукции [2, л. 142]. 

Это обстоятельство подтолкнуло к поиску конкретных изделий. Благодаря 

сотрудникам Музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

удалось рассмотреть два хрустальных сувенира из его собрания, которые были 

выполнены в 1970 г. к 25-летию ЛВХПУ им. В. И. Мухиной мастером 

А. А. Прокофьевым по проектам Я. Н. Лукина. 

В целом, обращение к проектированию сувениров в творчестве 

студентов, мастеров и преподавателей академии связано чаще именно 

с юбилейными датами, значительными для истории вуза. Так, к 130-летию 

со дня основания академии (2006 г.), 200-летию барона А. Л. Штиглица 

(2014 г.), к 140-летию (2016 г.) и 145-летию академии (2021 г.) на кафедрах 
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проводилась масштабная работа по проектированию и созданию сувениров. 

Сотрудники и студенты кафедр художественной керамики и стекла, 

художественного текстиля, художественной обработки металла, 

архитектурно-декоративной пластики и других порадовали интересными 

проектами, некоторые из которых были тиражированы для памятных 

подарков участникам научно-практической конференции и торжественного 

заседания Ученого совета. Уникальные произведения сувенирной продукции, 

посвященные празднованию и выполненные в единичном экземпляре, были 

подарены приглашенным на мероприятия гостям академии. Как правило, 

проекты юбилейных сувениров включали исторические 

достопримечательности города Санкт-Петербурга, узнаваемые детали 

архитектурного убранства здания ЦУТР и Музея прикладного искусства 

барона Штиглица, а также символику рода барона Штиглица  герб. 

Интересно заметить, что и в 1970 г. в рамках подготовки 

к празднованию 25-летия ЛВХПУ им. В. И. Мухиной многие преподаватели, 

мастера и студенты училища тоже принимали участие в разработке 

сувенирной продукции. Так, только в коллекцию Музея были приняты среди 

прочих лучших следующие работы: посвященный 25-летию ЛВХПУ сервиз 

(доцент В. С. Васильковский), пласты с портретом В. И. Мухиной (доцент 

В. В. Чибриков), блюдо «ЛВХПУ-25» (студентка А. Прокофьева), ваза 

«25 лет ЛВХПУ» (форма из диплома студентки Н. С. Олевской, роспись 

Г. Шуляк), тарелка «ЛВХПУ» (М. Копылков) [1, c. 43] и др. 
Сувениры, посвященные 25-летию ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и 

выполненные по проекту Я. Н. Лукина, отличает лаконизм формы и 
изысканная простота декора в технике гравировки. 

Первый сувенирный предмет под названием «25 лет ЛВХПУ»  
хрустальный куб размером 7×7×7 см (ил. 1). Каждая плоскость декорирована 
изображениями, выполненными мастером А. А. Прокофьевым алмазной 
гранью с применением матирования [1, c. 43]. Светлые матовые штрихи 
смелых шрифтовых композиций максимально вписаны в размер плоскостей: 

на двух из них начертано XXV, и далее  1945, 1970, ЛВХПУ. Еще одна 
плоскость украшена в той же графической манере изображением атрибутов 
искусств: две кисти, циркуль, карандаш и стек. 

К сожалению, сами проекты сувениров рассмотреть не представляется 
возможным в силу утраты, но можно предположить, что, как и над 
архитектурными эскизами, Я. Н. Лукин работал над ними в привычной 
для себя технике цветного карандаша по тонкой бумаге. Первые студенты 

архитектора, а ныне  профессор В. М. Чурилин и профессор Л. В. Карлов 
с кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица, часто 
вспоминают своего учителя за решением творческих задач: «Работать он 
любил коричневым карандашом по кальке, делая варианты красивой графики» 
[5, c. 93]. 

Второй сувенир, выполненный по проекту Я. Н. Лукина тем же 
мастером А. А. Прокофьевым [1, c. 43], назван «Ленинград мой». 
Он представляет собой двенадцатигранник размером 13×8×3 см 
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с пятиугольными плоскостями (ил. 2), на которых изображены знаменитые 
памятники и архитектурные сооружения Ленинграда. Изображения памятных 
мест дополнены разъясняющими подписями: «Смольный», «музей Ленина», 
«Паровоз», «Сарай», «площадь Ленина», «Разлив», «Таврический дворец», 
«Аврора», «Шалаш», «Броневик», «Университет». 

Выбор именно этих объектов отражает глубоко личное отношение 
автора не только к любимому городу, но и его революционной истории. Нельзя 

не обратить внимание также, что среди памятников  совсем недавняя для 

того времени постройка  новое здание Финляндского вокзала на площади 
Ленина (арх. Н. В. Баранов, П. А. Ашастин, Я. Н. Лукин, инж. И. А. Рыбин, 
1949–1960 гг.). Будучи одним из авторов послевоенного ансамбля, 
распахнутого на Неву площадью со сквером и памятником Ленину, 
Я. Н. Лукин представил это место Ленинграда характерным при взгляде на 
город с воды архитектурным силуэтом башни со шпилем. 

Следует отметить также сам графический язык, избранный 
для изображений и текстов на хрустальном объеме. Его характеризует 
множество прямых и точных параллельных линий, нанесенных, словно 
с помощью рейсшины, карандашом по кальке. Можно предположить, что 
мастеру блестяще удалось перенести в материал особенности архитектурной 
графики автора. Поэтому ажурная сетка архитектурного эскиза-кроки 
из тонких прямых линий стала основным художественным выразительным 
средством, эффектно работающим на контрасте с глубоким массивом 
хрустального многоугольника. 

Органично введена в отдельные композиции и советская символика  

серп и молот, фрагменты пейзажа  окружающие постройки деревья и 
шрифт. Последний интересен своим решением: тонкие насечки основных 
штрихов букв дополняются круглыми выборками, поддерживающими 
округлую форму самого сувенира. 

Итак, актуальная для академии тема юбилейного сувенира имеет 
глубокие традиции. Тонкие и лиричные сувениры, выполненные по проекту 
ректора ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Я. Н. Лукина, не единственные 
в коллекции Музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
это позволяет изучать наследие как аналоговую базу для заданий 
на проектирование на разных кафедрах. Сувениры прошлых лет из собрания 
музея и фондов кафедр могут стать интересным материалом 
для художественной выставки, приуроченной к следующей конференции 
«Образ, знак и символ сувенира», на которой можно будет проследить 
основные вехи нашей общей истории, вспомнить памятные даты и, конечно, 
художников и мастеров. 
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Ил. 1. Куб «25 лет ЛВХПУ» 
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Ил. 2. Многогранник «Ленинград мой»  

(авт. Я. Н. Лукин, мастер А.А. Прокофьев, 1970 г., 

фото Д.А. Ревнивцев, 2022 г., публикуется впервые) 

 

Сведения об авторе: 

Ковалева Татьяна Вячеславовна, кандидат искусствоведения,  

доцент, профессор кафедры интерьера и оборудования, СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица; tvk158@mail.ru. 

Kovaleva Tatiana V., Ph.D. of Art Criticism, Professor of the Department 

Interior and Equipment, St. Petersburg Stieglitz State Academy of Arts and Design; 

tvk158@mail.ru.  

mailto:tvk158@mail.ru
mailto:tvk158@mail.ru


82 

УДК 008:14 

К. А. Кожанов 

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ И 

ЭКСКУРСИОННОЙ ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Приводятся результаты теоретико-практического социокультурного 

исследования сферы туристической сувенирной продукции, в том числе 

в контексте ее взаимосвязи с феноменом городской экскурсии. Привлечены 

эмпирические данные, собранные в практике туроператоров и экскурсоводов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, характеризующие современное 

состояние сферы производства и реализации сувенирной продукции 

как элемента туристической и экскурсионной практики. Выявлены и 

систематизированы актуальные тенденции трансформации названной сферы. 

Ключевые слова: экскурсия, городская экскурсия, туристический 

сувенир, сувенирная продукция. 

K. A. Kozhanov 

SOUVENIR PRODUCTS IN THE TOURIST 

AND EXCURSION PRACTICE: 

MODERN SOCIO-CULTURAL TRENDS 

The results of theoretical and practical socio-cultural research of the sphere 

of tourist souvenirs, including in the context of its relationship with  

the phenomenon of city excursions, are presented. Empirical data collected in  

the practice of tour companies and guides of St. Petersburg and Leningrad region, 

characterizing the current state of the production and sale of souvenirs as  

an element of tourist and excursion practice, are involved. The current trends  

of transformation of the named sphere are identified and systematized. 

Keywords: excursion, city tour, tourist souvenir, souvenir products. 

Сувенир как предмет и как явление традиционно занимает заметное 

место в культурной практике туризма, нередко рассматривается в качестве ее 

«вещественного носителя» [9, с. 39]. Уникальность «туристического» 

сувенира как социокультурного феномена связана в том числе с определенной 

двойственностью его сущностного содержания. С одной стороны, сувенир в 

своем материальном воплощении обладает признаками, присущими 

экономической категории «товара». С другой стороны, сувенир может 

являться составным (пусть часто и опциональным) элементом туристической 

программы (турпакета, путешествия) как комплекса услуг, элементом «сферы 

впечатлений», сам претендуя на статус материализации впечатления 

(основная ценность которого, естественно, нематериальна). Значительную 
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востребованность сувенирная продукция показывает в том секторе сферы 

туризма, который принято обозначать как «культурно-познавательный», и в 

особенности в «экскурсионном туризме» [15, с. 886], что наиболее ярко 

проявляется в пространстве крупных городов. Существует множество 

взглядов на роль «туристического сувенира» в экономике и культуре. Его 

рассматривают как ресурс повышения привлекательности региона [11, с. 144], 

как способ культурной репрезентации [12, с. 83], отдельно — как инструмент 

эмоциональной коммуникации [10, с. 29]. Современные исследователи 

описывают способность сувенира «напоминать о чем-то, например, 

о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта 

культуры…» [1, с. 309], одновременно выступая как «имиджевый объект, 

средство идентификации и форма коммуникации, трансляции культурных 

норм и стереотипов» [1, с. 309]. Сувенир представляют в качестве особого 

культурного артефакта, способного аккумулировать «смыслы и 

воспоминания, связанные с определенным моментом «переживаемого» 

времени» [4. с. 21], который «сопровождает человека “по жизни” в форме, 

доступной всему комплексу чувственных ощущений» [1, с. 305]. 

Среди современных моделей представления ценностного и 

функционального содержания сувенирной продукции привлекает внимание 

подход М. А. Корецкой. Здесь сувенир — это «организованная мнемотехника, 

откупной дар во имя сохранения коммуникации и своеобразный дорожный 

знак, гарант безопасности пространства» [9, с. 40]. Оригинальны суждения 

Т. Ю. Быстровой, наделяющей сувенирную продукцию тремя 

феноменологическими характеристиками: образом, знаком и легендой. По 

выражению автора, «образ “работает” на обеспечение восприятия и 

индивидуального эмоционально-чувственного переживания сувенира. 

Знаковая составляющая демонстрирует дарителю, владельцу и окружающим 

социальные смыслы сувенира. Легенда — любой вид сопровождающего 

текста — информационного, ситуационного, мифологизирующего» [5, с. 92]. 

Практически все указанные свойства сувенирной продукции (во всем 

многообразии и разнонаправленности) демонстрируют в настоящее время 

возрастающую актуальность. Научный взгляд на этот процесс, по нашему 

мнению, целесообразен в контексте изучения трансформаций, происходящих 

сегодня в сфере туризма и экскурсионного дела. 

Исследования современной туристической и экскурсионной практики 

обнаруживают смещение акцента при проведении туров и экскурсий 

от информирования (интеллектуальный, в т.ч. просветительский дискурс) 

к впечатлению (дискурс психоэмоциональный). Экскурсионный туризм 

в пространстве современного крупного города все ярче проявляет 

интегрирование различных культурных практик и видов деятельности. 

Поэтому он может рассматриваться в качестве синергийной культурной 

практики, меняющейся под влиянием социокультурной ситуации, 

демонстрируя интеграцию межкультурной и межличностной коммуникации, 
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культурного освоения различных граней и слоев городского пространства [13, 

с. 223–237]. 

Развитие сферы сувенирной продукции в русле данных трендов 

представляется закономерным. При этом отметим, что на данном этапе как 

сфера туризма, так и индустрия сувенирной продукции характеризуются 

в России замедленным развитием и имеют немало слабых сторон. Основные 

культурологически значимые проблемы текущего состояния сферы 

сувениров, выделяемые как исследователями, так и практиками в контексте 

развития туризма и экскурсионной деятельности, можно сгруппировать, 

выделив проблемные области: 

1) проблемы ценностно-содержательного наполнения сувенирной 

продукции: недостаточность использования ее потенциала для повышения 

известности и привлекательности территории [14, с. 11], отсутствие или 

малочисленность уникальных (аутентичных, имеющих подлинную связь с 

культурной спецификой локации) предложений. Одновременно некоторые 

авторы отмечают и неготовность среднестатистического потребителя эту 

возможную аутентичность воспринять [9, с. 39]; 

2) проблемы качества существующего ассортимента: неудовлетворительные 

художественная ценность и технические свойства продукции, 

недостаточно широкий ассортимент, его однообразие [6, с. 13], проблемы 

стандартизации и упрощения производства [9, с. 40]; 

3) теоретико-методические пробелы в области разработки 

междисциплинарной проблематики сувенирной продукции [18, с. 121]. 

В 2018–2022 гг. автором проводились исследования тенденций 

трансформации сферы «туристических сувениров» в крупных российских 

городах. Степень и характер проявления выявленных трендов неодинаковы, 

однако каждый имеет обоснованные перспективы масштабирования. 

Исследование проводилось на материале Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области — регионов, которые могут быть названы одними из флагманов 

развития туристической деятельности в России, и некоторых других субъектов 

(Тюменской области, Самарской области). Применялись методы наблюдения 

(непосредственного, включенного — в местах проведения экскурсий и 

реализации сувениров), анализа ассортимента продукции в реализации, 

включенного наблюдения деятельности туроператоров и экскурсионных 

бюро, глубинных интервью с экскурсоводами, контент-анализа материалов 

тематических сообществ в социальных медиа. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что сфера 

«туристических сувениров» в современном российском городе показывает 

следующие новые (актуализированные за последние 5–10 лет) тенденции 

трансформации: 

1. Персонализация продукции. Востребованность демонстрируют сувениры, 

изготовленные на заказ для клиента или группы. Ярким примером служат 

сувениры, изготавливаемые с применением фотопечати, когда гость после 

экскурсии получает изделие (например, виниловый магнит) с собственным 
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фото, сделанным во время экскурсии. Практика распространена, в том 

числе на теплоходных экскурсиях, проводимых рядом компаний Санкт-

Петербурга [2]. 

2. Возрастание роли событийной компоненты в ценностно-смысловом 

содержании сувенира. Распространяются изделия, уникальность которых 

обусловлена их производством специализированно для конкретного 

события (туристической, экскурсионной акции). Так, некоторые 

петербургские экскурсионные бюро изготавливают сувениры (например, 

«значок закатной жестяной»), на которые наносится изображение с датами 

и наименованием экскурсионного тура [16]. В таких случаях зачастую как 

художественное, так и материальное наполнение продукции событийной 

уникальностью не отличаются. Однако фиксация времени и места 

приобретения сувенира становится его ключевой ценностью. Такой 

предмет предстает аккумулятором и транслятором смыслов и 

воспоминаний, связанных с категорией хронотопа как единства места, 

времени и действия. 

3. Включение в ценностное содержание сувенира факторов, связанных 

с событием его получения. Популярными становятся сувениры, которые 

не просто выпускаются ограниченными тиражами, но и, главное, 

отсутствуют в продаже. Их ключевая ценность может заключаться 

в условиях их получения, предполагающих приложение определенных 

усилий. Распространяться такая продукция может в том числе в ходе 

конкурсов и соревнований (они могут следовать имиджевым целям 

туроператора или быть инструментом досуга). Такая практика способна 

формировать впечатления, близкие к предложенной М. А. Корецкой 

ситуативной характеристике сувенира. Последний обозначается автором 

как «облегченный вариант трофея, то есть того, что как бы  

взято в бою» [9, с. 40]. Пользуясь категориями, предложенными 

Т. Ю. Быстровой, можно сказать, что ценностное содержание такого  

сувенира трансформируется за счет возникновения у него  

нового «сопровождающего текста» — «ситуационного и 

мифологизирующего» [5, с. 92]. 

4. Повышение роли символического, «ритуального» значения сувенира через 

вовлечение самих туристов (экскурсантов) в его создание. Это ярко 

проявляется в проведении всевозможных мастер-классов. Например, 

туристический объект — «фабрика “Ленигрушка”», эксплуатирующий 

тематику советских традиций производства декоративной продукции, 

проводит экскурсии с интерактивными программами, где посетители сами 

участвуют в изготовлении украшений, которые затем могут забрать 

с собой (превратив, таким образом, в сувениры) [19]. Весьма вариативные 

примеры указанного явления наблюдаются и за пределами Петербурга. 

Например, туристическое студенческое объединение «Welcome-центр 

Тюменского государственного университета» [20], проводя экскурсии 

по техническим лабораториям вуза, предлагает экскурсантам изготовить 
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на 3D-принтере и забрать с собой сувениры, выступающие теперь и 

хранителями памяти о новой, непривычной для большинства визитеров, 

практике. 

Примером, иллюстрирующим все четыре указанные тенденции, 

является подход, показанный организаторами форума промышленных 

экскурсий «Ночи над Волгой» в Самарской области [8]. На церемонии 

закрытия участникам вручались сувениры оригинального типа, 

представляющие собой крупномасштабные металлические изделия 

(символизирующие индустриальную тематику мероприятия) в виде 

шестигранного стального болта-крепежа с нанесенной эмблемой форума. 

Каждому участнику также выдавалось несколько подходящих к данному 

крепежу гаек. Затем запускался флешмоб, в ходе которого каждому 

предлагалось вручить (через установку на крепеже) эти гайки тем 

участникам, общение с которыми на мероприятии оставило приятные 

впечатления. Так смысловая составляющая сувенира пополняется 

мнемоническим содержанием в коммуникативном аспекте. Изделие 

выступает хранителем памяти о коммуникативном опыте и персонально о 

фигуре «дарителя». 

5. Отдельно выделим задействование в туристической практике предметов, 

имеющих связь с тематикой отдельной экскурсии, и потому 

приобретающих (в ходе данного мероприятия) функции сувенира. 

Интервью с экскурсоводами показало, что некоторые из них, проводя 

историко-биографические (связанные с жизнью и деятельностью 

исторической или творческой персоны) экскурсии, предлагают участникам 

в качестве подарка предметы, характерные для рассматриваемой эпохи 

или персонажа. Так, экскурсовод, проводящий экскурсию по местам жизни 

и творчества С. Довлатова, вручает желающим экскурсантам «редкие» 

(для сегодняшнего Петербурга) сигареты японской марки «Хайлайт», 

которые упоминает писатель, описывая владивостокский период жизни 

своих отца и деда. Другой экскурсовод, рассказывая о реставрации здания, 

предлагает группе в качестве сувенира мелкоразмерные образцы 

реставрационного материала. 

6. С вышеизложенным связана и следующая выявленная нами тенденция, 

которая заключается в возрастании влияния экскурсоводов 

на потребительское поведение туристов/экскурсантов на рынке 

сувенирной продукции. Это обусловлено тенденцией персонализации 

экскурсионной практики, повышения внимания к личностям как 

экскурсовода, так и экскурсанта [17, с. 66]. Тренд проявляется и 

в распространении индивидуальных экскурсий, которые еще 5–10 лет 

назад считались атрибутами «VIP-отдыха», и в депрофессионализации 

экскурсионной деятельности, в которую за последние годы пришло немало 

специалистов самых разных профессий, «любителей» [3, с. 83]. 

Индивидуальный подход, диалоговый формат, более комфортный сервис, 

«отсутствие туристических штампов» (формулировка встречается 
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в презентационных материалах экскурсий [7]), жажда «неформального» 

экскурсионного контента становятся, по данным туроператоров и 

экскурсоводов, основными озвучиваемыми экскурсантами мотивами 

к пользованию услугами «индивидуальных гидов». Наши исследования 

демонстрируют, что многие экскурсоводы сами дают рекомендации 

экскурсантам по посещению тех или иных торговых точек, приобретению 

определенной сувенирной продукции. Другие — делают подобные 

«подсказки» по запросу. Важно заметить, что туристы, находящиеся 

в поиске «нетривиального» культурного досуга, желающие 

абстрагироваться от «штампов», порой ожидают столь же оригинальных, 

«небанальных» рекомендаций. Так, ценители «авторских экскурсий» часто 

заинтересованы в приобретении «авторских сувениров». Рассматриваемая 

аудитория при этом неоднородна — здесь, по данным экскурсоводов, 

встречаются как «вполне осведомленные ценители искусства», так и лица, 

чьи предпочтения обусловлены, скорее, психологическими мотивами, 

например, желанием утвердиться в качестве «незаурядной личности». 

Исследование объектно-субъектной структуры экскурсионной среды 

в аспекте выбора и приобретения сувениров позволяет сделать ряд 

обобщающих выводов. Объектом мемориализации сувенирной продукции 

может быть: город, его отдельная локация, время, действие, мероприятие, его 

эпизод, персонаж. Таковым «объектом памяти» может становиться и сам 

обладатель (в состоянии, актуальном на момент получения), и создатель 

сувенира (это может быть не только сторонний производитель, но и сам 

экскурсант, его компаньоны по путешествию). Спектр объектов расширяют и 

различные туристические бренды (например, туроператоры, 

распространяющие сувениры с собственной символикой). 

Систематизация сделанных наблюдений приводит к следующим 

культурологическим заключениям: 

1) можно констатировать процесс функционального расширения сувенирной 

продукции, прогнозировать возникновение у сувенира как 

социокультурного феномена дополнительных смысловых и ценностных 

категорий; 

2) сфера сувенирной продукции представляется динамичной и 

неисчерпаемой в части направлений, разновидностей продукции, имеет 

большие перспективы развития, которому будет сопутствовать 

взаимопроникновение и интеграция сферы «туристических сувениров» 

с другими сферами массовой культуры; 

3) традиционные подходы к производству сувенирной продукции 

в значительной степени сохраняют актуальность, однако востребована 

содержательная надстройка визуально-смысловой составляющей сувенира 

как объекта памяти, в создании сувениров все большую значимость 

приобретает творческий, «креативный» фактор. 

Можно заключить, что обращение к ценностно-смысловым 

составляющим «туристического сувенира», далеко выходящим за пределы его 
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материальных границ, представляет собой сложное и перспективное 

направление для исследовательской и творческой практики. 
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УДК 745.511 

В. А. Краснощеков 

НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАРУСНОГО СУДНА:  
СУВЕНИР И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

На примере разработки и выполнения в технике резьбы по дереву 
оригинального изделия декоративно-прикладного искусства — модели 
парусного судна — рассматривается возможность сохранения историко-
культурных форм и традиций через создание сувенирной продукции 
с последующим её использованием в качестве объекта украшения интерьера.  

Ключевые слова: модель парусного судна, сувенир, резьба по дереву, 
декоративно-прикладное искусство. 

V. A. Krasnoshchyokov 

DESKTOP MODEL OF A SAILING VESSEL: 
SOUVENIR AND PRESERVATION OF CULTURAL TRADITIONS 

On the example of the development and execution in the technique of wood 
carving of the original product of arts and crafts – a model of a sailing ship,  
the possibility of preserving historical and cultural forms and traditions through  
the creation of souvenirs with their subsequent use as an object of interior decoration 
is considered. 

Keywords: sailing ship model, souvenirs, woodcarving, arts and crafts. 

Составляя органическую часть предметной среды, с которой 
повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного 
искусства своими эстетическими достоинствами воздействуют на душевное 
состояние человека, его настроение, являются важным источником 
положительных эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру. 
Наиболее ярким проявлением декоративно-прикладного искусства, 
несомненно, является резьба по дереву. 

Художественная резьба является древнейшим и наиболее 
распространенным видом художественной обработки дерева. Традиции 
русской художественной резьбы по дереву широко используются мастерами и 
художниками как старых ремесленных центров, так и вновь создаваемых 
мастерских. 

В последнее время при благоустройстве жилого пространства, выборе 
отделки интерьера предпочтение отдается в основном натуральным 
материалам, где ведущее место принадлежит дереву. Но, несмотря 
на разнообразие предметов интерьера, выбор по-настоящему ценных и 
эксклюзивных вещей не так уж велик. Основной целью и задачей данного 
проекта явилось создание уникального высокохудожественного произведения 
— настольной модели парусного судна типа фрегат, украшенного резьбой. 
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Постройка моделей судов — древнее искусство. На стоянках 

первобытного человека археологи находят примитивные модели лодок — 

детские игрушки. В древности модели судов имели также религиозное, 

культовое значение. Модель судна, изготовленная из серебра, с четырьмя 

сиденьями для гребцов и веслами с лопастями была найдена в гробнице 

при раскопках Ура в южной Месопотамии, что свидетельствует о ее 

культовом характере. Изящно отделанные, раскрашенные, со многими 

деталями модели судов были найдены в гробнице фараона Тутанхамона 

в Древнем Египте. Религиозный и ритуальный характер имели модели судов 

древних жителей Сардинии, изготовленные из бронзы, в их носовой части 

имеется орнамент с изображением быков или львов. Маленькие суда, 

изготовленные из алебастра или терракоты, относящиеся к различному 

времени, найдены в многочисленных гробницах в Средней Италии. К эпохе 

классического периода Древней Греции относится модель судна из терракоты, 

хранящаяся в Британском музее. Культовое использование моделей судов 

было свойственно и христианству. 

Подобные модели, хотя и не являются копиями оригиналов 

с выдержанными пропорциями (они изготовлены ремесленниками довольно 

грубо и стилизованно), наглядно отображают судостроение древности. 

Начиная с XVII века, к изготовлению моделей судов относятся как 

к созданию произведений искусства. Их бережно сохраняют в музеях и 

частных собраниях [3]. 

Представленное изделие — это сувенир, настольная модель парусного 

судна, которая прекрасно дополнит интерьер: может быть украшением любой 

квартиры, ресторана, офиса или яхт-клуба. Это старинное судно — 

парусник-фрегат [4], у которого четыре палубы, три мачты и бушприт, три 

уровня рей, балкон, носовая часть с объемной скульптурой; а нижняя часть — 

стапельная подставка, которая представляет собой композицию из двух 

скульптурных изображений дельфинов, находящихся на плоскости в виде 

якоря. Данное произведение не является точной копией какого-либо 

старинного судна. 

Корпус выполнен из «полых» слоев способом «Bread and Butter System» 

(англ.) — система бутерброда, так как постройка в определенной степени 

напоминает его приготовление. Это типичный прием сборки корпуса 

настольных моделей старинных судов [2; 3]. Чтобы избежать 

продолжительной и утомительной работы по выдалбливанию корпуса, заранее 

вырезается внутренняя часть каждой доски. Толщина корпуса в основном 

определяется размерами модели. Для моделей старинных парусных судов 

толщина корпуса зависит от их размеров и находится в пределах 6–8 мм. 

При выполнении данного проекта использовали мягкую лиственную 

породу дерева ⸻ липу и хвойную породу дерева — сосну. Выбраны были 

именно эти породы, потому что липа ⸻ податливый и мягкий материал, 

хорошо обрабатывается и легко режется, а сосна, легкая и прочная [5], 

присутствует в определенных деталях, таких как палуба, мачты, реи. 
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В процессе создания модели в материале применялись токарные работы 

[1] (балясины и деталь из стапельной подставки) и также контурная, 

геометрическая, плоскорельефная с подушечным фоном, ажурная, 

скульптурная резьба. 
В контурной резьбе выполнены такие детали, как пушечные порты, 

двери и фонарь. Геометрическая резьба использована на кормовом фонаре. 
В плоскорельефной резьбе с подушечным фоном выполнены кормовая часть 
судна, носовая часть, балкон, марсы, киль, руль, кофель-нагельные планки, 
крамболы. Ажурная (пропильная) резьба представлена бортиками. 
В скульптурной резьбе выполнена носовая фигура и детали в стапельной 
подставке. 

Наличие сложных в выполнении резных и точеных деталей 
подчеркивает художественную ценность данного изделия декоративно-
прикладного искусства. 

В качестве отделки, для защиты древесины от внешних воздействий, 
было использовано лакирование глянцевым лаком. Перед окончательной 
сборкой изделия каждая отдельная деталь была покрыта лаком, потом 
крепилась к основе с помощью водно-дисперсионного клея «Момент Столяр». 
Большие детали сажались на кантики. После того как изделие было 
окончательно собранно, в некоторых местах еще раз было произведено 
лакирование. 

Данный проект — настольная модель парусного судна — является 
самостоятельным авторским произведением декоративно-прикладного 
искусства и может рассматриваться как сувенир. Проект содержит в себе 
функциональные качества (как украшение интерьера) и эстетическую 
выразительность форм в сочетании с уникальностью авторской разработки и 
культурно-историческим содержанием, призванным обратить внимание 
на сохранение культурных традиций посредством создания сувенирной 
продукции. Настольная модель судна займет достойное место в современном 
частном интерьере и создаст неповторимую, оригинальную атмосферу. 
Отлично впишется в помещения предприятий общественного питания,  
будь то кафе или ресторан, выполненные в соответствующем стиле. 
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Ил. 1. Модель парусного судна. Вид сбоку. 

Автор: Н. Ерофеева. Руководитель: В. Я. Киселев, ПВГУС 
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Ил. 2. Модель парусного судна. Вид сзади. 

Автор: Н. Ерофеева. Руководитель: В. Я. Киселев, ПВГУС 
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Л. В. Михайлова, А. А. Семенова 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ТЕКСТИЛЯ 

В статье описывается опыт работы студентов кафедры художественного 

текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица с Вологодским текстильным 

комбинатом (ООО «Вотекс»). Подробно рассматривается курсовой проект 

«Разработка коллекции домашнего текстиля для кухни» на основе 

технического задания, выданного производством. Раскрываются этапы 

ведения задания: от подбора визуального ряда по теме, до создания итоговой 

проектной разработки и внедрения ее в производство. 

Ключевые слова: сувенир, дизайн текстиля, учебный процесс, 

производство, жаккард, домашний текстиль, скатерть, салфетка, полотенце. 

L. V. Mikhailova, А. А. Semenova 

INTEGRATION OF PRODUCTION INTO THE EDUCATIONAL SYSTEM 

IN THE FIELD OF TEXTILE DESIGN 

The article describes the work experience of students St. Petersburg State 

Stieglitz Academy of Art and Design with Vologda textile factory (“Voteks”). The 

design project “Design of textile collection for kitchen” based on technical task of 

reference issued by the production is examined in detail. The project completion 

stages are considered: from the selection of a visual range on the topic, to the creation 

of the final design development and its implementation in production. 

Keywords: souvenir, textile design, educational process, production, 

jacquard, home textile, tablecloth, napkin, towel. 

Связь вуза с производством ⸻ неотъемлемая часть учебного процесса, 

в котором основная роль производства заключается в обеспечении будущих 

специалистов реальным практическом опытом работы в компании или 

на предприятии, что, несомненно, способствует усилению образовательной и 

профориентационной функции вуза. Сегодня, когда не так много предприятий 

вовлечены в процесс обучения, близкое знакомство студентов 

с промышленностью происходит, как правило, на старших курсах. На кафедре 

художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица взаимодействие с 

текстильной индустрией начинается в рамках летней производственной 

практики после третьего курса бакалавриата. 

В этой связи интерес представляет сотрудничество кафедры 

художественного текстиля с Вологодским текстильным комбинатом 

(ООО «Вотекс»), которое началось в 2020 г. 
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Вологодский текстильный комбинат был крупнейшим льняным 

производством в СССР. Вологодский комбинат им. 50-летия ВЛКСМ был 

основан в 1936 году, но его строительство продолжалось вплоть до 1966 года. 

Фабрика входила в тройку лидеров по производству льняных тканей, 

выпускала большой ассортимент домашнего текстиля и льняной одежды. В 

2013 году была проведена масштабная модернизация предприятия, которая 

включала в себя две производственные площадки — в г. Вологда и в 

г. Красавино, на каждой из которых был собственный швейный цех [1]. 

В наши дни Вологодский текстильный комбинат — это текстильный 

холдинг, включающий производство полного цикла (от прядения до готового 

изделия) на современном оборудовании ведущих мировых производителей. 

Большой практический опыт, новейшие технологии производства позволяют 

сотрудникам комбината производить ткани и готовые изделия высокого 

качества [1]. 

Весной 2020 г., по согласованию с куратором от производства 

бренд-менеджером отдела разработок С. А. Власовой, кафедра получила 

техническое задание на разработку коллекции домашнего текстиля для кухни. 

Предполагаемая техника выполнения в материале — жаккардовое ткачество. 

Комплект каждого проекта включал в себя несколько изделий:  

- скатерть (250×150 см); 

- серию дорожек (150×50 см) или салфеток (50×50 см); 

- серию полотенец (50×50 см); 

- фартук (80×70 см); 

- прихватки-варежки (25×17 см). 

Для раскрытия темы студенты рассмотрели особенности оформления 

текстильных изделий для интерьера сезона 2021/22 (в том числе на основе 

мудбордов, предоставленных представителями ООО «Вотекс»), обозначили 

актуальные тенденции и тренды в области декорирования домашнего текстиля 

для кухни (скатерть, салфетки, дорожки, полотенца, фартуки, прихватки), 

изучили историю и технологию жаккардового ткачества, познакомились с 

историей и производством Вологодского текстильного комбината. Также был 

произведен анализ современных российских брендов и производителей 

домашнего текстиля: 

- Бренд Tkano создает авторские коллекции домашнего текстиля. 

Философия бренда основана на любви к дому, использованию 

минималистического стиля в рисунках и натуральных материалов 

при производстве изделий. Например, в коллекции Russian North можно 

увидеть скатерти, подушки, постельное белье и прочее с принтами, 

вдохновлёнными красотой русской природы; в коллекции Ethnic изделия с 

геометризованными мотивами, созданными на основе этнографических 

орнаментов разных народов [2]; 

- Проект The.Dot.Home стремится к объединению традиционного ремесла и 

актуальных арт-техник. Сотрудничая с известными художниками и 

дизайнерами, создает авторские индивидуальные изделия для интерьера 
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с использованием различных текстильных техник: вышивки, ручного 

тафтинга, ткачества и пр. [3]; 

- Бренд Mojd, созданный выпускницей кафедры художественного текстиля 

Академии Штиглица, апеллирует к красоте Русского Севера. Тематика 

принтов на текстильных изделиях связана с природой, лесными 

массивами, Белым морем. Автор стремится объединить в них реальные и 

сказочные образы, показать красоту и волшебство флоры и фауны 

северной природы [4]. 

Не оставили без внимания студенты и признанные 

общемировые бренды: 

- Marimekko (Финляндия) — один из самых известных брендов Северной 

Европы в принт-палитре которого превалируют флористические (цветы, 

травы, фрукты и т. д.) и орнаментальные мотивы [5]; 

- Klaus Haapaniemi & Co (Великобритания) — дизайнерский стиль 

сформировался под влиянием фольклора Финляндии и этнических 

декоративных мотивов народных ремесел. Основателем бренда является 

финский графический дизайнер Клаус Хаапаниеми. Декоративный язык 

отличается сложной цветовой гаммой и детально проработанной 

композицией в сочетании с чистыми орнаментальными формами и 

стилизованными растительными мотивами [6]. 

На основе современных трендов текстильного дизайна и анализа 

продукции Вологодского текстильного комбината студентам было 

предложено разработать авторские концепции для создания актуальных 

коллекций домашнего текстиля для кухни. Тему каждый выбирал сам, 

что позволило выполнить разнообразные, необычные и новые коллекции 

домашнего текстиля, часть из которых была реализована комбинатом. 

Учитывая главные тенденции развития текстиля сезона 2021/22 — 

эко-стиль, в рамках которого возможно использование природных мотивов и 

их стилизованных переложений с включением изображений представителей 

фауны; геометрический орнамент, тяготеющий к соединению декоративных 

элементов японского и скандинавского стиля; востребованность в принтах 

разнообразных этнических рисунков и форм; «небесная магия», выраженная в 

интересе к звездам, планета, созвездиям и пр., поле деятельности 

для студентов в выборе темы было огромно [7]. 

Тенденции, несомненно, диктовали обращение и к определенным 

цветовым гаммам, которые могли тяготеть как к природным оттенкам, 

так и к ярким или приглушенным краскам традиционных этнических мотивов. 

Опосредованное обращение к вневременному японскому дизайну 

способствовало введению в колористическую схему разнообразных сочетаний 

цвета индиго. 
Большая польза данного задания заключалась в том, что студенты 

на практике смогли подтвердить те знания и умения, которые им давались 
по художественному проектированию на предыдущих курсах, а именно 
использовать различные композиционные построение замкнутого 
(монокомпозиция) и раппортного характера при разработке штучных изделий. 
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Основным изделием в коллекции домашнего текстиля являлась 

скатерть, поэтому именно в комплекте к ней разрабатывались дорожки, 

салфетки, полотенца, фартуки и прихватки. Все изделия должны были быть 

решены в одной стилистике и объединены общим колористическим 

решением. 

Проектная разработка была разделена на этапы. 

Первый этап — сбор фотографического материала. Подбирались 

фотографии и рисунки по теме коллекции для создания визуального ряда 

(мудборда). 

Второй этап — работа над эскизной частью проекта. Поиск различных 

композиционных схем, выбор цветовой гаммы. 

Третий этап — разработка предпроектных предложений на основе 

утвержденных эскизов. Поскольку предполагалась реализация лучших 

проектов в материале, все дизайн-разработки должны были вестись 

в компьютерной среде средствами растровой (Adobe Photoshop, Procreate) или 

векторной графики (Adobe Illustrator). 

Четвертый этап — создание итоговой коллекции и подготовка 

презентации для представления ее на производстве в формате PDF файла. 

Каждый автор разрабатывал несколько вариантов итоговой коллекции. 

Рассмотрим предложения некоторых из них. В. Кононова настолько 

увлеклась работой, что создала три коллекции — «Карелия», «Мотылек», 

«Структуры». Кого из нас не очаровывала удивительной красоты природа 

Карелии. Высокие стройные сосны и ели, суровые камни, порожистые реки, 

разнообразные мхи, можжевельник, обилие грибов и ягод. Своей работой 

автор передала ассоциативный образ карельской флоры и фауны. Цветовая 

гамма проекта — от серебристо-голубых, синих до теплых песочных 

цветов — подойдет для любого интерьера, включая минималистический. 

Передача декоративного образа хвойного леса с его обитателями — 

медведями, понравилась заказчику и была внедрена в производство (ил. 1). 

Скатерть, размером 250×150 см, была выполнена в технике жаккардового 

ткачества. Для этого В. Кононова отрисовала утвержденный мотив 

в натуральную величину в соответствии с техническими требованиями 

производства в растровом редакторе Adobe Photoshop и подобрала цвета 

по пантону TCX (пантон для текстиля). При производстве использовались 

нити двух основных цветов — белого и темно синего. Дополнительные 

серо-голубые оттенки получились за счет переплетений. 

В коллекции «Мотылек» автор передала легкость полета, летнюю 

атмосферу праздника. Условно решенные мотыльки органично переплетаются 

с растительным орнаментом. Студентка разработала разнообразные схемы 

заполнения поверхности и множество цветовых предложений. 
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Коллекция «Структуры» ⸻ развитие предыдущей темы. Яркая, 

насыщенная цветовая гамма, обилие голубых, синих, зеленых, желтых цветов 

прекрасно дополняет и контрастирует с двумя предыдущими коллекциями. 

Главная идея проектной разработки Д. Пургиной ⸻ показать ценность 

крепкой любящей семьи. Стилистика всех ее предложений отсылает нас 

к образам детства. Помимо свободно нарисованных животных, растений, 

предметов семейного быта, автор использует фразы, знакомые всем с самого 

детства. В коллекции «Правила семьи» скатерть состоит из орнаментальной 

каймы и свободного центра. Мелкая разнообразная графика плотно заполняет 

кайму и хорошо читается на белом фоне. На центральном свободном поле 

скатерти предполагается расположить дорожку, заполненную рукописным 

шрифтом. Так же в коллекцию входят фартук и прихватки. Все изделия 

объединены общей авторской стилистикой. Цветовая гамма черно-белая с 

включением теплого розового и серого цветов (ил. 2). Второе проектное 

предложение «Из цветочков и платочков» отличается более традиционным 

композиционным решением. Скатерть состоит из прямоугольной каймы, 

заполненной плотной графикой на основе линии одной толщины и пустого 

центрального поля. В решении остальных изделий (салфетки, полотенца, 

фартук) используются те же изобразительные мотивы, что и на скатерти, но 

студентка меняет их масштаб, плотность заполнения, колористку. Оба 

варианта наполнены добротой, искренностью, их хочется рассматривать. 

Помимо профессиональных задач Д. Пургина выполнила и 

дополнительную — показала уют и тепло родного дома. Оба предложения 

позитивны, имеют свои неповторимый язык и стиль, актуальны в любое время. 

Данная проектная разработка была высоко оценена представителями 

ООО «Вотекс» за оригинальность, индивидуальность и нетрадиционность 

в раскрытие темы. 

Сосем другое решение мы видим в работе Е. Аникиевич. Она выбрала 

тему «Созвездия». Студентку привлекла красота звездного неба. Основные 

мотивы — созвездия, млечный путь, космические тела, Луна и Солнце. 

В своей работе автор использует два вида композиционного построения: 

раппортную композицию и монокомпозицию. Источником вдохновения 

для создания коллекции послужили рисунки созвездий из старинных атласов. 

Был собран большой изобразительный материал. Коллекция выполнена 

в темно-синей гамме с включением контрастного золотого цвета. Образ 

коллекции получился волшебный и загадочный. Студентка предложила 

несколько цветовых вариантов, в которых мы можем увидеть ночное и 

дневное небо. Хочется отметить тонкую четко прорисованную графику, 

которая превращается в орнамент. 

Интерес представляет и коллекция «Яркая геометрия» студентки 

А. Атрошенко. В основу ее разработок легло изучение творчества таких 

художников как Гунта Штольцль (Германия), Гудрун Сьеден (Швеция), 

Коэн Таселаар (Нидерланды). Вся коллекция построена на разнообразии 
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геометрических форм, которые, меняя масштабы, соединяются друг с другом 

и выстраивают как в замкнутые, так и раппортные композиции. Коллекция 

отличается яркостью, декоративностью. Используются контрастные цвета: 

кобальт, церелиум, желтый, разнообразные охры, красный и его различные 

оттенки. Предложенные изделия объединяются общей геометрической 

стилистикой. 

Все предложенные проекты отвечают современным тенденциям и 

обладают своим выразительным языком. Использование широкого ряда 

декоративных мотивов, различных масштабов изобразительных элементов, 

богатой цветовой гаммы, обращение к разным культурным традициям 

свидетельствует о том, что в наше время возможны самые смелые и 

разнообразные решения текстильных изделий. 

Огромное значение в обучении студентов играет связь с производством. 

Конкретное техническое задание, предложенная цветовая палитра, 

выполненные в материале изделия мотивируют к творческой работе не только 

студентов, но и преподавателей. Опыт, полученный в работе с комбинатом, 

учит пониманию и реальной оценке каждого как профессионала. Хочется 

верить, что выполненные проекты постепенно будут реализованы в материале, 

а наше сотрудничество продолжится, станет постоянным и принесет пользу 

стране, как во времена барона А. Л. Штиглица, имя которого носит наша 

замечательная Академия. 
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Иллюстрации 

 

Ил. 1. Кононова Вероника. Проект коллекции домашнего текстиля для кухни «Карелия». 

Цифровая графика. Руководители: проф. Л. В. Михайлова, доц. А. А. Семенова 
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Ил. 2. Пургина Дарья. Проект коллекции домашнего текстиля для кухни «Правила семьи». 

Цифровая графика. Руководители: проф. Л. В. Михайлова, доц. А. А. Семенова 
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О. Л. Некрасова-Каратеева, Е. П. Сталинская 

ЯЛТИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ КАК АВТОРСКИЙ ВИДОВОЙ СУВЕНИР 

Статья знакомит с особым видом городских сувениров крымского 

города Ялты, создаваемым местными живописцами. Многочисленные 

пейзажи, запечатлеваемые в работе на пленэре, переносятся художниками 

в формат сувенирной продукции и воспроизводятся на магнитах 

открыточного размера. Они сохраняют творческое отражение оригинального 

авторского взгляда на реальный пейзажный вид, фиксируют индивидуальную 

манеру его интерпретации, передают определенное настроение и вызывают 

эстетическое переживание у зрителей. Мастерство и чувства художников-

профессионалов находят отклик в душах зрителей, подобно репродукциям 

живописных произведений на сувенирных открытках из коллекций 

крупнейших музеев мира. 

Ключевые слова: пейзаж, фотопейзаж, миниатюра-сувенир, ялтинские 

художники, сувенирные магниты, Ласточкино гнездо. 

О. L. Nekrasova-Karateeva, E. P. Stalinskaya 

YALTA LANDSCAPE AS AN AUTHORIAL PICTURESQUE SOUVENIR 

The article deals with a special type of urban souvenirs from Yalta, Crimea, 

made by local artists. Various plein-air landscapes, depicted in the artistic works 

right in the spot are made in the form of souvenirs and reproduced by the artists on 

postcard-sized magnets. Such works retain imaginative interpretation of original 

authorial ideas on the plein-air landscape view, capture a peculiar manner of its 

representation, bring across the mood and evoke an aesthetic experience in the 

audience. Mastery and feelings of professional artists find an echo in the viewers 

hearts, like reproductions of paintings on souvenir postcards from collections of the 

largest world museums. 

Keywords: landscape, photo-landscape, souvenir miniature, Yalta artists, 

souvenir magnets, the Swallow's Nest. 

Ялта — многонациональный южный город Крыма. В разные времена он 

был греческим портом, местом торгов рабами на невольнических рынках, 

венецианским купеческим городом, рыбацкой деревушкой и престижным 

лечебным курортом. О Ялте известно с античных времен, когда греческие 

мореплаватели, спасаясь от штормов, искали бухту или берег (Ялос), 

где можно было укрыться от непогоды и набрать свежей пресной воды. После 

XIII века на эти территории приплывают заморские купцы-венецианцы, 

а затем завоеватели-генуэзцы. После XV века Ялта входит в состав 
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Византийской империи, позже на крымских территориях устанавливается 

турецкий султанат — Мангупский кадылык. На всем протяжении времени эта 

территория носила разные названия: Ялос, Ялита, Каллита, Гиалита, Эталита 

и Джалита (Jalita). Тут в разные времена проживали тавры и греки, венецианцы 

и генуэзцы, турки и татары, армяне и славяне. Со второй половины XVIII века 

императрицей Екатериной II завоеванный Крым введен в состав Российской 

империи. Благодаря благоприятному климату рыбацкая деревушка Ялта 

быстро приобретает интерес дворянского общества для лечения легочных 

заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом, и побережье 

застраивается фешенебельными гостиницами и пансионатами. Ялту посещают 

многочисленные путешественники и отдыхающие. «Одни — прослышав 

о целебных свойствах крымского климата, морской воды и винограда, другие 

— в надежде на облегчение неизлечимой тогда болезни — туберкулеза» [5, 

с. 3]. Император Николай I дарует Ялте статус города в 1838 году. 

В Ялту приезжают представители высшего света Петербурга и Москвы, 

а также члены императорской семьи, культурная интеллигенция: литераторы, 

музыканты, театральные артисты, художники, ценители и коллекционеры 

искусства. Они все наслаждаются видами Ялты, в дневниках и письмах 

делятся своими впечатлениями и отправляют друг другу видовые открытки. 

«На Набережной было все самое лучшее: гостиницы, магазины, рестораны, 

кафе, фотографии, парикмахерские, редакции газет, библиотеки, городской 

сад, курзал, театр»; «Здесь можно было увидеть самых знаменитых писателей 

и артистов, столичных франтов»; «Здесь сновали разносчики газет, продавцы 

цветов, фруктов, крымских сувениров, комиссионеры гостиниц, чистильщики 

обуви» [3, с. 16]. В качестве сувениров курортники увозили с собой памятные 

фотографии, картины, ювелирные украшения, раковины и другие предметы, 

хранящие воспоминания о прекрасно проведенном времени. 

Первым фотопейзажистом в Ялте был Василий Никандрович Сокорнов 

(1867–1946). Он изъездил весь Крым и с упоением снимал море, солнце, 

природу, погодные стихии, городскую архитектуру Ялты, Алупки, Симеиза, 

Гурзуфа, Бахчисарая и Севастополя и другие виды. «Виды — это своеобразное 

фотообозрение Крыма, по этим фотографиям, как по документам, можно 

изучать различные уголки Крыма, его города, селения, дворцы и усадьбы, 

парки и природные ландшафты. Также в своих снимках он фиксирует разные 

состояния природы: море в штиль и шторм, горы, покрытые снегом и 

утопающие в облаках, кипарис, увитый глицинией, причудливо изогнутые 

крымские сосны… Очень любил ночные пейзажи» [3, с. 69–70]. 

Его фотографии были очень высокого качества. Дома, в мастерской, он 

работал тщательно, мог над одним негативом проводить несколько дней. 

В 1903 году на Первой международной фотовыставке в Петербурге 

В. Сокорнов был награжден большой серебряной медалью «за прекрасные 

морские снимки». За всю творческо-выставочную жизнь он получил 

множество наград и медалей, а его снимки были опубликованы в журналах 

«Нива», «Солнце России», «Открытое письмо» и многих других. 
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Большинство отдыхающих в Ялте приобретали фотопейзажи Василия 

Никандровича и увозили с собой домой. Данная традиция перешла и в наши 

дни. Отдыхающие в Ялте и сейчас хотят привезти себе домой и близким 

в подарок различные творческие и памятные сувениры, чтобы познакомить их 

с замечательными видами красивой крымской природы. 

До сих пор туристы и жители города часто встречают на ялтинских 

улицах местных художников, рисующих с натуры разные пейзажные виды: 

море, набережную, горы вдали, фасады дворцов. Наблюдение за таким 

творческим процессом удивляет и увлекает зрителей, и у многих возникает 

желание приобрести на память такое произведение. У покупателя-туриста есть 

выбор: купить фотографию или такую картину и стать обладателем 

уникального авторского произведения. В настоящее время в Ялте уже освоен 

бизнес быстрого репродуцирования и тиражирования современных авторских 

живописных пейзажей, воплощенных в формате почтовых открыток на 

магните. 

И наряду с многочисленными одинаковыми фотографиями общих мест 

особенно выделяются и привлекают внимание оригинальные репродукции 

с актуальных авторских живописных картин. 

Наиболее частым пейзажным мотивом в авторской живописи местных 

художников является изображение замка «Ласточкино гнездо», ставшего 

видовым символом Ялты. Он фантастически прекрасен, его силуэт красуется 

на фоне моря и цветного неба, солнечные лучи ласкают его фигурные стены. 

«Ласточкино гнездо» сейчас — это музейный комплекс «Дворец-замок», 

но ранее на Аврориной горе располагалась античная сигнальная башня. В 

середине XIX века на этом месте был построен Ай-Тодорский маяк. В 

1878 году отставной генерал русско-турецкой войны выстроил на вершине 

мыса Ай-Тодор небольшой деревянный домик под названием «Замок любви». 

Место это привлекало многих. В 1888 году доктор медицины Адальберт 

Карлович Тобин выкупил эти земли и построил деревянный причудливый 

замок с белой балюстрадой под названием «Белая ласточка». Эти земли и все 

постройки на них переходили из рук в руки к разным владельцам, каждый раз 

разбирались и перестраивались заново. Но в различных путеводителях конца 

XIX века уже значатся эти места с постройками как «Ласточкино гнездо». А в 

1911 году эти земли были выкуплены богатым нефтяным промышленником 

бароном П. Л. Штейнгелем, и на краю скалы был создан каменный 

«средневековый» замок. Романтический вид замка вызывал к жизни 

множество фантазий и легенд. Но в XX веке в разные времена в этом замке 

располагались музейное хранилище, ресторан, а сегодня он представляет 

собой выставочное пространство. Во время землетрясения в 1927 году часть 

Аврориной скалы обвалилась и ушла под воду, а замок устоял и оказался 

прямо над обрывом. В 1967 г. «Ялтаспецстрой» произвел укрепительные 

работы в скале и замок «Ласточкино гнездо» стал официальным символом 
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Ялты. Он по-прежнему привлекает к себе восхищенных туристов и является 

излюбленным объектом творчества художников. 

Продолжая традиции художественных открыток или рекламных 

фотоснимков, современные ялтинские художники создают видовые печатные 

репродукции с изображением своих творческих работ. У покупателя-туриста 

есть выбор: купить сам оригинальный этюд картину или ее полиграфическую 

копию. Наряду с разнообразными недорогими сувенирными поделками 

из разных материалов (керамики, палисандровой древесины, пластмассы, 

ракушек и т. д.) посетители Ялты охотно приобретают изображения замка 

в авторской интерпретации местных живописцев. Вечно меняющееся теплое 

море, великолепный средиземноморский климат с удивительным 

разнообразием растений, особенно запоминающиеся цветущие весенние или 

пламенеющие осенние виноградники, парки и дворцы предместий Ялты — вот 

излюбленные мотивы местных ялтинских художников, которые изображения 

своих картин переносят на магнитную основу и продают как небольшие 

сувениры. Современные полиграфические технологии позволяют создавать 

высококачественные копии, точно передающие кистевые мазки, растёски 

акварельных красок, фактуры, светотеневые характеристики авторских 

изображений авторских картин и сувениров. 

«Живопись Ялты, как и в целом крымская живопись, исторически 

сложилась под влиянием мастеров российской академической школы 

конца XVIII — начала ХХ века. Сформировалась узнаваемая и характерная 

для региона манера письма свободным мазком, с пространственной и 

световоздушной средой, этюдной документальностью и природным 

состоянием, пронизанным ярким солнцем, со скалами, кипарисами и 

морем» [4]. 

В 1940 году в Ялте был образован Союз советских художников 

Крымской АССР. Многие из них ориентировались на творчество европейских 

импрессионистов, так как природа и климатические условия Крыма похожи. 

Сегодня ялтинские художники объединены в городское отделение 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России». Чтобы популяризировать творчество местных художников и дать 

возможность им зарабатывать в туристский сезон, администрация города 

Ялты выделила для продажи сувениров и картин место на центральной 

прогулочной пешеходной улице Пушкина. Сами художники общаются 

с туристами, знакомя приезжих со спецификой колорита ялтинской природы 

и достопримечательностями через призму собственного творчества. Таким 

образом, туристы приобщаются к профессиональному художественному 

творчеству и искусству ялтинских мастеров. 

Основными жанрами живописи являются сочные, красочные южные 

натюрморты и колоритные пейзажи. Разнообразные изделия из фарфора также 

несут на себе изображения местных природных мотивов. 
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Одним из ярких представителей ялтинского творческого сообщества 

является Надежда Григорьевна Величко (род. 30 августа 1955 г.) — 

заслуженный художник АР Крым, лауреат премии АР Крым, член Союза 

художников России, заместитель председателя Ялтинского городского 

отделения Союза художников России по творческой работе. Сюжетами ее 

произведений являются разнообразные виды ялтинских улочек, природные 

явления, разные состояния моря и натюрморты (ил. 2). 

Живописец Наталья Владимировна Зюзькова (род. 1956 г.) в 1982 году 

с отличием окончила Крымское художественное училище 

им. Н. С. Самокиша. Она пишет пейзажи, натюрморты, портреты и марины 

в стиле импрессионизма (ил. 2). С 2010 года член ВТОО «Союз художников 

России». «Крымское побережье предстаёт на картинах Натальи Зюзьковой 

во всём своём великолепии — знойное солнце, прохладная тень, роскошь 

цветов и фруктов, чистая гладь морской синевы…» [1]. 

Рустем Анатольевич Стахурский (род. 1975 г.) в 1999 г. закончил 

Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша по специальности 

«художник-живописец». Основной темой работ Р. Стахурского является 

неповторимая природа, красота городского пейзажа (ил. 1). «Рустем 

Стахурский — ярый поклонник “чистой” живописи, не идущий на 

компромисс с цветом и использующий жизнеутверждающую палитру. Он 

воспринимает мир эмоционально, в его непосредственной данности. На его 

полотнах цвет звучит во всей своей полноте и насыщенности. Зачастую краски 

смешиваются прямо на холсте, потому как художник не способен выждать 

время — он стремится тотчас поймать состояние во всей его живости и 

неповторимой конкретности. Мазки плавно вливаются друг в друга, мягко 

наслаиваются один на другой» [2]. 

Ялтинские живописцы, каждый по-своему, глубоко чувствуют 

гармонию крымской природы, ярких насыщенных цветов и резких 

светотеневых контрастов и в своих произведениях демонстрируют особый 

стиль и профессиональное владение композицией, добиваясь убедительной 

красоты. В целом им свойственна легкая манера письма и оптимистический 

настрой, которыми они покоряют зрителей. 

В статье создание авторских художественных произведений, 

перенесенных в сувенирную продукцию, рассматривается как особый жанр 

представления творчества крымских художников. Материалом для анализа 

послужили обширные и многолетние собрания авторских произведений 

ялтинских живописцев, воплощенные в открыточном формате сувенирных 

магнитов. Уникальные пейзажи Крыма, виды ялтинских набережных, улочек 

старинного города, дворцовых фасадов, санаторных зданий и роскошных 

отелей, живописных садов и виноградников запечатлеваются в памяти людей, 

а обращение к их сувенирным изображениям вновь и вновь напоминают и 

радуют. 
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Т. В. Салтыкова 

СУВЕНИРНЫЙ КОМПАС: 

РАЗРАБОТКА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ В МУЗЕЕ 

Специфика разработки и реализации сувенирной продукции в музее 

отличается от работы обычных сувенирных магазинов и лавок. В статье 

обобщен опыт разработки сувенирной продукции в Музее изобразительных 

искусств Республики Карелия с 2018 по 2022 год с точки зрения создания 

сувенирного предложения, отражающего деятельность и миссию учреждения, 

а также вызывающего интерес у разных категорий посетителей. Также 

описаны существующие рецепты успеха, основные принципы и подходы к 

созданию оптимального товарного ассортимента художественного музея. 

Ключевые слова: сувенир, музей, фонды, культура, принципы, 

ассортимент, эпос «Калевала». 

T. V. Saltykova 

SOUVENIR COMPASS: 

DEVELOPMENT OF SOUVENIR PRODUCTS IN A MUSEUM 

Development and sale of museum souvenirs differs from ordinary souvenir 

shops. The article summarizes the experience of developing souvenir supply at  

the Museum of Fine Arts of the Republic of Karelia from 2018 to 2022 in terms  

of creating a souvenir offer that reflects the activities and mission of the cultural 

institution, as well as arousing interest among different categories of visitors.  

The article provides information on the recipes for success, the basic principles and 

approaches for an art museum in search of the optimal product assortment for 

customers. 

Keywords: souvenir, museum, funds, culture, principles, assortment, epic 

“Kalevala”. 

По мнению историков, традиция дарить родным и близким обереги, а 

также стремление людей, побывавших в других странах, привезти что-то 

диковинное и памятное трансформировались в современную традицию 

привозить из путешествий сувениры. По сути, сувенир — предмет, который 

вызывает определенные ассоциации, при взгляде на который всплывают 

воспоминания о событиях, связанных с приобретением данного предмета [4]. 

Практически каждому из нас случалось находиться в поисках 

интересного сувенира, чтобы оставить на память частичку воспоминаний или 

впечатлений от посещаемого нами места или территории. Сегодня существует 

большой ассортимент сувенирной продукции, которую предлагают 

специализированные магазины, ориентированные на путешественников. 
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Зачастую это небольшие вещи, которые не несут в себе особой практической 

функции, а лишь являются напоминанием о посещенной стране, городе или 

объекте. 

Организации культурной сферы до недавнего времени занимались 

только своей основной деятельностью (в соответствии с государственным 

заданием), но со временем направления деятельности культурных учреждений 

расширялись, внедрялись новые подходы к работе с клиентами, успешно 

используемые в других отраслях. В первую очередь это касалось создания 

условий для расширения просветительской деятельности учреждений 

культуры, укрепления их статуса как акторов, влияющих на социокультурный 

климат в регионе, а также повышение доступности культурного наследия для 

различных аудиторий и многое другое. Вместе с этими трансформациями в 

музеях постепенно создаются сувенирные магазины, а в тех музеях, где это 

пока затруднительно, — точки реализации сувенирной продукции. Надо 

признать, что культура музейного магазина в России еще только начинает 

развиваться. В России лидирующие позиции по этому направлению заняли 

столичные музеи: Государственный Эрмитаж, музей современного искусства 

«Эрарта», музей-заповедник «Царское село», Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музей-заповедник 

«Царицыно», Государственная Третьяковская галерея, московский музей 

современного искусства «Гараж» и другие. Тема сувенирных магазинов 

сейчас очень актуальна: российские музеи пытаются перенимать зарубежный 

опыт, где в сувенирных магазинах при музеях посетители могут приобрести 

не только книги, но и игры, игрушки, бижутерию, текстиль, подарки для 

людей любых возрастов и уровней дохода. 

В регионах России самые распространенные типы музейных 

магазинов — это полки с сувенирами в тесном помещении кассы или фойе, 

небольшой сувенирный киоск или морально устаревший прилавок 

со стеллажами в кассовой зоне [5]. Причина достаточно проста: практически 

все музеи — бюджетные учреждения, которые занимаются этим 

непрофильным видом деятельности по остаточному принципу. Особенности 

бухгалтерского учёта и сложная система внутримузейной коммуникации, 

восприятие музейными сотрудниками этой деятельности также влияют 

на успех и развитие сувенирного направления. 

В 2017 году сувенирное предложение Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия было очень ограничено. Основная категория 

продаваемых товаров была представлена книгами и небольшим 

ассортиментом недорогой продукции (открытки, магниты, пазлы, блокноты 

и т. д.), отсутствовали стратегия и принципы работы в направлении создания 

и реализации сувенирной продукции. Возможности музея для развития 

направления были ограничены: финансы на создание сувенирной продукции, 

отсутствие пространства для создания сувенирного магазина, морально 

устаревшие витрины для выкладки сувениров, отсутствие планов и стратегии 

создания и реализации сувенирной продукции. Небольшое внимание 
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уделялось сувенирному направлению, поскольку почти 70% посетителей 

музея были школьниками, а доля индивидуального посетителя была 

незначительна. Если трафик (посещаемость) в музее небольшой, 

то нецелесообразно вкладывать средства в разработку широкого ассортимента 

собственных сувениров. При небольшом трафике логично обойтись 

недорогими и небольшими сувенирами. 

Несмотря на то, что в музей в основном ходили школьники, это 

не означало, что стоило совсем отказаться от более дорогостоящих сувениров, 

ведь их включение в ассортимент может повысить статус даже недорогих 

сувениров и будет способствовать росту продаж сувениров средней цены. 

За последние несколько лет в Музее изобразительных искусств 

Республики Карелия была проведена большая работа по разработке 

сувенирной продукции, созданию в музее специальной инфраструктуры для ее 

реализации, а также по увеличению трафика индивидуальных посетителей. 

Аксиомой стало утверждение, что путешественник посещает новые 

для себя места для получения впечатлений, а также для знакомства 

с культурой места и национальным колоритом территории. Поэтому 

для повышения индивидуального трафика было в первую очередь важно 

создать культурный продукт, который бы удовлетворял потребности туристов. 

Так в 2020–2021 годах в музее велась работа над созданием нового раздела 

постоянной экспозиции, посвященного карело-финскому эпосу «Калевала», 

который по праву можно считать визитной карточкой культуры Карелии. 

Работа велась по проекту «Музеи в фокусе» программы приграничного 

сотрудничества «Карелия» [3]. 

Новый раздел постоянной экспозиции производит большое впечатление 

на посетителей, которые оставляют большое количество отзывов на 

информационных туристских агрегаторах, профайлах музея на онлайн картах 

(Яндекс Карты, Google Maps и т. д.), отзовиках и других ресурсах. Прирост 

составил порядка 80% по сравнению с 2019–2020 гг. Такое значительное 

увеличение числа отзывов в интернет-пространстве является хорошим 

вариантом бесплатного продвижения музея на всей территории России, 

привлечения аудитории и опосредованно влияет на формирование лояльной 

аудитории. Большая часть отзывов оставлена после посещения выставки 

«Вселенная Калевала» (около 70%), постоянной экспозиции (порядка 30%). За 

счет этого музей получает дополнительную рекламу, которой доверяют 

путешественники, выстраивающие свои маршруты пребывания в Карелии. 

Одновременно с созданием экспозиции «Вселенная Калевала» было 

полностью модернизировано фойе музея, включая все важные клиентские 

сервисы и пространства для посетителей (кассовая зона, гардероб, зона 

выкладки сувенирной продукции). Главная проблема пространства — 

маленькая площадь. А значит, создание отдельного сувенирного магазина 

пока не представляется невозможным. 

Перед командой дизайнеров, занимавшейся оформлением и 

модернизацией клиентских зон в фойе музея, была поставлена задача 
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выделить места реализации сувениров. В итоге место выкладки и реализации 

сувенирной продукции не просто обозначено специальным маркером на стене, 

но сами витрины и полки теперь превратились в эффектные экспонаты, в 

которых использованы элементы фирменного стиля музея. 

Новое сувенирное оборудование разработано таким образом, чтобы 

были видны все преимущества реализуемой продукции. Были использованы 

широкие полки, оснащенные светодиодной подсветкой, с помощью которой 

можно выгодно подать сувенирную продукцию и обратить внимание клиента 

на ее достоинства. Теперь посетители часто задерживают свой взгляд 

на привлекательных витринах, останавливаются полюбоваться, а иногда и 

сфотографироваться с понравившейся вещью, выставленной в витрине. 

Витрины, по сути, стали визуальным магнитом, который привлекает 

внимание посетителя к товарному ассортименту сувениров. А при наличии 

трафика индивидуальных посетителей, который был обеспечен созданием 

востребованного культурного продукта и его широкомасштабной рекламой 

в городском пространстве, ассортимент сувениров стал одним из ключевых 

факторов, который влияет на его прибыльность. 

Музей — хранитель богатейшего культурного и исторического 

наследия. Поэтому музейный сувенир является востребованным и актуальным 

проводником миссии и ценностей самого музея, популяризатором его 

фондовых коллекций и в какой-то степени рекламным агентом. 

Поэтому на протяжении последних лет с каждым годом увеличивается 

ассортимент сувениров в музее. Если в 2017 году сувениры заказывались 

на скромные суммы (около 100 тыс. руб.), то на сегодняшний день расходы на 

создание сувениров исчисляются миллионами. То есть формула «увеличение 

трафика + широкий ассортимент = высокая прибыль» работает успешно, 

в связи с чем каждый год увеличиваются объемы заказов, расширяются виды 

сувениров, совершенствуются способы их упаковки и презентации.  

За пять лет работы музея в сувенирном направлении пришло понимание 

главного правила в работе с сувенирной продукцией: пробуйте, анализируйте 

результаты и пробуйте снова. 

Но при планировании товарного ассортимента необходимо учитывать 

два базовых параметра. Первый заключается в понимании того, какие группы 

посетителей музея являются основными, какие у них ожидания и 

потребительские предпочтения. Второй принцип — соответствие товарного 

ассортимента музея теме и миссии организации. Оба параметра необходимо 

учитывать, потому что первый, знание своей целевой аудитории, влияет 

на коммерческую успешность, а второй — на маркетинговую составляющую. 

Концептуально сувенирное предложение в музее должно максимально 

раскрывать тему институции через ассортимент. И нельзя один параметр 

ставить выше другого, так как в погоне за прибылью не стоит забывать и 

о концептуальной цели сувенирной продукции [6]. 

В Музее изобразительных искусств Республики Карелия реализуются 

собственные сувениры, которые музей разрабатывает и заказывает 
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самостоятельно. Товары других производителей и лицензионная продукция 

пока не входят в ассортимент сувенирного предложения. Одним из главных 

принципов музея при создании сувениров является создание продукции 

только на основе произведений из фондов музея. Используются предметы 

из коллекций музея, в основном представленные в постоянной экспозиции, 

с которыми посетители могут познакомиться в рамках своего визита. 

Сувенирную продукцию с символикой страны, республики и города можно 

найти практически в любом сувенирном магазине или торговом центре, 

поэтому было принято решение создавать музейные сувениры уникальными, 

то есть использовать то, что другие предложить не могут — предметы и 

произведения, хранящиеся в музее. Определенный предмет-изделие 

максимально отражает их эстетику и фиксирует воспоминание о посещении 

музея за счет максимальной привязки к принадлежащим музею 

произведениям. 

А как выбрать произведения, которые будут использованы в сувенирной 

продукции? Для этого проводится небольшое исследование (в течение 

продолжительного времени проводится одно и то же исследование для 

выявления динамики и изменений в предпочтениях) среди персонала музея, 

который непосредственно контактирует с посетителями. У экскурсоводов и 

смотрителей уточняем, к каким экспонатам из постоянной экспозиции 

подходят чаще всего, у каких произведений задерживаются, какие предметы 

или коллекции вызывают наибольшее количество вопросов и пр. У кассиров и 

администраторов спрашиваем, какие сувениры спрашивают посетители (виды 

сувениров, которых нет в наличии в музее), а также то, какими экспонатами 

они интересуются. Так создается небольшой неофициальный рейтинг 

музейных предметов из постоянной экспозиции музея, которые будут учтены 

при отборе работ для изготовления сувениров. Во-вторых, проводим анализ 

продаж сувенирной продукции за последние несколько лет по позициям. 

На регулярной основе проводится мониторинг сувенирного 

предложения в местных магазинах, торговых центрах и сувенирных лавках. 

Прежде чем тратить средства и время на разработку собственной сувенирной 

продукции, необходимо тщательно изучить уже имеющееся предложение 

товаров на определенной территории. Для понимания потребностей и запроса 

такой целевой аудитории, как туристы помогает взаимодействие 

с туристскими информационными центрами, местными (не музейными) 

гидами и экскурсоводами, а также с сотрудниками туристических компаний. 

Это те люди, к которым туристы обращаются за советом в первую очередь, а 

значит могут представить срез по тому, чем интересуются приезжающие 

в город или республику путешественники. 

Для эффективного планирования важна профессиональная 

насмотренность сотрудника/ов, отвечающих за разработку сувенирной 

политики в музее. Помимо целенаправленных стажировок, общения и 

коммуникации с коллегами из столичных или заграничных музеев, 
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необходимо при малейшей возможности интересоваться и знакомиться 

с ассортиментом сувенирной продукции в других музеях. 

С помощью такого комплексного подхода можно заниматься 

перспективным планированием разработки сувенирной продукции в музее. За 

счет разных видов исследований можно не только узнать предпочтения 

целевых аудиторий или определить наиболее предпочитаемые изображения и 

виды сувениров среди посетителей, но также и периоды пика продаж. 

На основе анализа формируется график заказов и поставок сувенирной 

продукции, чтобы в самый пиковый период сувенирная продукция была 

в наличии в достаточном количестве. 

Формирование товарного ассортимента магазина, с одной стороны, 

требует творческого подхода, но в то же время нужно опираться на анализ 

показателей эффективности реализации сувенирного ассортимента. 

В бюджетном учреждении разнообразие сувенирного предложения может 

быть сдержано консервативностью, характерной для всей музейной сферы. 

Нестандартные и нетипичные сувениры оказываются иногда неподходящими 

для администрации музея, соответственно не принимаются на этапе 

согласования. 

Принимая во внимание одну из главных целевых аудиторий, 

для которой создается сувенирное предложение — туристы и 

путешественники, ⸻ предметы-изделия должны передавать местный колорит 

территории, а также историческую и культурную составляющую республики 

и достопримечательности, которую они посещают, музея. Туристический 

сувенир — это одна из неотъемлемых составляющих любого путешествия или 

деловой поездки. Сложно себе представить, что путешественник возвращается 

домой без сувенира, иначе поездка становится неполной. Туристический 

сувенир становится частью культуры территории, где человек побывал [2]. А 

сам путешественник, демонстрирующий привезенные с собой сувениры, 

становится бесплатным рекламным агентом и способствует повышению 

популярности посещенного им объекта и его привлекательности у 

потенциальных туристов из числа окружения путешественника. В Музее 

изобразительных искусств Республики Карелия большой акцент в 

ассортименте делается на карело-финском эпосе «Калевала», по теме которой 

в музее создан целый раздел постоянной экспозиции, являющийся одним из 

брендовых туристических продуктов на территории города и республики. 

Сувенирное предложение в музее включает предметы-изделия, которые были 

созданы с использованием изображений произведений, отражающих самые 

характерные калевальские образы, пейзажи и сюжеты. Эта линейка 

сувенирной продукции включает в себя не только открытки, магниты, брелоки 

и другие мелочи, но также футболки, толстовки, косметички, карманные 

зеркала, постеры, репродукции. Сувенирная продукция пользуется 

постоянным и неугасающим спросом не только среди местных жителей, но и 

среди гостей республики. И несмотря на то, что у музея нет сувенирного 

интернет-магазина, часто поступают запросы на приобретение сувенирной 
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продукции не только от жителей других регионов России, но также и из-за 

границы.  

В настоящее время сувенирные магазины предлагают широкий 

ассортимент сувенирной продукции, который позволяет путешественнику 

выбрать именно то изделие или предмет, который полностью соответствует 

его финансовым возможностям, вкусам, интересам и предпочтениям. Но 

в большинстве случаев это открытки, магниты, сувенирные тарелочки, 

календари, значки и брелоки, ведь сам по себе статус сувенира подразумевает, 

что это небольшой и недорогой предмет или безделушка [1]. Сувенир стал 

менять свое предназначение, поскольку и характеристика туриста и 

путешественника меняется достаточно быстро. Соответственно, если в 

прошлом было достаточно привезти из поездки вышеперечисленные 

категории сувениров, то сейчас у него появились свои функции и категории, 

расширились сферы применения и использования [7]. Значительной 

составляющей туристического сувенира стала практичность, поскольку 

путешественники не хотят дарить своим близким подарки «для галочки», а для 

себя привозить то, что через определенное время отправится в мусорную 

корзину. Поэтому появляются сувениры, с одной стороны, действительно 

запоминающиеся и необычные, а с другой — полезные, часто 

использующиеся в обычной жизни. К таким сувенирам можно отнести 

прихватки, сумки-шопперы, косметички, карманные зеркала, футболки, 

толстовки и многое другое. 

Несколько лет назад в музее появилась линейка сувениров, включающая 

шейные платки, выполненные на основе изображений работ из фондов музея. 

Шейный шелковый платок часто используется для того, чтобы дополнить 

образ или изменить внешний облик, поэтому такой аксессуар-сувенир 

пользуется популярностью у посетителей. Для изготовления шейных платков 

были использованы не только изображения картин, но также и предметы. 

Например, с помощью профессионального дизайнера был создан 

дизайн-макет шейного платка с изображением элементов орнамента рубеля из 

поморского села Шижня, который сейчас украшает постоянную экспозицию 

декоративно-прикладного искусства Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия. Рубель имеет резные орнаменты — солярные знаки, 

окрашенные в белый, красный, желтый и синий цвета. Векторная адаптация 

этих солярных знаков стала основой для разработки макета шейного платка. 

В качестве примера для более юной аудитории можно привести игру 

мемори, которая развивает зрительную память. На карточках популярной 

игры использованы произведения, представленные во всех разделах 

постоянной экспозиции музея. Таким образом, тренируя память, можно 

познакомиться с фондами музея, запомнить художников и их работы. 

Опыт работы по совершенствованию сувенирной продукции, разработке 

новых линеек музейных сувениров, а также создание специализированной 

инфраструктуры для ее реализации приносит свои «плоды». В соответствии с 

проведенным анализом в динамике с 2019 года (учитывался 2019 год и 
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2021 год для сравнения, поскольку в 2020 году музей был закрыт во время 

локдауна из-за распространения коронавирусной инфекции, а также закрыт в 

летний период 2020 для проведения ремонтных работ), доходы от продажи 

сувенирной продукции были увеличены практически в два раза. Большую 

прибыль приносит реализация более дорогостоящих сувениров, хотя большей 

популярностью пользуются недорогие предметы (открытки, магниты, 

брелоки, светоотражатели и пр.). 

По итогу работы в сувенирном направлении можно выделить несколько 

рекомендаций. Во-первых, в небольших музеях необходимо начинать с 

небольших партий базового набора сувениров: открытки, светоотражатели, 

блокноты, магниты, брелоки и пр. Печатная продукция дешева в изготовлении 

и при больших тиражах обладает высокой прибыльностью. Большое внимание 

следуют уделить качеству продукции, ведь это «лицо» учреждения. После 

освоения базового набора сувениров можно переходить к поиску интересных 

и более сложных товаров. 
Во-вторых, необходимо всегда следить за продажами, а новые товары 

вводить постепенно. Некоторые позиции можно заменить более 
дорогостоящими аналогами, их также будут покупать. 

В-третьих, если в музее значительная доля посетителей это школьники, 
то стоит сосредоточить внимание на недорогих товарах: магниты, закладки, 
брелоки, игрушки. Даже мелкие сувениры должны быть актуальными, а 
значит отражать миссию музея, его коллекции или ценности. 

В-четвертых, при формировании ассортимента товаров следует 
учитывать потребности и особенности основных групп посетителей, но 
для расширения возможностей необходимо экспериментировать. Под эти 
цели можно отдать примерно 5% ассортимента. Этого будет достаточно 
для проверки своих гипотез. 

В-пятых, предлагая любую сувенирную продукцию, необходимо 
помнить об удобстве посетителей. Покупка должна быть упакована так, чтобы 
ее было удобно донести или довезти до места назначения. 

В итоге хорошо организованный магазин может принести музею 
огромную пользу. Объем продаж сувениров в музее напрямую связан 
с количеством индивидуальных посетителей. Те музеи, которые подходят 
к сувенирам с фантазией и вниманием, получают прибыль, а с помощью 
вещей со своей айдентикой и произведениями они продвигают собственный 
бренд и ценности. 
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ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО СУВЕНИРА В ТЕХНИКЕ ЛЭМПВОРК: 

МИНИАТЮРНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПЛАСТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Современный стеклянный сувенир в технике лэмпворк имеет истоки 

в творчестве известных художников по стеклу. Советские и зарубежные 

мастера обращались к миниатюрной пластике, исполненной древнейшим 

методом работы со стеклом. Ярослав Брыхта, Лев Сморгон, Виталий Гинзбург 

и другие авторы создали оригинальные произведения в технике газовой 

горелки, заложив тем самым основу для развития современного 

скульптурного стекла малых форм. Стилистика и художественные 

особенности изделий лэмпворк второй половины ХХ века остаются 

актуальными для современных сувениров из лепного стекла. 

Ключевые слова: лэмпворк, миниатюрная пластика, стекло, сувенир, 

Ярослав Брыхта, Лев Сморгон, Виталий Гинзбург. 

O. S. Subbotina 

THE ORIGINS OF THE MODERN SOUVENIR IN THE LAMPWORK 

TECHNIQUE: MINIATURE GLASS SCULPTURE 

IN THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY 

A modern glass souvenir in the lampwork technique has its origins in  

the work of famous glass artists. Soviet and foreign masters turned to miniature 

sculpture, executed by the oldest method of working with glass. Yaroslav Brychta, 

Lev Smorgon, Vitaliy Ginzburg and other authors created original works in  

the technique, thereby laying the foundation for the development of modern 

sculptural glass of small shapes. The stylistics and artistic features of lampwork 

products of the second half of the twentieth century remain relevant for modern glass 

souvenirs. 

Keywords: lampwork, miniature sculpture, glass, Yaroslav Brychta, 

Lev Smorgon, Vitaliy Ginzburg. 

Современная сувенирная продукция не обходится без бижутерии и 

миниатюрных фигурок из стекла, выполненных в технике лэмпворк — 

изготовление мелкой пластики из стеклянных дротов (небольших трубчатых 

заготовок цветного стекла) с применением газовой горелки. Лэмпворк 

является одной из древнейших техник работы со стеклом, о чем говорит ее 

название: до открытия в XIX в. природного газа «использовали масляные 

лампы, с помощью которых мастер поддувал воздух в пламя через трубочку» 
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[5, c. 3]. По одним данным, ламповая техника существовала уже 

в Месопотамии и Древнем Египте [2, с. 13], по другим ее изобретение относят 

к III веку нашей эры [1, с. 3]. «В Берлинском музее хранится кусочек стекла, 

по справедливости считающийся одним из древнейших и представляющий 

собой бусину зеленоватого цвета диаметром около 9 мм, найденную 

известным египтологом Флиндерсом Питри около г. Фив и насчитывающую, 

как некоторые полагают, пять с половиной тысяч лет существования» [4, 

с. 20]. Судя по всему, стеклоделы использовали нечто похожее на 

современную технику, когда путем нагрева и размягчения до состояния 

вязкости стекло превращается в податливую материю. С помощью 

естественной гравитации и специальных инструментов размягченное стекло 

направляется мастером в нужную сторону, вытягивается и лепится, позволяя 

автору формовать не только бусины и иные украшения, но и создавать 

фигуративную пластику в различных жанрах. 

Таким образом, аналог техники лэмпворк предшествует выдувному 

стеклоделию в истории искусства, и по прошествии времени технология 

выдувания не вытеснила лепное стекло, лишь обогатив его, поскольку 

при совмещении приемов увеличиваются возможности создания и 

декорирования изделий. «Наиболее популярной техника стала в XIV веке н. э. 

в Мурано, <…> сама техника часто ассоциируется с венецианскими 

стеклоделами, из-за этого изделия лэмпворк часто называют венецианскими» 

[5, c. 3]. Однако выдувание миниатюрных сосудов тончайшего стекла в духе 

венецианского Возрождения имеет свою специфику и не может быть 

рассмотрено в русле заявленной темы. Для выдувного стекла необходима 

печь, способная расплавить стекло до температуры свыше 1000 градусов, и 

другое оборудование. Лэмпворк же позволяет мастерам работать в небольших 

студиях без доступа к стекловаренным печам — это было особенно актуально 

для отечественного декоративно-прикладного искусства с середины 1990-х гг. 

Знаковые произведения для Мурано — невесомые бокалы 

на причудливых очертаний ножках, выполненных на горелке, в которых 

переплетаются различные формы. Это могут быть всевозможные 

растительные и гротесковые мотивы, драконьи и птичьи головы и другие 

зооморфные детали. Те же скульптурные украшения сосудов характерны 

для испанского стеклоделия эпохи барокко, однако их отличает более 

подвижная грубоватая пластика. Примером самостоятельной стеклянной 

пластики этого времени могут быть фигурки животных, выдувные в виде 

сосудов или лепные в виде небольших декоративных скульптур. В XVIII в. 

итальянское искусство скульптурного стекла достигло своей вершины, 

воплотившись в пышных фигуративных композициях для украшения 

парадных обедов венецианских Дожей авторства мастерской Джузеппе 

Бриатти. Изображались сцены охоты, исторические и мифологические 

сюжеты, произведения мастеров отличались искусной лепкой фигур людей и 

животных. 
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«Другим крупным регионом, выпускавшим скульптурную пластику 

из стекла, в XVII–XVIII веках была Франция; <…> ведущим центром по ее 

производству стал расположенный в долине Луары город Невер. <…> 

Создававшиеся здесь скульптуры предназначались для состоятельной 

клиентуры и могли служить небольшими сувенирами» [1, с. 4]. В отличие 

от венецианских изделий, неверская пластика часто имела религиозные 

сюжеты ⸻ так в области стеклоделия появился новый тип ремесленной 

продукции — сувенир с мест паломничества. 

В XVIII–XIX вв. скульптура из стекла не выдерживала конкуренции 

с популярной фарфоровой пластикой. В европейском и русском стеклоделии 

велся поиск не столько формообразования, сколько методов декорирования 

произведений декоративно-прикладного искусства. Во второй половине 

XIX в. техника газовой горелки снова возродилась в венецианских 

мастерских, например фирмы Антонио Сальвиати, однако изделия, 

украшенные лепным фигурным декором в традициях XVII в., не были 

востребованы у современников и подвергались критике как устаревшие. 

Произведения в технике лэмпворк более не отвечали требованиям 

стилей модерн и ар-деко, на смену горелке на время пришла возрожденная 

древняя техника «египетской пасты» — создание фигурного объема из смеси 

порошкообразного стекла с водой и связующим, обожженной в форме. Заслуга 

открытия новых возможностей этого метода принадлежала французскому 

художнику Анри Кро, в 1920-х гг. в техниках pate de verre и pate de cristal 

работали Франсуа-Эмиль Декоршмон и Габриэль Аржи-Руссо. Зернистая 

почти непрозрачная структура обожженной стеклянной пасты придавала 

произведениям оттенок подлинной древности. 

На начало ХХ в. приходится расцвет литого скульптурного стекла 

в Европе. Литая стеклянная пластика фирм Братьев Дом и Лалик — 

образцовая декоративная скульптура, их изделия отличаются высоким 

качеством исполнения и художественными достоинствами в масштабе 

мирового искусства. В большинстве предметов Рене Лалик использовал 

полухрусталь, «податливый и относительно недорогой материал, подходящий 

для формовки и массового производства» [7, с. 56]. Особая чистота и 

прозрачность материала, отлитого в форме в технике утраты восковой модели, 

служат дополнительным выразительным средством в изображении животных, 

мифологических персонажей и женских образов. 

Новое понимание формы и технологии в скульптурном стекле 

зародилось в чешском стеклоделии первой половины ХХ в. В 1920 г. 

в Железном Броде группа художников во главе с архитектором 

Алоисом Метелаком организовала студию художественного стекла. 

Разработки этой группы, действующей параллельно с итальянскими 

мастерами, внесли инновации в европейское стеклоделие. Художник 

Железного Брода Людмила Смрчкова в 1936 г. возобновила работу 

над выдувным (гутным) стеклом. Позже в железнобродских мастерских 

фигуративную пластику выполнял замечательный выдувальщик и скульптор 
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Милослав Клингер, его творчество оказало большое влияние на советское 

гутное стекло. 

Нужно отметить, что до середины ХХ в. большая часть изделий 

из стекла производилась на стекольных заводах. Художники исполняли свои 

авторские работы в прессованном, литом и выдувном стекле на заводских 

печах и в том числе проектировали предметы дизайна для промышленного 

выпуска. Успешная работа мастерских Железного Брода способствовала 

возникновению частных студий художественного стеклоделия. В 1970-е гг. 

появились удачные конструкции небольших стекловаренных печей, и авторы 

уже могли работать за пределами больших заводов и создавать изделия 

небольшими партиями по собственным индивидуальным проектам. 

В большей степени это касается Соединенных Штатов и Европы, где 

распространилось движение студийного авторского стекла — 

Glass studio movement. Постсоветского пространства движение достигло 

в 1990-е гг., что совпало с закрытием многих государственных стекольных 

заводов. В области авторского стекла произошла эволюция от предметной 

формы к объекту искусства, вступившему во взаимодействие с пластическими 

и изобразительными жанрами [3, с. 6]. 

С другой стороны, движение студийного стеклоделия привело 

к распространению «студийных» техник: спекания (фьюзинга), витражного 

стекла малых форм, склеивания и других методов холодной обработки. 

Лэмпворк занял достойное место в этом списке. Особый вид стеклянной 

скульптуры ХХ в. — создание миниатюрной пластики в технике газовой 

горелки, начал свой разбег также в чешском искусстве. Выдающимся 

мастером лэмпворка стал художник Железного Брода Ярослав Брыхта. 

В 1950 г. он был назначен директором Высшей школы прикладного искусства 

в Праге. Брыхта работал с монументальными формами в стекле, обращался к 

жанру скульптурного портрета и особенно стал известен благодаря 

миниатюрной пластике из стеклянных дротов. Художник черпал вдохновение 

в работах венецианских мастеров и подобно им создавал искусные фигурки 

животных, но венцом его творчества можно считать ювелирного мастерства 

скульптурные изображения людей. Сюжеты автора поражают разнообразием, 

среди его персонажей представители разных профессий и просто яркие 

характеры: «Охотник на оленей», «Старик», «Моряк», «Джазист с кларнетом», 

«Клоун» и другие. Некоторые серии составляют композиции, так 

«Музыканты» Ярослава Брыхты, собранные сегодня коллекционером, 

образуют целый ансамбль. 

Обычно трактовка фигуры и лица человека в лепном стекле восходит 

к древним изображениям, например, хранящимся в Государственном 

Эрмитаже финикийским бусинам из смальты V–III в. до н. э. в виде 

«пучеглазых» бородатых голов. Художник лэмпворка работает с обтекаемой 

каплей стекла, и эта форма диктует округлые преувеличенные черты лица, 

условно решенные кисти рук и прочие детали. Мастерство Брыхты 

противоречит этим установкам: живые выразительные портреты его 
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«музыкантов» демонстрируют совершенно разные типажи. Например, 

угловатое худое лицо старого флейтиста с седыми усами контрастирует 

с простодушной щекастой физиономией молодого флейтиста. Примечательна 

также фигурка врача-офтальмолога. Художник создает образ интеллигентного 

пожилого доктора, простая цилиндрическая форма его белого халата 

дополнена мельчайшими деталями: персонаж держит лист с выведенными на 

нем стеклянной нитью буквами. Сегодня авторские произведения Ярослава 

Брыхты высоко ценятся на арт-рынке и считаются эталоном работы с 

фигуративной пластикой в лепном стекле. 

Вслед за чешским мастером к технике лэмпворк обратился советский 

художник Лев Наумович Сморгон. Скульптор в 1950-х гг. выполнил серию 

миниатюрных фигурок, посвященных разным профессиям. Его работы 

«Милиционер», «Дирижер», «Девушка из метро» стали основой для развития 

отечественной сувенирной продукции из стекла. Первая советская пластика из 

стеклянных дротов определила художественные методы, наиболее 

приемлемые для данной техники. Самым характерным из них стал прием 

гротеска, схожий с изображением движения в анимации. Лев Сморгон 

изображает дирижера в разных позах, тонкая субтильная фигурка изогнута 

в экспрессивных жестах, характерных для руководителя оркестра (ил. 1). 

В отличие от скульптур Ярослава Брыхты, плотных и коренастых, фигуры 

Сморгона всегда вытянуты в пропорциях, саму основу их составляет тонкий 

стеклянный дрот: этот прием свойствен современному стеклянному сувениру. 

Обращение к миниатюрной пластике в стекле профессионального скульптора 

и дизайнера детской игрушки раскрывает новые грани техники, работы 

Льва Сморгона отличает выразительное пластическое исполнение и точность 

подмеченных образов. 

Другим известным советским мастером лэмпворка стал 

Виталий Аркадьевич Гинзбург. В 1960-х гг. художник начал поиск в этой 

области с гротесковых фольклорных персонажей, например, «Черт и русалка», 

«Скоморохи», «Чертова гута». Гинзбург часто совмещает методы выдувного 

и лепного стекла. Так в наборе «Скоморохи» (1974 г.) гибкие тела персонажей 

балансируют на крошечных выдувных сосудах. В этой работе видны традиции 

как венецианского стеклоделия, так и малороссийского гутного стекла. 

Композиция Виталия Гинзбурга «Стеклодувы» (1986 г.) — 

замечательная рефлексия по поводу своей профессии, встречающаяся 

в творчестве многих художников по стеклу, однако в отличие от выдувных 

(гутных) произведений на эту тему, полностью выполненная в технике 

лэмпворк (ил. 2). Стеклянные стеклодувы держат в руках металлические 

«стеклодувные трубки» с шарообразной каплей стекла на конце. 

Незамысловатое исполнение одноцветных фигурок выглядит подходящим 

дизайном для оригинальных сувенирных изделий, которые могут быть 

востребованы при посещении туристами стекольных производств. 

Позже Виталий Гинзбург пришел к миниатюрной скульптуре почти 

античных пропорций. Несколько вариантов женских торсов 1980–90 гг. 
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отсылают к классическим образцам и произведениям Веры Игнатьевны 

Мухиной, в их движении и трактовке форм нет ничего гротескного, а есть 

точно подмеченная природная красота. Обращает на себя внимание работа 

Гинзбурга «Грация» (1981 г.), удивительно поэтическое произведение. Лепное 

стекло в руках мастера превращается в подвижную податливую материю, 

способную принять любую форму. Обнаженный женский торс искусно 

«задрапирован» в прозрачные зеленоватые покровы, которые подчеркивают 

грацию тела подобно мраморным складкам, высеченным древнегреческими 

ваятелями. Виртуозная работа доказала возможность применения техники 

стеклянных дротов не только для создания многочисленных сувениров, но и 

для исполнения серьезных художественных произведений. 

Интересны другие работы Гинзбурга, например, композиция лепного 

стекла «Свежий ветер» (1987 г.): две женские фигурки подчинены единому 

движению развевающихся накидок. Опаловое голубоватое стекло завершает 

образ весенней свежести. В композиции «Иные» (1987 г.) перламутровое 

полупрозрачное стекло служит другому впечатлению — застывшие тонкие 

фигуры в пронизанных светом капсулах кажутся посланниками иных 

холодных миров. В этих работах Виталий Гинзбург действует, отталкиваясь 

от избранной темы и вдохновляясь пластикой материала. Достоинства работ 

мастера были высоко оценены современниками. «Подобно цветомузыке, 

то замирая на мгновение, то непрерывно двигаясь в унисон красоте природы 

стекла, свободного движения, художник останавливается только тогда, когда 

в работе, понимаемой как непрерывное движение, почувствует момент 

найденности пластической формы, адекватной замыслу» [6, с. 5]. 

Творчество советских скульпторов и мастеров-стеклоделов определило 

характерные художественные приемы создания фигуративной пластики 

в технике газовой горелки. С одной стороны, создание скульптурных 

произведений из лепного стекла требует соблюдения условности и стилизации 

формы. С другой стороны, художник волен не подчиняться материалу, 

формируя любой образ и опираясь лишь на степень своего мастерства. 

Современные стеклоделы исполняют в технике лэмпворк в основном 

фигурки животных. В качестве сувениров и подарков эта миниатюрная 

скульптура имеет массу преимуществ: неповторимую пластичность формы, 

яркий цвет, блеск и гладкую, приятную на ощупь поверхность. Редкое 

обращение к образу человека в лепном стекле доказывает необходимость 

для этого особого мастерства, которым обладали чешские и советские 

художники второй половины ХХ в. В работах современных авторов, 

занимающихся лэмпворком, содержится высокий эстетический потенциал, и 

произведение лепного стекла как сувенирная продукция — это лишь начало 

пути данной художественной практики в русле актуального искусства. 
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ВОЗВРАТ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СУВЕНИРА В УСЛОВИЯХ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

На основании исследования общественного мнения студентов старших 

курсов Академии имени А. Л. Штиглица выявлены представления 

об экосувенирах, двойственности бытования сувенира в современных 

социальных практиках. Определены наиболее частотные ассоциации 

(цветовые, звуковые, статичные, динамичные) респондентов относительно 

понятия «сувенир». Выявлены предлагаемые учащимися пути и методы 

создания экологичных сувениров, использования, вторичного использования 

и переработки сувениров в условиях постиндустриального общества. 

Ключевые слова: экология, экологичные практики, подарок, сувенир, 

студенты, общественное мнение, перерабатываемые материалы. 

E. B. Timermanis 

RETURN TO FUNCTIONALITY: 

SOUVENIR TRANSFORMATION  

IN A POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

The article is based on a study of public opinion among senior students  

of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, dealing up with 

ideas about eco-souvenirs and the duality of the existence of a souvenir in modern 

social practices. The most frequent associations were determined (such as color, 

sound, static, dynamic), regarding the concept of “souvenir”. The ways and methods 

were proposed by students for creating eco-friendly souvenirs, using, reusing and 

processing souvenirs in a post-industrial society. 

Keywords: ecology, eco-friendly practices, gift, souvenir, students, public 

opinion, recyclable materials. 

В течение нескольких учебных лет было проведено пилотажное исследование 

представлений студентов Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А. Л. Штиглица (4, 5 курсы, 2021–2022, 2022–2023 

учебные годы) об актуальности и перспективах экологичных сувениров. Исследование 

определило актуальность тематики, высокую заинтересованность респондентов в решении 

экологических проблем в постиндустриальном обществе, в формировании общественных 

представлений об экологичных практиках потребления, умения студентов предлагать 

варианты решения социальных проблем, обосновывать выбор наиболее эффективных. 
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При изучении особенностей функционирования сувенира имеет смысл обратиться к теории 

знака А. Ф. Лосева. В статье «Терминологическая многозначность в существующих 

теориях знака и символа» проводится анализ лотмановской концепции, в которой 

утверждается, что знак в искусстве имеет возможность «проектироваться» на множество 

различных фонов, что позволяет его определить как «пучок функций». Такой подход 

позволяет «учитывать всю значимость художественного произведения как 

чего-то живого и способного в этом смысле воздействовать на все 

окружающее» [2, c. 238]. 

Первая дефиниция сувенира, которую предлагает Гугл: «Сувени́р — 

Мужской род. Подарок на память. “С. из Китая”», включает в себя не только 

практики дарения, но и одну из основных стран-производителей современных 

сувениров. Парадоксальность функционирования сувенира состоит в том, что, 

с одной стороны, он воспринимается как памятная  

вещь: Сувени́р (фр. Souvenir — воспоминание, память) — предмет, 

предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении места 

паломничества туристов, музея и так далее. Соответственно, сувениры несут 

колорит места, в котором они были произведены и приобретены. Сувениры 

часто продаются в специализированных магазинах и палатках. Бывают как 

крайне некачественные сувениры, не обладающие художественной 

ценностью, так и качественные образцы, предметы искусства [1]. 

С другой стороны, некоторые сувениры сразу после вручения отправляются 

в мусорную корзину, или выступают в роли «пылесборника», если людям, 

получившим его в качестве подарка, неловко сразу расстаться с даром 

Согласно Толковому словарю Ушакова, «Сувенир, сувенира, м. ⸻ 

(фр. Souvenir) букв. память. Подарок на память или вещь, связанная 

с воспоминаниями» [3]. Захламление дома воспринимается как захламление 

планеты. На этой основе формулируется парадоксальная формула 

«сувенир = хлам». 

Актуальность экологических вопросов для студенчества связана с 

осознанием причастности людей творческих профессий к созданию сувениров 

низкого качества (сувениры-символы года по восточному календарю; 

«давленые» магниты; штамповки из Китая). В результате 

неструктурированного интервьюирования были выявлены определяющие 

моменты в срезе общественного мнения учащихся. При дефиниции понятия 

«сувенир» студенты, как правило, используют слова с положительной 

коннотацией. Выбор подарка, его вручение вызывает положительные эмоции, 

«чистую радость». Любопытным является ассоциативный ряд, который связан 

с понятием «сувенир». 

Для специалистов, чья будущая профессиональная деятельность связана 

с цветом, линией, фигурой, неслучайным оказывается подбор цветов, 

связанных с подарком. Часть ассоциаций выражена несколькими вариантами 

с перечислением оттенков: «натуральные оттенки, дерево, молочный, 

нежно-розовый, нежно-зеленый, голубой», «белый (натуральный камень)», 
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«слоновая кость», «черно-белая графика». Белый цвет (+ светлый) очень 

популярен среди респондентов. Он занимает третье место среди 

приоритетного выбора и его отметили 22,2% учащихся. На втором месте 

по популярности — синий цвет (+ небесно-голубой). Его выбрали 18,52% 

студентов. Бесспорный лидер в выборке — красный цвет. Его отметили 

25,33%, а если добавить оранжевый, то искомая цифра достигнет трети 

(33,3%). Очевидно, выбор красного цвета не является случайным. 

В отечественной традиции отчетливо проявляется ассоциация «красный — 

красивый»: можно обратиться к истории одежды, вышивке, к устоявшимся 

оборотам и пословицам «красна девица», «не красна изба углами...». 

Менее частотный выбор — зеленый — 7,41%; по 3,7% набрали желтый 

и коричневый цвета. Определение сувенира на уровне вкусовых ощущений 

не выявили такого разнообразия ассоциаций. Большинство респондентов 

четко связывает вкус со сладостью (треть опрошенных), добавляются вкус 

пряностей, корицы. Для 7% опрошенных это вкус «льда». Появляются редкие 

варианты — вкус бумаги, грузинского вина. 

Ассоциации, связанные со звуками, хуже поддаются количественному 

анализу. «Звук колокола» или «звон колокольчика», «звонкий 

колокольчик» — выбрали 37% студентов. Очевидно, первый ряд ассоциаций 

связан с новогодними/рождественскими праздниками, может быть, со сферой 

религии в целом. Оставшаяся часть респондентов предлагает оригинальные 

ответы, с трудом поддающиеся классификации — «глухой звук», «песня», 

«звуки национальной музыки» (в дальнейшем эта тема была интересно 

раскрыта предложением дарить альбомы национальной музыки, что 

эмоционально привязывает нас к местам путешествий). Также были 

предложены варианты «мажорная мелодия», «стук по дереву», «шуршание 

бумаги» (заворачивание или разворачивание подарка?), «шелест», «звон 

стекла» (звон бокалов?) и с очевидным чувством юмора — «звук крепления 

магнита к холодильнику». 

При сравнении ассоциаций с жестом (статика) и движением 

(динамический аспект) проявилась определенная тенденция большей 

заинтересованности и компетентности при описании ассоциаций, связанных 

со статичны срезом. Респонденты подробно описывают и даже 

демонстрируют при помощи жестов, как выглядит ассоциация. В рамках 

социологического качественного исследования необходимо обращать 

внимание на невербальные формы коммуникации: «как одеты люди, как они 

выражают свои чувства, приветствуют друг друга, прощаются, двигаются и 

жестикулируют» [4, c. 129]. 

Студенты часто предлагают готовый вариант скульптурного или 

графического изображения — «застывший человек с фотоаппаратом», 

«ладонь кверху (жест дарения)», «руки вперед как объятие», «рука/руки 

вверх», «сердце, сделанное при помощи пальцев рук», «пожатие рук», «взмах 
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рукой». Определенно, наибольшее значение придается рукам. При их помощи 

выражается «воздействие на все окружающее» (А. Ф. Лосев) — дружелюбное 

отношение, желание контакта, доверие (раскрытая ладонь), также сам акт 

передачи сувенира, процесс дарения включает в себя использование рук, 

момент прикосновения как некое поглаживание, позитивное закрепление, 

готовность быть щедрым и делиться не только материальным, но и духовным, 

эмоциональным. 

Что касается ассоциаций, связанных с движением, то результат 

исследования выявил следующее. Большинство респондентов используют 

понятия «статичный», «бездвижное», «неизменное», «неподвижное», что 

приводит к выводу, что студенты испытывают определенные сложности 

в описании динамических объектов. Может быть, в группах, занимающихся 

созданием динамических моделей, ассоциативный ряд будет выглядеть более 

разнообразно. Однако эта гипотеза требует более тщательных исследований 

в полевых условиях. Имеются в наличии также оригинальные высказывания 

респондентов — «движение в национальном танце», «падение», 

«перемещение, путешествие» и «ловить ветер». Но в сумме они не превышают 

11%, что наглядно демонстрирует сформулированный ранее вывод. 

При переходе от эмоциональной к рациональной сфере отчетливо 

проявляется следующая тенденция. Часть из высказываний студентов связана 

с бытованием практик дарения сувениров массового производства — 

«Большинство сувенирной продукции — дешевый мусор». Студенты 

называют их «уродливой штамповкой», «мусором», «безобразными 

изделиями», что приводит к осознанию двойственности природы 

современного сувенира. 

Наличествуют сформированные в группы основные точки зрения 

на сувенир среди студентов старших курсов художественно-промышленной 

Академии: 

1. «Сувениры классического формата уже не популярны среди 

“продвинутых” путешественников. Проблемы не вижу». «Дарить нужно 

то, что действительно нужно человеку. Нужно спрашивать о том, что ему 

нужно». Таким образом, человек получит в дар то, что будет использовано. 

Подарок не будет выброшен в помойку. Не будет загрязняться 

окружающая среда. Что касается момента неожиданности («совсем не 

ожидал»), то время предвкушения также может подарить приятные 

минуты/часы до получения сувенира. 

2. Работа по созданию экологических сувениров — использование 

при изготовлении натуральных материалов (глина, дерево, смола, 

сухоцветы). Использование перерабатываемых материалов (стекло). 

Работа по системе RECYCLE. «Бьющиеся сувениры можно разбить и 

создать из них панно, рамку для зеркала». «Посуду и обувь можно 

использовать как горшки для зелени и цветов». Большое внимание 
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студенты уделяют проблемам вторичного использования или переработки 

сувениров. «Ненужное отдать в места, где ими будут пользоваться. 

Например, в театры, фонды...» В этот список могут быть также включены 

музеи (чаепития, советского быта, хлеба и пр.), а также общественные 

организации, особенно, связанные с творчеством — Дворцы и Дома 

культуры, театральные студии, в том числе и школьные, мастерские и 

коворкинги. 

3. Развитие практик дарения локальных продуктов. «Подаренное будет 

употребленным, человек получит положительные эмоции, не захламляя 

пространство». «В идеале персонально подобран для человека, 

для которого предназначен, и применим в жизни». «В качестве подарка 

использовать блюда национальной кухни. Есть повод встретиться, чтобы 

поделиться с друзьями впечатлениями за ужином». То есть подарок 

формирует социальную практику, предполагающую и вручение сувенира, 

и обмен впечатлениями, и передачу позитивных эмоций от путешествия, 

«заражение» друзей позитивом, накопленным во время поездки. Процесс 

выбора сувенира включает в себя элемент осознания индивидуальности 

одариваемого, построение коммуникации, включающей в себя этапы 

оценивания, выражения благодарности, встраивания сувенира 

в жизненные структуры, использование его (желательно неоднократное). 

Если только речь не идет о продуктах, напитках и пр. 

4. Формирование общественного мнения для привлечения к проблеме 

мусора. Инсталляции из мусора — «Создать арт-объект из магнитиков 

в стиле стимпанк». «Создать культуру, в которой будет принято дарить 

необходимое в быту». «Дарить косметику, интересные ароматы, текстиль. 

Дарить то, что можно носить: одежду или шоппер». 

5. Финансирование и реклама мастерских, которые будут заниматься 

производством уникальных сувениров (не массовое, а индивидуальное 

производство). «Можно организовать производство сувениров под заказ. 

Имеет смысл сделать так, чтобы производство не занимало много времени. 

Такой сувенир будет индивидуальным и им можно будет пользоваться в 

дальнейшей жизни». В постковидное время увеличилось количество 

поездок выходного дня, туристы прибывают в город, как правило, на 

два-три дня. Поэтому имеет смысл использовать заготовки, чтобы, с одной 

стороны, сократить время на изготовление сувенира. С другой стороны, 

уникальность востребована среди опытных туристов, да и другие группы 

ее высоко оценят. 

6. Изготовление сувенирной продукции из полиэтиленовых пакетов. 

Плетеные сумки — самое частотное предложение, как и одежда. 

«Полиэтиленовый текстиль водостойкий». Для Санкт-Петербурга — 

создание плащей и накидок для туристов. 
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7. Наиболее пессимистичный взгляд на проблему предлагают 

около 15% опрошенных. Согласно их представлениям, дешевое сырье 

для производства сувениров сложно заменить на более экологичное. 

Привлекать к созданию продукции мастеров высокой квалификации 

дорого. «В Китае производят и будут производить сувениры для всей 

Европы». Туристы будут покупать более выгодный (по стоимости) 

вариант. «Проблема неразрешима». 

Тема экосувениров входит в более широкий по объему круг тем 

экологичных практик. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) регулярно проводит социологические исследования, 

предлагает аналитические обзоры и доклады по актуальным социальным 

проблемам. В прошлом году был проведен опрос россиян по экологичным 

практикам. Было опрошено 1600 респондентов, был использован метод 

телефонного интервью, стратифицированная случайная выборка. 

Телефоны — стационарные и мобильные. Максимальный размер ошибки — 

не более 2,5% [5]. Согласно результатам, более пятидесяти процентов 

принимали участие в различных экологических акциях в течение года. 

Около 40% после выезда на природу/пикник убирали за собой мусор, 

31% занимались сортировкой мусора, около 20% высаживали цветы, 

кустарники и деревья в городах и сельской местности. Особо актуальным 

стало сбережение воды и раздельный сбор мусора. Для студентов Академии 

также актуальным является экологичный подход к сбору и разделению 

мусора, украшение города зелеными насаждениями. При создании вазонов 

возможно вторичное использование стекла, фарфора, мраморной крошки, 

дерева. Важной задачей считают они формирование общественного мнения, 

направленного на сохранение природы, использование перерабатываемых 

материалов для создания экосувениров, уменьшение потребления сувениров 

массового производства (переход от печатных изданий к электронным), что 

позволит в меньшей мере использовать бумагу. Таким образом, представлен 

широкий спектр мнений студентов, выявлены сформированные социальные 

практики, связанные с производством и потреблением, а также определены 

эффективные подходы к решению поставленной проблемы, сформулированы 

оптимальные методы решения. 
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КОЛЛЕКЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ 

КАК ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭТНОФУТУРИЗМА 

В Год культурного наследия народов России творческая интерпретация 

древних мифов является одной из основных идей такого направления 

современного искусства как этнофутуризм. В статье проанализирована 

коллекция текстильных аксессуаров Ю. Голованевой «Три мира», ставшая её 

дипломным проектом.  

Ключевые слова: сувенир, этнофутуризм, традиция, миф, сотворение 

мира, мировое древо. 

N. N. Tsvetkova 

COLLECTIONS OF TEXTILE ACCESSORIES AS AN EXAMPLE OF 

THE ETHNOFUTURISM CONCEPT IMPLEMENTATION 

In the Year of the Cultural Heritage of the Peoples of Russia, the creative 

interpretation of ancient myths is one of the main ideas of such a direction  

of modern art as Ethnofuturism. The article analyzes the collection  

of textile accessories by Y. Golovaneva “Three Worlds”, which became her  

graduation project. 

Keywords: souvenir, Ethnofuturism, tradition, myth, creation of the world, 

world tree. 

Этнофутуризм является интересным направлением современного 

искусства, в котором соединены архаические символы, время появления 

которых восходит к древним легендам, и современные технологии. 

Этнофутуристические идеи могут быть реализованы и в области создания 

современного сувенира.  

Примером этнофутуристического сувенира служит дипломный проект 

магистра Юлии Голованевой «Три мира», представляющий собой коллекцию 

текстильных аксессуаров (платки, палантины), выполненных в технике 

цифровой печати (ил. 1). Работа была создана в 2021/22 учебном году 

на кафедре художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

под руководством М. И. Ермолаевой и Н. Н. Цветковой. 
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Основной идеей коллекции Ю. Голованевой стал чувашский миф, 

согласно которому мир делится на три сферы: небесную (верхний мир), 

земную (средний мир) и подземную (нижний мир). Подобное деление можно 

встретить и в мифах других народов мира, оно воплощено в структуре 

Древа жизни. Изучая традиционное искусство своего родного народа, Юлия 

выделила ключевые орнаментальные символы и персонажей, 

символизирующих верхний, средний и нижний миры: утку, волка, рыбу, быка 

и орнамент-розетку. 

Согласно древнему чувашскому мифу, мир состоит из 7 слоев, 

3 из которых представляют небесную сферу, 3 — подземную и один — 

земную. Мир создавался следующим образом: вначале была ночь, затем 

появились три солнца, благодаря которым возник свет и день; солнца 

растопили тьму, образовав воду; по воде поплыла утка, а чтобы ей было, чем 

питаться, в воде появились рыбы; из двух солнц впоследствии возникли 

звезды и Луна [4]. 

Работа Юлии Голованевой выстроена в соответствии с традиционными 

представлениями, — она также состоит из семи частей. Три орнаментальных 

платка представляют верхний мир, три — нижний, на связывающем их 

палантине (средний мир) изображено Древо жизни. 

Обратимся к платкам, олицетворяющим верхний мир. Первый из них 

называется «Небо», он посвящен небесным светилам. На светлом фоне 

представлены восьмиконечные орнаментальные розетки, символизирующие 

Солнце, Луну и звезды. 

Еще одним персонажем верхнего мира, созданного Ю. Голованевой, 

стала утка. Считается, что именно утка сотворила сушу посреди океана, 

нырнув и достав со дна камешки. Платок получил название «Птица», и в него 

была включена надпись «Кайăк»1. 

Исследователями отмечается, что «по верованию чувашей, мир является 

плодом усилий добрых и злого духов. К качестве доброго начала выступают 

Турӑ (мужское божество) и Пӳлёх (женское божество)2, злое начало 

представляет Шуйтан (сатана дьявол, черт, бес)» [5, с. 10]. 

Третий платок верхнего мира был посвящен богу Турӑ, представленному 

в образе белого быка. Исследователями отмечается, что «поиски параллелей 

чувашским космогоническим мифам уводят нас на Восток — к 

представлениям о процессе мироустройства, выработанным древними 

народами Ирана, Индии, Двуречья, Китая» [5, с. 5–6]. «Бык считался 

олицетворением божественного начала у пастушеско-земледельческих 

народов, особенно это проявилось в культуре Месопотамии… В старину 

чуваши верили, что Турӑ спускается с неба на землю и в образе быка ходит в 

поле. Существовало также понятие, что земля держится на быке» [5, с. 12]. 
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Все три платка, относящиеся к верхнему миру, объединены солярным 

символом (восьмиконечной розеткой), а также орнаментом в виде ломаных 

линий, традиционно ассоциирующимся с образом воды. 

В качестве антагониста Турӑ предстает Шуйтан. Шуйтан создал 

существ, относящихся к нижнему миру: рыб, пресмыкающихся и т. д. 

[2, с. 13]. Один из платков нижнего мира коллекции Ю. Голованевой 

орнаментирован изображениями рыб. Их стилизация заставляет вспомнить 

о традиционном прикладном искусстве чувашей — декоре прялок и 

деревянной резьбе. 

Центральным образом нижнего мира стал волк ⸻ кашкӑр3 (ил. 2). Образ 

волка является двойственным. Согласно культовым представлениям чувашей, 

волк происходит от собаки. Существует легенда, что собака была спутницей 

божества Пихампар, покровителя животных. «Но однажды она заблудилась. 

Кликал-кликал Пихампар свою собаку, все тщетно. Тогда он проклял ее: 

“Броди тогда, шляйся, что встретишь, тем и прокармливайся”. С тех пор 

собака Пихампара и шастает где попало, т. е. живет волчьей жизнью. Согласно 

одним толкованиям, сам Пихампар в облике белого волка является вожаком 

волков» [3, с. 158–159]. 

В работе Юлии волк-кашкӑр изображен на центральном платке нижнего 

мира. Этот образ получился очень динамичным, словно закрученным в 

спираль. Принадлежность волка именно к нижнему миру можно объяснить 

фактом, что существует «семантическая связь между санскритским словом 

çva/çvan в значении “собака, пес” и чувашским словом çăва — “кладбище”» 

[1]. 

Следует также отметить, что волк — животное стайное, поэтому 

на третьем платке Юлии изображено много волков, вожак выделен цветом. 

Опираясь на легенду о том, что Пихампар может являться в образе белого 

волка, Юля создала цветовой вариант этого платка в светлых тонах, 

характерных для верхнего мира. 

Центральный палантин изображает Древо жизни (мировое древо). 

Цветовая растяжка от темно синего цвета в нижней части изделия к золотому 

в верхней части символизирует разделение воды и суши. Неслучайно 

в палантине прочитывается мотив ломаной линии. Обращаясь к мифам разных 

народов мира, можно отметить их общность. Так, согласно древним 

представлениям, изначально существовала вода, затем появилась суша. 

В традиционном искусстве чувашей, например, в орнаментах, украшавших 

налобные повязки, можно видеть вышитую ломаную линию, 

располагавшуюся между двумя прямыми, символизировавшими небо и землю. 

Палантин Юлии посвящен непосредственно акту творения суши, именно 
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поэтому здесь вновь появляется образ утки, сыгравшей в этом процессе 

главную роль. 

Говоря о композиции платков, созданных Ю. Голованевой, можно 

отметить, что все они имеют «классическую» композицию — заполненное 

изображением центральное поле и кайму. Пропорции центральной части 

по отношению к кайме могут варьироваться, центральная часть может 

заполняться одним персонажем или несколькими, однако в целом 

использование идентичной композиционной схемы создает впечатление 

устойчивости, незыблемости мироустройства. Палантин «Мировое древо», 

олицетворяя средний мир, то есть именно то пространство, где происходит 

жизнь человека, своей несимметричностью подчеркивает идею движения 

вверх, символизирует стремление к росту и самосовершенствованию. 

Цветовое решение коллекции Ю. Голованевой «Три мира» построено на 

сочетании трех основных цветов: красного, желтого и синего. В этом также 

можно видеть попытку создать устойчивую композицию, где все элементы 

подчеркивают философский аспект работы. 

2022 г. был объявлен Годом культурного наследия народов России. 

В связи с этим во многих городах проводятся мероприятия, связанные 

с современным прочтением различных аспектов традиционной культуры. 

В столице Чувашии г. Чебоксары в ноябре пройдет Чувашская биеннале 

современного искусства, для участия в которой были приглашены художники 

«с разным жизненным опытом всех возрастов и национальностей, чтобы 

вместе поразмышлять о вопросах этноса, о народном искусстве и привычках, 

которые становятся второй натурой, попробовать через творчество проложить 

путь от глобального к локальному и обратно» [6]. Проект, по сути, является 

реализацией концепции этнофутуризма в современном искусстве. Юлия 

Голованева со своей коллекцией текстильных аксессуаров «Три мира» стала 

одним из художников, приглашенных к участию в биеннале. 

Примечания: 

1Кайăк (чуваш.) — птица. 
2Пӳлёх (чуваш.)  — раздающий; добрый дух в чувашской мифологии. 
3Кашкӑр (чуваш.)  — волк. 
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Ил. 2. Ю. Голованева. Платок «Кашкӑр» 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

УДК 745.542 

М. Д. Бурова 

ТУЛЬСКИЙ СУВЕНИР — ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА 

Развитие внутреннего туризма в России является одним из самых 

важных направлений в экономике. В текущих условиях активно продвигаются 

как уже действующие, так и новые культурные и исторические центры, 

регионы планомерно работают над выстраиванием территориального бренда 

и проводят эффективные маркетинговые кампании. Это обстоятельство 

становится значительной причиной для развития сувенирной продукции. В 

статье рассматривается, как эффективным, гибким, креативным и адаптивным 

к экологической повестке сувениром может стать туристическая почтовая 

открытка.  

Ключевые слова: туристическая открытка, иллюстрированная 

открытка, почтовая открытка, Тула, тульский сувенир, внутренний туризм, 

экология. 

M. D. Burova 

TULA SOUVENIR AS A TOURIST ILLUSTRATED POSTCARD 

The development of domestic tourism in Russia is one of the most important 

areas in the economy. In the current conditions, both existing and new cultural and 

historical centers are actively promoted, the regions are systematically working on 

creating a territorial brand and conducting effective marketing campaigns.  

This circumstance becomes a significant reason for the development of souvenir 

products. The article considers how a tourist postcard can become an effective, 

flexible, creative and adaptive to the environmental agenda souvenir. 

Keywords: tourist postcard, illustrated postcard, postcard, Tula,  

Tula souvenir, domestic tourism, ecology. 

Современные условия жизни нашей страны предлагают оптимальную 

среду для становления и развития качественного и разнообразного 

внутреннего туризма. Не только такие популярные направления, как курорты 

Краснодарского края, Минеральные Воды, республика Крым, 

Санкт-Петербург, Москва, но и ряд других российских городов и областей 

вкладывают значительные силы в формирование привлекательного 

для путешествий образа региона. 
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Территориальный брендинг напрямую нацелен на формирование особой 

узнаваемой идентичности конкретного места с целью привлечения 

приезжающих и местных жителей: на его разработку и дальнейшее 

продвижение влияют такие сферы, как туризм, спорт, культура [6, с. 389] и 

многие другие.  

Впервые понятие «брендинг мест» использовал Саймон Анхольт 

в 2002 г. [4, с. 43], однако само явление территориального брендинга 

получило распространение в России только через шесть лет благодаря 

инициативе Правительства Российской Федерации и концепции продвижения 

национальных и региональных брендов [3, с. 177]. С этого момента все больше 

утверждается важность и значимость формирования новых туристических 

направлений, развития местных производств, популяризации локальных 

традиций и культур, укрепления экономики в регионах, в том числе 

креативных индустрий. 

В контексте развития внутреннего туризма в России с ростом интереса к 

новым и давно зарекомендовавшим себя регионам появляется естественная 

необходимость в разработке сувенирной продукции, которая поддерживает 

сформированный территориальный бренд, отражает местные традиции и 

особенности, создает теплые воспоминания, связанные с конкретным местом, 

явлением, событием. 

Новые туристические локации России сегодня исследуют 

путешественники, которые ранее посещали страны Европы и других 

континентов. Текущие реалии значительным образом осложняют подобные 

поездки, однако опыт посещения ближнего и дальнего зарубежья 

сформировал определенные предпочтения и ожидания в выборе сувенирной 

продукции как в качестве подарка родным и знакомым, так и в виде личных 

памятных атрибутов. 

Стоит обозначить, что сувенир — это предмет художественного труда, 

который несет в себе задачу сохранить воспоминания о месте, действии или 

событии. На сегодняшний день стоит говорить о том, что это осязаемая 

продукция материальной природы, которая может заключать в себе как 

декоративные, так и прикладные характеристики в зависимости от целей 

производства и итогового назначения изделия.  

Ассортимент сувениров в большинстве городов России, за исключением 

двух столиц — Санкт-Петербурга и Москвы, демонстрирует небольшое 

разнообразие и нередко спорное качество товаров. При этом разительное 

сходство может иметь штампованная продукция китайского изготовления для 

разных культурных центров — это обесценивает достояние региона, 

полностью исключает местную специфику и культуру, однако значительно 

удешевляет производство и снижает стоимость готовых товаров (ил. 1). 

Распространение такой продукции обезличивает образ туристических 

направлений и отрицательно сказывается на поддержании сформированного 

бренда региона. 
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Однако сегодня наблюдаются значительные улучшения в качестве 

сувенирной продукции. Они достигаются в том числе изменениями 

в технологии изготовления: товары потокового промышленного производства 

сегодня находятся в жесткой конкуренции с изделиями, выполненными 

вручную или в создании которых присутствовали отдельные автоматические 

процессы. Единичные товары и индивидуальное производство сегодня в 

культуре, в том числе массовой, приобретают новую значимость [2, с. 306] — 

даже небольшие и недорогие товары могут иметь больший спрос и вызывать 

значительный интерес благодаря своей эксклюзивности и уникальности. 

На это во многом влияет применение технологических и культурных 

новшеств, привносимых за счет изучения и анализа специфики места, 

для которого происходит разработка продукции. Тренд на такое явление, как 

глокализация (термин возник из комбинации слов «глобализация» и 

«локализация») — повышение внимания к местной самобытности [5, с. 112], 

нацеленное на гармонизацию общества, а также самоидентификацию 

регионов — положительно отражается в разработке сувениров как со стороны 

культивации и переосмысления имеющихся достояний традиционного 

искусства региона, так и с точки зрения поддержки местных творцов, 

ремесленников и предпринимателей. 

С целью совершенствования качества таких памятных подарков, 

поддержки мастеров и исконных локальных традиций декоративно-

прикладного искусства, а также творческих инициатив иного характера 

организуются специальные стимулирующие мероприятия. 

Рассмотрим опыт города-героя Тулы — нового туристического центра, 

который входит в топ-10 направлений 2021 г. по версии журнала Forbes, 

находится в составе Большого Золотого кольца России (с 3 июня 2021 г.), стал 

22-м субъектом в проекте «Императорский маршрут» (подписание произошло 

29 июня 2021 г.) и зимой 2018–2019 гг. принимал гостей как Новогодняя 

столица России. Здесь продвигаются мероприятия, стимулирующие 

событийный и культурный туризм, вкладываются силы в активные рекламные 

кампании в соседних регионах, территориальный бренд Тулы планомерно 

выстраивается и поддерживается с 2012 г. [11, с. 60], благодаря чему он 

узнаваем как местными жителями, так и приезжающими туристами. 

Тульский край имеет множество характерных маркеров и всемирно 

известных символов, таких как пряники, самовары и оружие, а также 

филимоновская игрушка, белевская пастила и яснополянская керамика — 

областные достопримечательности. Тем не менее регион нуждается 

в актуальной сувенирной продукции. Для ее реализации, в том числе силами 

комитета Тульской области по развитию туризма и Центра развития туризма, 

продвигаются специальные события, способствующие укреплению 

сформированного образа региона. Так, осенью 2020 г. был проведен 

художественный конкурс: участники должны были создать изображение 

Тульского музея оружия («Шлем») в своем авторском стиле, а победитель 

награждался возможностью проиллюстрировать новый тульский 
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путеводитель, предназначенный для приезжающих в регион. Одной 

из главных задач было сделать памятное, но при этом недорогое сувенирное 

издание с современными иллюстрациями, которое поможет с выбором 

интересных локаций и основных достопримечательностей. В результате был 

издан Арт-путеводитель с прекрасными акварельными иллюстрациями 

Светланы Фоминой, победительницы проведенного конкурса. Таким образом, 

был разработан и представлен один из вариантов памятного подарка 

полиграфической «природы». 

Другой инициативой была организация акселератора сувенирных 

проектов «Генератор», который проходил в апреле–июне 2021 г. в Туле. 

Основной задачей мероприятия было формирование новых символов, которые 

будут отражать особенности региона и ценности самих туляков. 

В акселераторе приняли участие более семидесяти человек, двадцать 

из которых представили свои уникальные проекты, семь авторов стали 

победителями. 

В их числе была тульский иллюстратор Саша Афанасьева и ее бренд 

«Дом на колесах». В рамках своего участия она представила концепцию 

открытки «Пряника в форме сердца» с авторской акварельной иллюстрацией 

на лицевой стороне (ил. 2). Идея проекта заключалась в создании почтовой 

открытки альтернативной формы, которая не была ранее представлена 

в сувенирных магазинах Тулы и области, а также большую роль играла 

экологическая составляющая разработки: бумага, на которой планируется 

печать, должна быть перерабатываемой и безопасной для окружающей среды. 

Представленный выше пример демонстрирует важный тренд 

в сувенирной продукции, который имеет перспективу прекрасно 

реализовываться именно в контексте создания полиграфических изделий 

малых форм, таких как почтовая открытка, — возрастание интереса  

к проблеме экологии, применение в процессе производства перерабатываемых 

или переработанных видов бумаг, водных красок [8, с. 60] и растворителей с 

пониженным содержанием спирта. В последние годы отмечается стойкая 

тенденция к изменениям потребительских приоритетов [7, с. 306] и большей 

заботе о нашей планете. Однако несмотря на развитие эко-движений в нашей 

стране и появление таких новых проектов, как «Экософия», нацеленных на 

формирование осознанного потребления, воплощение многих «зеленых» 

инициатив все еще значительно затруднено. Так, реализация экологичной 

продукции зачастую становится нерентабельным дорогостоящим 

мероприятием: затраты, нацеленные на грамотный подбор бумаги и краски, 

безвредных для окружающей среды, весомо отражаются на себестоимости и 

на итоговой цене открытки, что делает ее недостаточно привлекательной в 

глазах туриста, особенно в условиях только лишь развивающейся культуры 

разумного использования. Тем временем целлюлозно-бумажная и 

полиграфическая промышленности наносят значительный урон экологии, а 
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количество вырубленных деревьев для различных производственных нужд 

часто не компенсируется новыми посадками. 

Одним из признаков того, что произведенная продукция может 

называться «эко», является маркировка FSC, подтверждающая, что 

в изготовлении использовалась легальная древесина, а лесные массивы будут 

восполнены новыми саженцами. Другим показателем безопасной 

для окружающей среды продукции является использование символа «петля 

Мебиуса», который подтверждает, что сырье используется вторично, и ресурс 

деревьев при производстве остался неизменным. 

Несмотря на то, что сегодня весьма проблематично произвести 

«идеальную» и, что немаловажно, рентабельную открытку, в особенности 

самозанятому художнику или неокрепшему развивающемуся малому бизнесу, 

работающим в условиях перманентных финансовых ограничений, 

иллюстрированная почтовая открытка — это прекрасный представитель 

современного сувенира, гибкий и адаптивный к новым технологиям, 

информационному «полю», веяниям в области изобразительного искусства, 

дизайна и полиграфии в целом. Стоит подробнее остановиться на этой 

разновидности сувенира. 

Открытка — сокращенное название открытого письма — это листовое 

малоформатное полиграфическое издание [9, с. 95], которое традиционно 

отправляют без конверта. История этой почтовой разновидности берет начало 

в 1869 г. в Австро-Венгрии, затем в 1872 г. появляется в Российской Империи 

[10, с. 97], а в 1894 г. в нашей стране начинается производство 

иллюстрированных почтовых карточек. Вскоре появилась туристическая 

подарочная открытка — она стала ответом на рост интереса среди 

путешественников. С течением времени она стала содержать на лицевой 

стороне рисованные изображения и фотографии, которые отражали 

специфику места, его достопримечательности и локальные особенности. 

На сегодняшний день не только издательства, но многие художники 

самостоятельно занимаются выпуском открыток, в том числе туристических, 

в которых используют традиционные символы, достопримечательности и 

локации, применяя особенности своего индивидуального стиля и авторское 

видение. Это значительным образом способствует расширению и 

разнообразию ассортимента этого типа сувенира в каждом городе. 

Кроме того, в контексте продвижения туристического направления, 

выпуском серий сувенирных открыток могут также заниматься бренды 

местных организаций. Производители товаров, предприниматели в сфере 

малого и среднего бизнеса могут использовать в выстраивании своей 

маркетинговой стратегии не только элементы своей идентичности, но и 

отличительные черты той локации, на которой они существуют: а именно 

достояния декоративно-прикладного искусства, характерную архитектуру, 

достопримечательности и памятники, гастрономические атрибуты. 

Таким образом достигается цель — отождествление продукции с новым 
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символом региона. А произведенные открытки становятся своеобразными 

сувенирами, которые расширяют круг интересующихся и путешественников в 

конкретный туристический центр. При этом тема популяризации региона 

может совмещаться с рекламной кампанией организации или базовой линейки 

продукции, а также может быть приуроченной к всеобщим или локальным 

событиям и продвигать лимитированные серии товаров. 

Современная туристическая почтовая открытка оказывает значительное 

позитивное воздействие на продвижении региона, местных организаций, а 

также самого художника-иллюстратора. Названный выше автор, Саша 

Афанасьева, вносит значительный вклад в разнообразие ассортимента 

тульских открыток, представляя свои работы не только в сувенирных 

магазинах, местный кластерах и онлайн-площадках, но и в местах, 

ассоциирующихся с «пряничной столицей» — в чайной «Нитка» в Москве, 

открытой туляком Андреем Колбасиновым. 

Ранее было рассмотрено, как почтовая открытка может нести функцию 

освещения идей экологичности и разумного потребления в случае ее 

исполнения в соответствующих материалах и условиях производства, 

продвижения региона и популяризации творчества местных авторов. Большая 

эффективность подобных мероприятий определяется способами 

распространения этих информационных посылов — как через цифровые 

инструменты, например, через социальные сети, так и физически — 

посредством перемещения по стране и миру в целом. В этом значительную 

роль играет движение посткроссинга — почтового обмена открытками 

[1, с. 10] со случайными людьми, находящимися внутри этого проекта. 

Несмотря на консервативность этого полиграфического издания и его 

традиционно нефальцованный открытый внешний вид, отсутствие острой 

необходимости отправлять рукописные неформальные послания, современная 

почтовая открытка не теряет своей популярности среди путешественников и 

становится желанным приобретением в туристических поездках. Она 

проявляет себя как утилитарный сувенир, отправленным из туристической 

локации близким людям или врученным непосредственно в руки, так и 

предметом обмена и коллекционирования. Многообразие иллюстративного 

содержания, художественных стилей, форм и заложенных смыслов помогает 

каждому туристу обнаружить что-то, захватывающее внимание. 

Однако, стоит обратить внимание на стойкую мировую тенденцию, 

которая активно проявляет себя и на территории России — это всеобщий 

тренд на цифровизацию. Большое распространение в онлайн-переписке 

получила электронная открытка, так называемая e-card. Эта разновидность 

также может играть большую роль в продвижении региона и автора, особенно 

если изображение распространяется через социальные сети и специальные 

веб-сайты. Электронная открытка, в отличие от полиграфической, безусловно, 

имеет меньшую ценность, так как представляет собой лишь цифровое 

изображение, которыми изобилует Интернет-пространство. 
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Современные условия размывают границы между физическим 

носителем иллюстративного материала и диджитал-файлом, это проявляется 

в следующих аспектах. Большое распространение имеют открытки, созданные 

как в традиционных художественных техниках, так и отрисованные с 

помощью компьютерных редакторов — растровых и векторных. При этом 

иллюстрации, выполненные графически и живописно, также подлежат 

оцифровке для выпуска тиражной продукции. Это означает, что полученные 

изображения тоже могут использоваться как электронные открытки. 

Также в целях внедрения интерактивности — вовлечения обладателя 

изделия в различные технологические, творческие процессы, в события и 

истории, связанные с открыткой, используются AR-технологии, дополняющие 

реальность. Авторы и производители открыток могут размещать на обратной 

или лицевой стороне открытки QR-код, благодаря которому при наведении 

камеры смартфона происходит переход по ссылке на различные заданные 

ресурсы: это может быть веб-сайт; видеоматериал, рассказывающий об 

истории какого-либо явления или действия, а также демонстрирующий 

процесс производства или выполнения иллюстрации, а также любой другой 

тип контента. Таким образом, при использовании маленького графического 

закодированного изображения можно значительно расширить смысловую 

составляющую открытки, позволяя туристу больше узнать о регионе, местных 

авторах, отдельных традициях и многом другом. 

Почтовая иллюстрированная открытка — проверенный временем 

сувенир, актуальный и востребованный, как и многие десятилетия назад. Имея 

ряд преимуществ, таких как невысокая стоимость, утилитарное значение, 

достойное качество, художественная ценность и возможный экологический 

потенциал, она является универсальной разновидностью полиграфической 

продукции, которая гибко адаптируется под локации и тематики, заключая в 

себе необходимые смыслы. Туристическая почтовая открытка является 

отражением территориального брендинга и значительно влияет на рост 

интереса к региону среди путешественников. Тульский регион продолжает 

культивировать туристический потенциал, занимаясь развитием областных 

городов и проводя новый акселератор для пока еще малоизвестных 

культурных центров, таких как Венёв и Алексин. В ходе этого проекта 

планируется разработка ремесленной и арт-продукции: от мероприятия стоит 

ожидать и разработку почтовых открыток, которые отразят историю и 

традиции города в актуальном на сегодняшний день формате. Таким образом, 

на примере Тульской области можно проследить, как поддержка инициатив, 

проведение мероприятий и конкурсов на региональных уровнях по созданию 

современной памятной продукции, в частности иллюстрированных открыток, 

поможет местным ремесленникам и художникам проявить свой талант, а 

региону посредством такого адаптивного и современного сувенира ярко и 

повсеместно заявить о себе как о привлекательном туристическом 

направлении. 
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УДК 7.012 

А. А. Веретенникова 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ СУВЕНИРОВ 

Рассматривается процесс дизайн проектирования сувениров с учётом 

технологического прогресса в мире. В качестве нового, современного подхода 

предлагается технология дополненной реальности, позволяющая в настоящем 

времени интегрировать информацию с объектами действительного мира в 

виде текста, компьютерной графики, аудио и иных форм. Описаны ключевые 

периоды становления технологии. Интерактивные технологии сегодня ярко 

дополняют сувенир, не лишая его при этом 

эстетики образа. 

Ключевые слова: дизайн, сувенир, брендинг, интерактивные 

технологии, технология дополненной реальности, виртуальная реальность. 

A. A. Veretennikova 

APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

IN THE DESIGN OF SOUVENIRS 

This paper discusses the process of designing souvenirs, taking into account 

technological progress in the world. As a new, modern approach, augmented reality 

technology is proposed, which allows real-time integration of information with real-

world objects in the form of text, computer graphics, audio and other forms. The key 

periods of the formation of technology are described. Interactive technologies today 

brightly complement the souvenir, without depriving it of  

the aesthetics of the image. 

Keywords: design, souvenir, branding, interactive technologies, augmented 

reality technology, virtual reality. 

Неотъемлемой частью брендинга сегодня является разработка 

сувенирной продукции. 

Сувенир решает множество задач: повышение узнаваемости бренда, 

повышение лояльности к бренду, вознаграждение покупателя 

за определенные, совершенные им действия, выстраивание прямых 

коммуникаций с потребителями и партнерами. Это обусловлено тем, что 

сувенир представляет собой вещь-напоминание, имеющую повышенную 

степень духовной близости к человеку. Как социокультурный феномен, 

сувенир не совпадает со своими физическими границами, поскольку включает 

смыслы и воспоминания, связанные с определенным моментом 

«переживаемого» времени [3, с. 12]. 
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Целью данной статьи является анализ современных интерактивных 

технологий в дизайне, их применение в области проектирования сувенирной 

продукции компании. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

проектировщика сувениров искать новые решения. Интерактивные 

технологии позволяют создать уникальный продукт, наполнить сувенир 

дополнительным содержанием. Данная тема нуждается в освещении в связи 

с отсутствием инноваций в области проектирования сувенирной продукции. 

В случае с сувенирной продукцией сложно избегать законов маркетинга: 

если это массовое производство, то товар следует сделать максимально ярким, 

то есть вызвать краткосрочный интерес, завершающийся покупкой. Широкую 

аудиторию в данном случае представляют как толпу, лишенную вкуса. 

Ориентация на массовое сознание — не единственный путь. Оригинальный, 

недорогой, но при этом популярный сувенир спроектировать вполне 

возможно. 

Поэтому разработке рекламно-сувенирной продукции компании 

отводится особая роль как в дизайне бренда, так и во всем графическом 

дизайне. Создавая уникальную авторскую концепцию, дизайнер должен 

опираться не только на научно-теоретические знания в области методологии 

дизайн-проектирования, но и на психологический анализ восприятия 

графических изображений человеком. 

Современному сувениру явно мало одной оси, определяющей его 

образные характеристики. Чтобы быть проданным, необходимо быть 

замеченным. Парадокс сувенира состоит в том, что, оригинальность одних 

сувениров порождает другие — чрезмерно яркие, громоздкие решения. 

Для привлечения внимания потребителей по всему миру исследуют 

возможности использования информационных технологий. Одна из таких 

технологий — смешанная реальность, позволяет интерактивно подать 

информацию. 

С точки зрения взаимодействия с реальностью современный мир имеет 

несколько слоев: действительный, действительный мир; дополненная, 

виртуальная и смешанная реальность. Отсюда и дизайн-концепция 

усовершенствования среды существования людей [1, c. 478]. 

Смешанная реальность определяется как система, в которой объекты 

действительного и виртуального миров сосуществуют и взаимодействуют 

в настоящем времени в рамках виртуального континуума. Промежуточными 

звеньями в этой модели стали дополненная реальность (англ. ⸻ augmented 

reality) и дополненная виртуальность (англ. ⸻ virtual reality). VR ближе 

к реальному миру, а AR — ближе к виртуальному [8, с. 1324]. 

Дополненная реальность позволяет интегрировать информацию в виде 

текста, компьютерной графики, аудио и иных средств в реальный мир. 

Расширение способов взаимодействия посредствам технологии AR позволяет 

производителю расширить область взаимодействия с потребителем, который, 

в свою очередь, получает новый интересный опыт. Также AR позволяет 
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выстраивать долгосрочное взаимодействие с аудиторией — цифровой контент 

можно менять и дополнять, постоянно удерживая интерес. С точки зрения 

сувенирной продукции такой подход обеспечит увеличение спроса и рост 

продаж, а также укрепление потребительской лояльности [4, с. 92]. 

Такая технология сегодня позволяет создать оригинальный, но при этом 

не громоздкий образ, поскольку интерактивная составляющая скрыта. 

Дополненная реальность умножает ценность сувенира в глазах потребителя, 

ни лишая его при этом эстетической красоты образа. 

Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность 

В данной статье рассматриваются, прежде всего, дополненная и 

виртуальная реальность. Принципиальное различие между ними состоит 

в том, что виртуальная реальность конструирует полностью цифровой мир, 

полностью ограничивая доступ пользователя к реальному миру, а 

дополненная реальность лишь добавляет элементы цифрового мира 

в реальный, видоизменяя пространство вокруг пользователя. 

Виртуальная реальность позволяет создать особую среду с динамично 

обновляемым пространством. Использование потребителем такой среды 

предполагает у него наличие особого шлема, очков или иных технических 

средств, позволяющих взаимодействие со средой.  

В человеческом мозге нейроны реагируют на виртуальные элементы так 

же, как и на элементы настоящего мира. Поэтому человек воспринимает 

виртуальную среду и реагирует на происходящие внутри виртуального мира 

события точно так же, как на имеющие место в реальности [7, с. 136]. 

Первые попытки подарить пользователю наиболее правдободобные 

ощущения в виртуальной реальности начались во второй половине ХХ в. 

В 1967 г. Айван Сазерленд создал «Дамоклов меч» — первый VR шлем. 

К потолку крепился головной дисплей, транслирующий образы, 

генерируемые на компьютере. Кроме того, шлем позволял изменять 

генерируемые образы в соответствии с движениями головы. Это изобретение 

не имело коммерческого успеха, но стало основой для последующих 

разработок. 

Р. Азума в 1997 г. сформулировал основные критерии дополненной 

реальности: совмещение действительного и виртуального миров, 

взаимодействие в настоящем времени, отображение в 3D-пространстве. В его 

понимании VR не ограничивалась очками или иными дополнительными 

устройствами [6, с. 355]. 

В 2000-х г. разработчики игр обратились к технологии дополненной и 

виртуальной реальности. В игре Quake появилась возможность преследовать 

чудовищ по настоящим улицам, но пользователю был необходим 

специальный шлем с датчиками и камерами, что не способствовало 

популярности игры, но стало предпосылкой для появления популярной 

сегодня мобильной игры PokemonGo. 
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В 2010-х начался новый виток в разработке описываемой технологии. 

1 августа 2012 г. малоизвестный стартап Oculus запустил кампанию по сбору 

средств на выпуск шлема виртуальной реальности на платформе Kickstarter. 

Разработчики обещали пользователям «эффект полного погружения» за счет 

применения дисплеев с разрешением 640 на 800 пикселей для каждого глаза. 

А уже в 2014 г. идею подхватила крупная корпорация Google. Компания 

начала тестирование GoogleGlass — мини-компьютера, встроенного в оправу 

очков. В 2016 г. компания Microsoft представила HoloLens — умные очки 

для работы с дополненной реальностью. Эти события способствовали 

активному развитию и популяризации технологий AR и VR. История развития 

этих технологий показывает, что в их основе лежат схожие алгоритмы, 

взаимодействие с пользователем происходит в настоящем времени, а 

отображение в 3D-пространстве передается посредством технических средств. 

AR совмещает реальный и виртуальный миры, дополняет 

действительный мир и расширяет его восприятие. Виртуальная реальность, 

естественно, полностью виртуальна, заменяет настоящий мир, стремится 

к абсолютной иммерсивности (достижению эффекта полного погружения). 

Существенно заметным отличием, с точки зрения пользователя, 

является необходимость использования устройств для вхождения 

в виртуальную реальность. Это могут быть шлемы, очки, существуют и целые 

комнаты виртуальной реальности. Поэтому такая технология доступна не 

каждому пользователю. 

AR же является технологией доступной почти каждому. Практически 

любой современный смартфон или планшет может стать устройством 

дополненной реальности, достаточно лишь установить соответствующую 

программу. Для распознавания объектов чаще всего применяются маркерная 

технология, маркерами могут выступать QR-коды, сгенерированные точки, 

логотипы, компьютерное зрение и распознавание лиц. Поэтому 

AR технология является более актуальной для рынка сувенирной продукции. 

Применение технологии дополненной реальности в сувенирной продукции 

Применение AR-технологии позволит существенно расширить интерес 

потребителя к сувенирной продукции. Посредством интерактивности 

дополненной реальности происходит более глубокое вовлечение пользователя 

и улучшение восприятия информации. Кроме того, AR-технология позволяет 

дать пользователю больше информации о продукте через сценарий 

дополненной реальности. 

Технология дополненной реальности активно используется 

в современных сувенирах. Белорусская почта в 2019 г. ко Вторым 

Европейским играм выпустила памятные почтовые марки с изображениями 

популярных видов спорта. Помимо четырех почтовых марок с символикой 

игр, были выпущены памятные конверты, сувениры, маркированные и 

немаркированные карточки. Специально для этой продукции создали и 

дополненную реальность. Сценарий можно увидеть при помощи специального 
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приложения, которое пользователь может установить на свой смартфон 

(ил. 1). 

С помощью дополненной реальности решается и задача полезности 

сувенира. Примером такого продукта служит календарь торгового 

дома «БАТЭ» с изображением продукции компании. При наведении 

смартфона на страницу календаря пользователь может рассмотреть 

устройство автомобилей, запчасти для которых производит компания. 

В основе технологии дополненной реальности лежит система 

оптического трекинга. Камера распознает специальные маркеры в реальном 

мире и переносит их в виртуальную среду, накладывает один слой реальности 

на другой и таким образом создает мир дополненной реальности. Существуют 

три направления развития этой технологии [2, с. 131]: 

1. «Безмаркерная» технология. Алгоритмы такой технологии накладывают 

на реальным мир виртуальную «сетку» с опорными точками. К этим 

точкам «привязывается» виртуальная модель. В такой технологии 

маркерами служат объекты реального мира и создавать дополнительных 

специальных визуальных идентификаторов не нужно. 

2. Технология на базе маркеров. При использовании данной технологии 

требуются специальные маркеры, метки, которые проще распознаются и 

дают более надежную привязку объекта. Такая технология работает 

точнее, чем «безмаркерная». 

3. «Пространственная» технология. В такой технологии используются 

данные GPS и ГЛОНАСС системы, гироскопа и компаса, встроенных 

в мобильный телефон. Место виртуального объекта задается реальными 

координатами в пространстве. 

Брендированный сувенир позволяет пользователю ближе познакомиться 

с компанией. Он становится точкой бесконтактного взаимодействия 

потребителя и производителя. То впечатление, которое оставляет сувенир, 

становится основой представления пользователя о всей компании. Благодаря 

эффекту погружения человек оказывается вовлечен в продукт больше. По 

данным исследований, запоминаемость новой информации благодаря 

использованию иммерсивных технологий может достигать 70%, а при 

просмотре обычного рекламного ролика человек запоминает не больше 20% 

от увиденной и прослушанной информации  

[5, с. 12]. Дополненная реальность дает более подробную информацию 

о продуктах, позволяет «оживить» их, перенести из цифрового пространства в 

реальное. 

Примером успешного внедрения технологии AR в сувенирную 

продукцию служит интересный маркетинговый ход компании Wifire — 

оператора фиксированной связи. В конце 2018 г. компании разработала 

необычное новогоднее поздравление для крупных клиентов и партнеров. 

На сувениры был помещен специальный рисунок. При наведении смартфона 

на картинку пользователь получал веселое новогоднее поздравление  

в дополненной реальности (ил. 2). 
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Успех этого проекта подтверждает его дальнейшее развитие. В апреле 

2019 г. компания использовала AR технологию с новыми носителями — 

плакатами и листовками. С помощью смартфона или планшета люди играли с 

оживающими на экране анимированными образами и узнавали о новых 

предложениях Wifire. 

Технология AR позволяет создать контакт с клиентом и 

без использования продукции. Во время пандемии COVID-19 «Сбер» 

отпраздновал 180-летие. Как правило, к таким праздникам крупные 

корпорации выпускают сувенирную продукцию. Но пандемия ограничила 

возможность реального контакта с потребителем. Поэтому компания создала 

Volumetric студию с использованием AR технологии. 

При создании проекта «Сбер» использовал технологии AR и 

volumetric video (захвата трехмерного видео). В этой студии проходили 

съемки проекта «СберТанцы». Были записаны цифровые аватары 

знаменитостей. Пользователям предложили создать совместный видеоролик, 

станцевав с «цифровой» знаменитостью у себя дома. За 6 дней пользователи 

создали почти 60 тысяч видео с данным эффектом, суммарный охват проекта 

составил 4 млрд пользователей. 

Также к 180-летию «Сбербанка» была разработана интерактивная 

коллекция сувениров с AR-эффектом. Для принтов, помещенных 

на сувенирную продукцию, был выбран образ Николая I — именно он 

в 1841 г. издал Указ об учреждении в России сберегательных касс. 

При наведении камеры на картину образ императора оживает и появляется 

трехмерный рисунок: Николай на фоне дома XIX века и современного здания 

«Сбербанка». Этот образ олицетворяет взгляд императора в будущее, где банк 

запускает проекты с использованием передовых технологий. 

Заключение 

На сегодняшний день сувенирная продукция остается значимой частью 

бренда. Но вместе с тем она вынуждена претерпевать изменения, связанные 

с техническим прогрессом. 

Успех дизайн-проекта сувениров сегодня определяется интересом 

пользователей к продукту. Однако, внимание современного потребителя 

заслужить непросто. Грамотный дизайнер должен думать  

не только об эстетической составляющей сувенира, но и о его значимости 

для пользователя. Решить эту задачу позволяет использование интерактивных 

технологий. 

Дополненная реальность наполняет продукт новыми смыслами, делает 

его полезным пользователю, уникальным на рынке. AR погружает человека 

в новый смешанный мир с большими возможностями как для потребителя, так 

и для производителя. Поэтому такая технология имеет широкие перспективы 

для использования в сфере сувенирной продукции. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУЗЕЯ 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА АКАДЕМИИ им. А. Л. ШТИГЛИЦА 

Разработка сувенирной продукции помогает музею создать свой 

узнаваемый бренд, сформировать спрос на экспонируемый продукт, а также 

закрепить впечатление о посещении музея у посетителей. Для того чтобы 

сувенир работал по назначению, то есть рекламировал, он должен быть 

качественным и удобным для использования в повседневной жизни. А также 

необходимо отобрать для изображения наиболее узнаваемые и характерные 

предметы, отражающие его суть. В статье рассматривается процесс создания 

сувенира для Музея прикладного искусства академии им. А. Л. Штиглица  

от идеи до готовой продукции. 

Ключевые слова: музейный сувенир, работа с производством, 

сувенирная продукция, потенциал сувенира. 

A. A. Vinogradova 

EXPERIENCE IN CREATING SOUVENIRS FOR THE MUSEUM  

OF APPLIED ARTS 

 AT THE ST. PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY 

The development of souvenir products helps the museum create its own 

recognizable brand, generate demand for the exhibited product, and also consolidate 

the impressions of the visit to the museum among visitors. In order for a souvenir to 

work for its intended purpose, that is, to advertise, it must be of high quality and 

convenient for use in everyday life. It is also necessary to select for  

the image the most recognizable and characteristic objects that reflect its essence. 

The article discusses the process of creating a souvenir from an idea to finished 

products for the Museum of Applied Arts of the Stieglitz Academy. 

Keywords: museum souvenir, work with production, souvenir products, 

souvenir potential. 

«Сувенир» с французского переводится как «воспоминание», память — 

это предмет или вещь, который заключает в себе характерную особенность 

места и напоминает о нем. Однако если сувенир не ассоциируется 

у потребителя с местными достопримечательностями или компанией, то он 

утрачивает свою смысловую нагрузку и статус. Сувенир сочетает в себе как 

материальный мир, его предметы и сооружения, так и духовный, то есть 

переживания людей и их воспоминания. Таким образом предмет, 



160 

разрабатываемый в качестве сувенира, должен обладать характерностью, 

узнаваемостью, способностью к активизации памяти и чувств. 

Т. Ю. Быстрова в статье «Сувенир как элемент корпоративной культуры 

и бизнес-коммуникаций» пишет, что «слово “сувенир” сегодня лишено 

статуса научного понятия. Сувенирами в обыденной и даже 

профессиональной речи называют как ракушку, подобранную на морском 

берегу, так и продукт дизайна, как массовую продукцию, так и уникальные 

изделия и произведения» [4, с. 41]. 

О. В. Полякова, автор статьи «Музейный сувенир: особенность 

определения», описывает сувенир с точки зрения национальной 

идентичности: «Сувенир — культовый предмет. А культовый мир — это 

внутренний мир народа, национальной культуры, идентичности, система 

ценностных ориентиров, образ жизни, уникальное знание, передающееся 

из поколения в поколение» [7, с. 74]. 

В материалах статьи А. Ю. Сериковой «Музейный сувенир как символ 

“трудного” наследия» сувенир анализируется в контексте мемориальных 

исторических музеев. Автор осмысляет его в качестве маркера памяти 

о трагических исторических событиях, который «актуализирует эмоции, 

переживания посетителя, испытанные им в музее, по отношению к некому 

эпизоду» [6, с. 349]. 

Проведенный анализ позволяет выделить три главных составляющих 

сувенира: знак (отражает социальное значение), образ (закрепляет 

индивидуальное переживание) и легенда (способствует усилению двух других 

элементов) [4, с. 43]. 

Однако существует проблема: часто сувенирная продукция покупается 

импульсивно, но не используется в обычной жизни, а значит не работает как 

реклама. Все чаще производители стараются удешевить процесс создания 

памятных подарков за счет уменьшения себестоимости изделия, а значит 

ухудшения качества, увеличения тиража, что приводит к значительным 

количествам однотипной продукции, а также отсутствию аутентичности. 

Таким образом, выявляем качества профессионально выполненного 

сувенира: 

- польза (продукты с непродуманным дизайном и функцией не смогут 

использоваться, а значит работать рекламной кампанией); 

- качество (от этого зависит впечатление о месте или компании, а также 

долгое использование продукта); 

- современность (предмет должен вписываться в современный мир 

потребителя, чтобы он мог использовать его в повседневной жизни). 

Чтобы сохранить аутентичность и привязку к месту, художник, 

создающий сувенир, должен четко определить характерную особенность и 

грамотно ее подать. Часто это должен быть знак или символ, который имеет 

яркий собирательный образ места. 

Для создания любого изделия важно выявить целевую аудиторию, чтобы 

предлагать конкретный продукт определенной группе людей. В этом случае 
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маркетинговая кампания будет успешной и принесет результат. Можно 

разделить сувенирную продукцию на три вида по целевой аудитории. 

Рассмотрим эту классификацию: 

- рекламный — листовки или промо-товары, которые распространяются 

на большую публику с целью рекламной кампании фирмы или услуги; 

- музейный — изделия эстетической и художественной ценности, которые 

отвечают за расширение аудитории; 

- корпоративный — товары повседневного пользования для сотрудников и 

клиентов с логотипом компании, отвечающие за узнаваемость бренда. 

Музейный сувенир — это предмет, который служит воспоминанием 

о посещении музея, закрепляющий впечатления в памяти и формирующий 

спрос на музейный продукт. 

«В современной музейной практике сувенир занимает особое место как 

для музея, так и для посетителя. Для музея сувенир выполняет несколько 

функций: создание музейного бренда, получение прибыли при продаже, 

адаптация музейных смыслов к языку массовой культуры. Для посетителя 

сувенир служит маркером памяти о пережитых им событиях и чувствах 

во время туристической поездки или отдельного посещения музея» [2, с. 82]. 

В рамках задания по предмету «Художественное проектирование» 

первого семестра магистерской программы 54.04.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» на кафедре художественного 

текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица было предложено разработать проект 

сувенирной продукции для академии, в том числе для Музея прикладного 

искусства. 

Можно выделить следующие этапы работы над проектом: 

1) сбор теоретической и иллюстративной информации по теме; 

2) изучение целевой аудитории; 

3) создание эскизов и выявление наиболее соответствующего образа; 

4) поиск композиционных, стилистических и колористических решений; 

5) отрисовка итогового проекта и подготовка его к печати. 

Практическому выполнению работы предшествовал сбор теоретической 

информации по теме. 

В 1876 году на средства российского мецената А. Л. Штиглица было 

основано училище технического рисования. В 1885–1896 годах было 

построено здание музея, архитектором которого был известный 

петербургский зодчий, а также директор училища М. Е. Месмахер. 

«Здание музея в Соляном городке — выдающийся памятник 

архитектуры Петербурга периода историзма. В убранстве тридцати двух залов 

музея нашли отражение почти все исторические эпохи и стили. Современная 

экспозиция музея является уникальным для России опытом реконструкции 

экспозиции художественно-промышленного музея эпохи историзма, 

собравшей все “модные” тренды дизайна конца XIX века. В музее можно 

увидеть выставки работ студентов училища, русское и западноевропейское 

прикладное искусство» [8]. 
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Перед началом работы студентами проводится анализ уже имеющихся 

композиционных решений, а также существующих изделий  

подобных музеев. 

Задание по разработке сувенирной продукции проходит на кафедре 

художественного текстиля ежегодно, поэтому существует достаточно много 

наработок по этой теме и с каждым разом необходимо все больше углубляться 

в тему и искать новые композиционные, стилистические и колористические 

решения, чтобы создать оригинальный, интересный проект. Чаще всего за 

основу сюжета берется изображение академии им. А. Л. Штиглица, 

архитектурные или интерьерные детали: мозаичные полы, лестницы. Также 

часто можно встретить изображение экстерьера академии, разработанное 

различными цветовыми и графическими приемами. 

Важным этапом в создании сувенира является определение предмета, на 

котором будет воспроизведено изображение, позволяющее наиболее ярко и 

лаконично представить образ самого музея. Это должен быть практичный, 

удобный в использовании предмет. Наиболее распространенной продукцией 

можно считать футболки, сумки-шопперы, платки. 

Многие музеи создают коллаборации с брендами для разработки 

качественной оригинальной продукции. Так, Русский музей и российский 

бренд GOOD LOCAL создали коллекцию аксессуаров для любителей 

активного образа жизни и смелых сочетаний. Получилась яркая серия 

рюкзаков, шопперов и поясных сумок, вдохновленных живописью Малевича, 

Филонова, Кандинского и других великих художников. 

Такие коллаборации дают продуманный, комфортный для повседневной 

жизни дизайн с ярким, привлекающим внимание изображением, что является 

основной задачей музейного сувенира как рекламного продукта. 

Изучение объектов и экспонатов Музея прикладного искусства играет 

важную роль в работе с данным заданием. Необходимо отобрать наиболее 

характерные и узнаваемые предметы, отражающие его суть. Основной идеей 

проекта А. Виноградовой стали настенные росписи в залах музея и Папской 

галереи. Перед автором стояла задача разработать коллекцию сувениров 

для Музея прикладного искусства академии им. А. Л. Штиглица, которая бы 

отражала его суть и привлекала посетителей. Важно было выбрать те мотивы, 

которые могли бы существовать в повседневной жизни на каком-либо 

предмете. Цветочные росписи легко вписать практически в любой гардероб, а 

цветовая гамма и стилистическое исполнение дают подсказку, откуда они. 

Также на этом этапе изучаются предпочтения покупателей и выбираются 

наиболее соответствующие требованиям и заданию носители. Для проекта 

были выбраны платки и сумки-шопперы. Целевая аудитория — женщины 

среднего возраста. 

Дальнейшим этапом стало создание эскизов с различными вариантами 

компоновки и поиск цветовых решений. Важно было перевести элементы 

росписи на декоративный язык, создавая при этом лаконичный образ, в то же 

время сохраняя образную составляющую первоисточника. Также основной 
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задачей было создать цветовую гамму, отражающую суть музея и академии 

в целом. Наиболее характерный цвет — кирпично-терракотовый. Когда 

композиционное и цветовое решения найдены, следует отрисовать проект 

в натуральный размер для проверки масштабов и распределения крупных и 

мелких пятен. После этого можно подготавливать проект для печати 

на производстве (ил. 2). 

Печать изделий производилась в Санкт-Петербургской компании «Hot 

Printex», которая отличается быстротой и качеством печати. Автором проекта 

была выбрана технология сублимационной печати, позволяющая передать 

глубину и насыщенность цвета. Для этого требовалось подготовить файлы 

в цветовой системе CMYK разрешением не менее 150 dpi. 

Идеи для сюжета изделий могут быть разнообразными. Автор 

Н. Лепихина создала коллекцию сувенирных платков, взяв за основу ритмы 

натянутых нитей, челнок и переплетения и соединив их с логотипом академии. 

Этот проект передает связь кафедры художественного текстиля, которую 

воплощают собой предметы, связанные с ткачеством и текстилем, с самой 

академией А. Л. Штиглица (ил. 2). 

Е. Александрова взяла за основу фигурную решетку перед Белой 

лестницей и создала серию платков и палантинов. Стоит отметить хорошую 

работу над поиском цветовых решений, проект получился гармоничный и 

легко интегрируемый в повседневный стиль одежды (ил. 2). 

Приведенные в статье проекты сувенирной продукции для музея 

академии Штиглица разработаны в рамках дисциплины «Художественное 

проектирование» на направлении магистратуры 54.04.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» под руководством доцентов 

кафедры художественного текстиля Н. М. Дзембак и М. И. Ермолаевой. 

Исходя из описанного опыта создания сувенирной продукции, можно 

выделить главные критерии изделия, отвечающего запросам потребителя: 

функциональность, практичность, гармоничное цветовое, стилистическое и 

композиционное решение, а также качественное исполнение в материале. 

В заключение следует еще раз отметить первостепенную составляющую 

любой сувенирной продукции — это возможность ее использования в 

повседневной жизни. Не менее важным становится создание яркого образа, 

который будет ассоциироваться у потребителя с определенным событием или 

временным отрезком. В таком случае коммуникативный и эмоциональный 

потенциал будет на должном уровне сформирован и раскрыт. Современные 

технологии: использование качественной многоцветной печати, расширенный 

выбор предметов для нанесения изображения, а также многообразие способов 

печати ⸻ позволяют создать широкий ассортимент грамотно оформленной 

сувенирной продукции. 
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УДК 74.01.09 

Г. Ф. Закирова, А. В. Лебедева 

МУЗЕЙНЫЙ СУВЕНИР: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

В настоящем, где вопросы истории и культуры находятся 

в востребованном положении, одним из главных источников получения 

информации в этих областях является музей. Его часть составляет музейный 

магазин с сувенирами как дальнейшими символами памяти и материальными 

проводниками в мир разных цивилизаций. Представление о сувенире как 

об объекте, наполненном сентиментальными чувствами, живет и сейчас, но 

дополняется теперь интерактивностью, эко-запросом, широким выбором 

продукции. Практика сувенирного дела в нашей и других странах имеет свои 

особенности, а информация из разных источников помогает создать общую 

базу для подхода к созданию музейной сувенирной продукции. 

Ключевые слова: музей, музейный сувенир, культура, продукция, 

сувенир. 

G. F. Zakirova, A. V. Lebedeva 

MUSEUM SOUVENIR: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

In the present, where historical and cultural issues are in demand, one of  

the main sources of information in these areas is the museum. Its characteristic part 

is a museum shop with souvenirs as further symbols of memory and material guides 

to the world of different civilizations. The idea of   a souvenir as an object filled with 

sentimental feelings still lives now, but is now supplemented by interactivity, eco 

inquiry, a wide selection of product topics. The practice of the souvenir business 

outlined in the material in our and other countries has its own characteristics, and 

information from various sources helps to create a common base for the approach to 

creating museum souvenirs. 

Keywords: museum, museum souvenir, culture, products, souvenir. 

Сувенир как предмет памяти существует с момента совершения первых 

путешествий, завоеваний. Как музейный продукт он появляется к концу 

1800-х годов. Когда искусство проникает в общественное сознание и 

формирует вкусы, появляются недорогие репродукции, располагающиеся под 

стойкой информации. Самый ранний проект был создан в 1871 г., попечители 

поручили Жюль Фердинан Жакмару создать гравюры десяти своих работ и 

разместить копии в той же галереи, что и оригиналы [13]. 

Сувенир данного вида играет несколько ролей: 

- просветительскую; 

- приобщения к культуре, искусству, истории; 
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- роль памяти в жизни людей, их связи с событиями и местами; 

- эстетическую: если сувенир сделан качественно, можно рассмотреть 

копию оригинала более детально; 

- продвижения смыслов и идей музейного учреждения; 

- овеществления предпочтений человека посредством выбора предметов; 

- исторического объекта наследия (в ряде случаев музейные предметы могут 

быть повреждены в силу хрупкости, уничтожены, не сохранены и 

тиражированные сувениры станут их уменьшенными копиями). 

Создание музейных сувениров имеет ряд своих отличительных качеств, 

в который также входит авторское соглашение на использование изображений 

на продаваемых предметах. Как правило, работа по изготовлению сувениров 

состоит из следующих этапов: 

1) продумывание концепции, эскизирование и выбор с заказчиком одной 

конкретной идеи. В качестве итога ⸻ утвержденная концепция коллекции 

сувениров; 

2) утверждение предметного состава, его графический дизайн, выбор 

промо-продукций, технологий нанесения с последующим созданием 

макетов. Первичная презентация для определенной аудитории и внесение 

поправок в проект на основе разных мнений; 

3) утвержденные макеты проходят предпечатную подготовку, финальное 

изготовление образцов партнерами-производствами и их 

тиражирование [7]. 

Культура прямым образом отражает сознание и мировосприятие людей 

разных обществ. Обратиться к определенному народу можно через историю, 

эпос, документальное кино. Достоверные, полные, эмоционально окрашенные 

сведения можно получить через посещение музея. 

За прошедший 2021 г. год наиболее посещаемым в России оказался 

Государственный музей-заповедник «Петергоф» (3,3 млн. человек) [3]. 

Продукция, рассказывающая о музейном содержании, представлена как 

в самом музее, так и в интернет-магазине. Обычно центром изображения 

становится главная фигура или достопримечательность. Здесь это Самсон или 

здание Большого дворца, использованные на изделиях, имеющих популярное 

распространение: брелоках, магнитах, визитницах, кружках, ложках. 

Идеи изображений для изделий основываются на предпочтениях 

посетителей. Согласно сведениям УПРАВИС, в большинстве случаев 

лицензия приобретается к приближающейся выставке художника [9]. 

Например, хороший спрос показал выпуск товаров к выставке Сальвадора 

Дали в московском «Манеже» в 2020 г., Матисса в Пушкинском музее 

в 2021 г. После в число популярных входят товары, имеющие отношение 

к датам регионального или федерального значения. 

Особое отношение к истории побуждает создавать предметы как дань 

памяти. Сувенир «Грамота № 17», Всероссийского историко-

этнографического музея, является олицетворением трудов существующих 

ремесленников, мастеров кожевенного дела, керамистов [4]. Сам сувенир 
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представляет собой керамический бокал с берестяным обрамлением, 

на котором выбит оригинал текста грамоты, уникальной своим литературным 

изложением, а сама найденная берестяная грамота является достоянием как 

объект исторического прошлого, хранимого г. Торжок. 

При работе над музейными сувенирами в опыте отечественных 

разработок есть практика свободы действий и выбора покупателей в рамках 

графической продукции. Интерактивность и технологии позволяют выбрать 

в краеведческом музее Сахалина через сенсорный экран любую картину 

с видами музея или экспонатов и дополнить ее различными элементами. 

Позже распечатать на фотопринтере [8]. Досуговый цифровой опыт интересен, 

но в силу затраты времени, не позволяет приобрести сразу готовый предмет. 

Начавшийся и пока не развитый полностью проект онлайн продвижения 

сувениров музеев со всей России был создан в 2021 г. [1]. Идея площадки 

заключалась в представлении сувениров, изданий, каталогов как постоянных, 

так и временных экспозиций, музеев и галерей со всей страны на одном 

ресурсе и с доставкой по всему миру. 

Сувенир сейчас ⸻ это не только память. Если он качественный, имеет 

успешное дизайнерское исполнение, то вполне приравнивается 

к повседневному аксессуару, к доступному средству моды и самовыражения. 

А с политикой продвижения сувениров через маркетплейсы это становится 

наиболее популярно. ГМИИ им. А. С. Пушкина представил коллекцию своих 

сувениров и книг в ряде таких сервисов [2]. 

Электронная продажа помогает в реализации товаров в период 

пандемии и после этого является современным диалогом в общении 

с покупателями. 

Первым источником впечатлений от сувениров служит сувенирный 

магазин. Зарубежные интерьеры торговых точек продолжают мир фантазии 

после просмотра выставки через декорации. В связи с выставкой, 

вдохновленной мотивами ар-деко, Музеем Виктории и Альберта в Шанхае 

была проведена особая подготовка сувенирного магазина [14]. Коктейль-бар, 

чемоданы, светящиеся вывески, характерные орнаменты, яркие цветовые 

акценты и мягкое освещение увлекает посетителя и продолжает ряд приятных 

эмоций после выставки, углубляет представление о ней. Очевидно, что 

антураж помогает быстрее адаптироваться и вызывает больший интерес 

к товарам, оттеняя в интерьерной предметно-пространственной среде их 

положительные качества: с помощью правильного местоположения вещей, 

света, саунд-дизайна. 

Своим взглядом на жизнедеятельность сувенирного магазина обладает 

MoMA (Музей современного искусства Нью-Йорка). Музей имеет несколько 

филиалов магазинов по всему миру, один из которых открылся в 2017 г. 

в Японии. Сувенирная продукция данного филиала имеет современный 

ассортимент, в который входят технические и осветительные приборы, 

рабочие аксессуары, а также предметы разработанные и произведенные 

в Японии [12]. 
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Сувенир в классическом понимании ⸻ это аксессуар, декор для дома, 
одежда, канцелярский или полиграфический товар. Но идея музейного 
сувенира может носить развлекательную функцию. Таким примером может 
послужить настольная игра «Монопольный Лувр». Здесь применяются 
стандартные правила игры «Монополия», но вместо домов и отелей игроки 
приобретают произведения искусства. Игровой характер предмета помогает 
продлить отношения с ним, делая его частью досуга человека. Часть объектов 
искусства, представленная в игре, помогает заочно познакомиться  
с экспозицией музея [11]. 

Партнёрство и понимание общих задач — современный метод 
взаимодействия с опытом сувенира. Например, каталог текущей выставки, 
которая проходит в одном европейском музее, можно приобрести в магазине 
другого [6]. 

Сделать воспоминания материальными невозможно. Но можно их 
связать с какой-либо материей, предметом. Музейный сувенир создает связь 
с тем местом, где главенствует материальная культура, содержащая частично 
или полностью, ДНК значимых исторических событий, явлений, людей, эпох, 
мест, культур. Повышать внимание к данному предмету ⸻ значит 
поддерживать тот культурный уровень, которого придерживается человек, 
посещающий музей. 

Музей преподносит сувениры, а сувениры представляют музей. Более 
активное посещение музея способствует более активному спросу на музейные 
сувениры. Один из значимых методов привлечения — это аналитика целевой 
аудитории [10, с. 513]. Правильно разделив посетителей на группы по 
критериям (социальный пласт, возраст и т. д.) и проведя «полевое» 
исследование (опрос, наблюдение), можно удержать фокус внимания на тех 
людях, которые в него ходят чаще. Также, чтобы привлечь новых посетителей, 
можно углубить исследование до местных, региональных и национальных 
установок. 

Время и внимание несут особую ценность, поэтому быть актуальным и 
многофункциональным — сильное преимущество. Музейный сувенир может 
быть обладателем данных качеств. Образ современного человека 
верифицируют рюкзак или сумка. Большую пользу имеет тот же сувенир 
с нанесенной репродукцией картины или логотипом музея со скрытой 
функцией ⸻ USB, встроенным в спинку рюкзака. 

При проектировании сувениров рождаются разные идеи, которые 
учитывают внешний вид и предназначение изделия, к важным 
характеристикам продукта относится и качество исполнения в материале. 
В мире, где есть понятие устойчивого развития, можно создавать сувениры из 
экологичных переработанных материалов. В этой специфике музеем «Гараж» 
был выпущен ряд предметов. Остатки кинематографической пленки 
послужили основой для изготовления кошельков, обложек, паспортов. В том 
числе вышли пеналы и косметички из тайвека — полотна, полученного  
из полиэтилена высокой износостойкости [5]. 

На политику музеев в отношении сувениров влияет ряд таких факторов, 
как развитие туризма в регионе, общественный вкус, готовность  
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к соучастию дизайнеров, партнерство фирм-изготовителей, культурно-
этический аспект продукта. 

Стоит помнить о сочетании замысла продукта и его материала. 
В большинстве случаев сувенирная продукция состоит из пластика  
(он используется для брелоков, корпусов ручек, чехлов для телефонов и 
планшетов). Его невозможно полностью убрать, но идея копии предмета, 
транслируемая через материалы той исторической эпохи, о которой он 
рассказывает, привлекает своей верностью историческим данным. 

Вычерчивать линию актуальных направлений, технологий, активных 
коммуникаций с аудиторией или же не делать всего этого — решение каждого, 
кто занимается созданием и продвижением продукции сувенирных отделов 
музеев. Культ привезенной вещи, такой как музейный сувенир, существует 
много лет, и значимость предметного мира, сохраняющего культурные 
ассоциации, для человека неоспорима. 

Таким образом, музейный сувенир имеет развитие в будущем, так как 
увеличивается внимание людей к культурному прошлому и настоящему. 
Обмен накопленным опытом в области разработок музейной сувенирной 
продукции между музеями внутри страны и за рубежом поможет  
в расширении связей, анализе своего и другого продукта, в рекламе и 
позиционировании, выявлении тенденций развития культур разных народов, в 
подтверждении или опровержении гипотез в данной теме, развернет 
возможные коллаборации. 
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Т. О. Зимина, А. Е. Булганина 

ОРАНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ КАК СУВЕНИРНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ОРАНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Удивительное место в душе русского народа занимает образ 

Богоматери. Много ей молитв было вознесено в нашей земле, много икон 

посвящено. Практически все они прославились как чудотворные, стали 

свидетелями и участниками русской истории. Самые знаменитые из них — 

Казанская, Тихвинская Владимирская. Но не только Владимирская икона 

прославилась чудесами, но и ее знаменитые списки. Пример тому служит 

Оранский образ Богоматери. История этого списка неразрывно связана 

с историей Нижегородского края и страны в целом. В статье проводится 

исследование критериев выбора сувенирной продукции в области 

религиозного туризма. Акцентировано внимание на вышивку бисером икон, 

как одного из вида сувениров. 

Ключевые слова: Церковь, религия, опрос, Владимирская (Оранская) 

икона Божьей Матери, Оранский Богородичный мужской монастырь, сувенир. 

T. O. Zimina, A. E. Bulganina 

THE ORANSKAYA ICON OF THE MOTHER OF GOD AS A SOUVENIR 

OF THE ORANSKII MONASTERY 

The image of the Mother of God occupies an amazing place in the soul  

of the Russian people. Many prayers were offered to her in our land, many icons 

were dedicated to her. Almost all of them became famous as miraculous, became 

witnesses and participants of Russian history. The most famous of them are 

Kazanskaya, Tikhvinskaya, Vladimirskaya. But not only the Vladimirskaya icon 

became famous for miracles, but also its famous lists. An example of this is 

the Oranskii image of the Mother of God. The history of this list is inextricably 

linked with the history of the Nizhny Novgorod Region and the country as a whole. 

The article examines the criteria for choosing souvenirs in the field of religious 

tourism. Attention is focused on beading icons as one of the types of souvenirs. 

Keywords: the Church, religion, survey, Vladimirskaya (Oranskaya) Icon of 

the Mother of God, Oranskii Theotokos Monastery, souvenir, survey. 

Этот взгляд... Нежный, но в тоже время скорбный. В этом взгляде все: 

жизнь, смерть, воскресение, бессмертие. Владимирская. Сколько же всего она 

повидала за своё существование. Возникновение русского государства, его 

расцвет и упадок, нашествия завоевателей в разные периоды истории. Она 

защищала русские земли от захватчиков, голода и многих других напастей, с 

ней вступали на царский престол монархи и избирались патриархи. Это одна 
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из самых любимых и почитаемых икон в нашем государстве. Владимирская 

икона — чудотворная и самая древняя на Руси. Существует множество легенд 

об её создании. По одной из версий, она написана на доске стола, где 

совершало трапезу Святое Семейство с апостолом Лукой. В пятом веке икона 

попадает в Константинополь, а в двенадцатом веке она была подарена князю 

Юрию Долгорукому. Именно с этого момента история Владимирской иконы 

Божьей Матери неразрывно связана с историей российского государства. По 

молитвам данному образу совершались многочисленные чудеса [4]. 

Существует несколько списков с этой иконы, почитаемых также как 

чудотворные. В 1629 году в Нижегородской губернии был сделан точный 

список Владимирской Богоматери. Спустя некоторое время на Оран-поле был 

построен монастырь в честь Владимирской иконы, куда и был помещён 

чудотворный список, названный Оранским. Практически сразу стали 

совершаться многочисленные исцеления по молитвам святому образу. 

Проявление благодатной помощи от Оранской иконы Божьей Матери 

записывали в специальные книги, и только за пять первых лет в книгу были 

внесены более 500 записей о совершившихся чудесах. 

В 1771 году в Нижнем Новгороде свирепствовала чума. Тогда 

по благословению епископа в город была доставлена Оранская икона Божьей 

Матери и был совершён первый крестный ход с её участием. По преданию тех 

лет, моровая язва больше не могла распространиться дальше той улицы, где 

совершался крестный ход. Став свидетелями великого чуда, нижегородцы 

дали себе обет ежегодно совершать шествие с Владимирской Оранской 

иконой Божьей Матери и ни разу его не нарушили на протяжении 150 лет. 

После революции монастырь был закрыт, а святейший образ был передан в 

Нижегородский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник. Лишь спустя 80 лет Оранская икона вернулась 

в монастырь, и с 2008 года вновь ежегодно стали совершаться крестный ходы 

по всей Нижегородской области. Раз в несколько лет направление крестного 

хода меняется, что помогает большему число верующих приложиться, 

помолиться у святого образа и получить благословение. Это одна  

из уникальных возрожденных традиций монастыря. Участники, многие  

из которых специально приезжают из других областей и стран, ежегодно 

преодолевают более 300 км [2]. 

Оранский Богородицкий мужской монастырь каждый день открыт  

для паломников. После вечерних богослужений также совершается 

небольшой крестный ход с главной святыней монастыря. На территории 

монастыря действуют несколько храмов, трапезная, гостиница 

для паломников, а также церковная лавка, где можно купить религиозную 

литературу, свечи, кресты. Одним из популярных сувениров является икона 

Оранской Божьей Матери, нарисованная масляными красками или вышитая 

бисером и крестиком. Люди покупают подобные иконы себе или в подарок 

своим родственникам и друзьям, чтобы, находясь далеко от чудотворного 

образа, можно было поклонится и вознести ему свои молитвы. Часто такие 
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иконы можно увидеть и во время крестного хода. Люди делают это для того, 

чтобы забрать частичку Божьей Благодати себе домой. Также можно заказать 

экскурсию по монастырю. На территории обители и за её пределами находятся 

два источника с холодной, но очень мягкой водой. При монастыре есть 

подсобное хозяйство, где можно купить яйца, молоко, творог — все 

натуральное и очень вкусное. Монастырь интересен не только своей древней 

историей и чудотворной иконой, но и своей архитектурой, величественными 

зданиями. Пространство внутри храмов поражает своим изяществом, 

красивым иконостасом, настенной росписью. По дороге в монастырь 

открываются изумительные виды на местные пейзажи. Очень добрые и 

общительные служители церкви с большим удовольствием рассказывают 

об истории здешних мест и непосредственно о самом чудотворном образе. 

Каждый, кто приезжает в Оранский монастырь, обязательно возвращается 

туда вновь. Это особое место соединения исторических и духовных ценностей, 

привлекающее путешественников своей красотой и тишиной [3]. 

Проводя исследование критериев выбора сувенирной продукции 

в области религиозного туризма, рассмотрим виды сувениров, пользующиеся 

спросом, и принципы их выбора среди нижегородцев. Акцентируем внимание 

на вышитой бисером иконе, как одном из видов сувенирной продукции 

Оранского монастыря. 

В сентябре 2022 года был проведен опрос жителей Нижнего Новгорода 

разного возраста и пола. Выборка составила 27 человек. В ходе исследования 

выявлено, что 63% респондентов верят в Бога и 37% не верят в его 

существование. По данным исследования можно увидеть распространенность 

икон в религии: наглядно мы видим, что у 70,4% респондентов в религии 

распространены иконы, у 29,6% иконы не встречаются. 

Отмечено, что больше всех православных людей — 55,6%, чуть 

меньше — 25,9% — атеисты, 7,4% католики. Число мусульман, протестантов 

разделилось поровну, по 3,7% на каждый. Большинство респондентов — 

отчасти верующие (40,7%). Менее 37% людей не считают себя верующими, 

утверждают обратное — 18,5%, и отчасти не верующим себя  

называют 3,7% [1]. 

Отмечено, что большинству респондентов, 70,3% нижегородцев, 

интересен религиозный туризм и паломничество. О данных видах туризма и 

святых метах они узнают из интернет-источников (92,6%), 

от знакомых (88,8%), в храмах (25,9%), из буклетов, распространяемых 

в церковных лавках и на православной ярмарке (по 14,8%). Чаще всего люди 

предпочитают отправляться в паломнический тур в составе экскурсионной 

группы (указали 66,6%), остальные же 33,4% отправляются самостоятельно. В 

основном с семьей (66,6%) или со знакомыми (26%), реже одни (7,4%). 

Из поездки люди чаще всего приобретают различные виды сувениров 

(70,3%): свечи (51,8%) и еду (44.4%), иконы (37%), благовония и 

аромамасла (33,4%). В качестве сувениров у туристов пользуются спросом 

магниты, небольшие иконы, деревянные чётки; диски с записями экскурсии по 
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святым местам и записи монастырского пения; поделки из дерева  

с пейзажем или названием места; подушечки, наполненные сухоцветами, 

косметические травяные средства. Из еды привозят монастырский мед, 

бальзам или кагор, сыр и джем из местных ягод, чай. 

Нужно отметить, что наибольшее количество нижегородцев ответили, 

что имеют несколько икон дома (66,7%). Количество респондентов, 

ответивших, что имеют много икон, и тех, у кого нет икон в религии, 

разделилось поровну (14,8%). Тех, кто не любит размещать иконы у себя дома, 

оказалось лишь у 3,7%. 

Данные опроса выявили, как люди относятся к покупке вышитых икон: 

большинство ответили, что относятся к такой покупке нейтрально (48,1%), 

меньшее количество людей относится положительно, а тех, кто ответил 

отрицательно, только 14,8%. 

Больший спрос обнаруживается на именные иконы, связанные  

с именем святого, чье имя носит человек (51,9%). Количество людей, которые 

хотели бы приобрести праздничные, житийные и иконы святых, 

покровительствующих учебе, путешественников, различным видам трудовой 

деятельности, составляет 44,4%. Это говорит о том, что люди довольно часто 

обращаются к святым с целью разрешения каких-либо сложных ситуаций или 

за невидимой защитой при долгих путешествиях, за помощью в учебе и 

работе. Иконы святых, исцеляющие различные болезни, приобретает 37%. Это 

говорит о том, что люди в период течения каких-либо серьезных заболеваний 

обращаются к Богу и его Святым. Количество респондентов, выбравших образ 

Богоматери, — 33,3%, затрудняются ответить 14,8% опрошенных, ответ 

«другое» дали 7,4%. 

Самой любимой иконой стала Казанская икона Божьей Матери (51,9%). 

Второй по популярности стала Владимирская (Оранская) икона Божьей 

Матери (48,1%). Это говорит о высоком почитании этих двух икон  

на территории России. Третьей по значимости стала икона Ангела Хранителя 

(44,4%). Можно сделать вывод, что несмотря на многообразие различных 

святых, люди все равно обращаются с молитвами к своему Хранителю. 

Поэтому его икона стоит почти на одном уровне с Казанской и Оранской 

Божьей Матери. Не менее значима для людей и икона Святителя Николая 

Чудотворца (Мирликийского) — отметили 40,7% нижегородцев. Иконы 

святой Матроны и Святителя Спиридона Тримифутского являются любимыми 

у 37% респондентов. Около 33,3% людей высказались о важности 

приобретения икон Сергия Радонежского и Ксении Петербургской. Также 

важны для людей иконы Иисуса Христа и Скоропослушницы — 

указали 29,6% опрошенных. Другим почитаемым святым является Серафим 

Саровский, посвятивший свою жизнь служению Богу и помощи людям, 

поэтому 25,9% респондентов почитают его икону. Иверскую и 

Семистрельную икону Божьей Матери любят лишь 22,2% респондентов. Это 

связано с тем, что многие люди даже и не слышали о существовании подобных 

образов. Количество респондентов, ответивших, что любят все иконы, 
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находящихся в церквях, составляет 18,5%. Многие иконы обрамляют 

в красивейшие деревянные или металлические киоты, в которых они кажутся 

более привлекательными. Поэтому бывает довольно тяжело выбрать 

любимую икону: 14,8% респондентов ответили, что у них нет любимой иконы, 

так как в их религии это не приветствуется. Действительно, в некоторых 

религиях отсутствуют привычные нам образы. 

На следующем этапе проведения исследования были выявлены 

критерии выбора икон как сувенирной продукции в религиозном и 

паломническом туризме. Большинство опрошенных предпочитают 

приобретать иконы средних размеров (51,9%), маленькие приобретают реже 

(44,4%), как и большие (25,9%). Это связано с тем, что иконы маленьких и 

средних размеров легко можно взять с собой на работу или учебу, а больших 

размеров разметить дома. 

Большинство нижегородцев предпочитают рукописную икону (59,3%), 

что является традиционным вариантом. Второе по популярности место 

занимает икона, вышитая бисером, — (55,6%). Действительно, иконы, 

выполненные в данной технике, смотрятся очень богато и красиво. Такие 

иконы переливаются на солнечном свете. Они притягивают к себе взгляд 

многих верующих. Это ручная техника, ее создание — трудоемкий процесс, 

но результат превосходит ожидания (ил. 1). Третье место занимают иконы, 

вышитые крестиком (51,9%), в настоящее время могут создаваться как 

вручную, так и быть запрограммированным рисунком вышивальной швейной 

машины. Уникальными по своей технике являются иконы, выполненные  

в шелкографической технике (вид трафаретной печати на поверхности ткани 

или холсте с помощью продавливания красок через трафаретную форму), 

такие иконы привлекают к себе 44,4% респондентов. Довольно популярными 

остаются металлические иконы, 40,7% респондентов отдали им предпочтение. 

Чуть меньше респондентов выбрали бы деревянную икону (37%). Одному из 

древних видов икон ⸻ в мозаичной технике, которая представляет собой 

составление лика святого из кусочков стекла или камня, отдали предпочтение 

33,3% респондентов. За иные варианты высказалось 11,1% людей. 

В ходе опроса нижегородцы высказались о том, знают ли они историю 

обретения той или иной иконы, их мнения разделились примерно одинаково: 

55,6% респондентов сказали, что знают происхождение некоторых икон, а 

44,4% высказались, что не знают историю возникновения образов. 

Наиболее частым местом покупки вышитых икон является специальная 

мастерская (40,7%). Это говорит о важности такого критерия, как качество. На 

втором месте стоит храм (33,3%). В специализированном магазине иконы 

приобретают 25,9% респондентов и столько же затруднились ответить 

на данный вопрос. Интернет-магазином пользуется 18,5% нижегородцев. 

Количество респондентов, ответивших, что хотели бы приобрести икону 

у знакомых, занимающихся изготовлением образов, — 14,8%. Такой низкий 

показатель свидетельствует о том, что количество людей, занимающихся 

изготовлением икон на заказ, довольно мало, что объясняется кропотливостью 
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работы, необходимостью владения знаниями, техникой и навыками в этой 

области. 

Таким образом, икона является важной составляющей жизни любого 

православного человека. Глядя на святой образ, так или иначе возносим 

молитву тому, кто на нем изображен. Человек может и не знать определенных 

молитв, слова приходят сами. Для многих людей иконы являются той 

невидимой нитью, которая связывает человека и Бога. А еще молитва перед 

иконой поможет разобраться в себе, своих переживаниях, позволит увидеть 

правильный жизненный путь или исцелить тяжелый недуг. С этой же целью 

верующие отправляются в паломничество по святым местам. Это места 

непосредственной встречи человека с Богом, где произошло или происходит 

то, что невозможно объяснить наукой, но легко понимается в религии. Здесь 

все буквально пропитано Его Благодатью. Испокон веков люди хотят забрать 

маленькую Ее частицу. Именно поэтому верующие покупают различные 

иконы в качестве сувениров, которые бережно хранят, а также свечи, масла, 

мед, святую воду, которые используют для обрядов и трапезы. Часто можно 

увидеть в храмах с различными чудотворными образами или частицами 

мощей Святых, как люди покупают и прикладывают к ним небольшие иконки 

или крестики. Это можно встретить и в Оранском мужском Богородичном 

монастыре, где хранится чудотворный список с Владимирской иконы. Уже на 

протяжении нескольких десятилетий с момента открытия монастырского 

комплекса неотъемлемым сувениром данного места является небольшая 

иконка Божьей Матери. Люди покупают святой образ с верой, что чудотворная 

сила святого места сохранится вместе с ним. Ведь людям так в жизни не 

хватает простого чуда. 

Оранский монастырь привлекает своей древней историей, красотой и 

тишиной. Даже далекий от веры человек ощущает здесь особую силу. 

Это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь, где можно отдохнуть  

от рутины и расставить для себя приоритеты. Главным символом этого места 

является Оранская икона Божьей Матери. Это очень красивая, а самое главное, 

живая икона. Как бы человек не присматривался к ней и не запоминал мелкие 

детали, оторвав взгляд, их уже невозможно найти. Увидев ее однажды, уже 

невозможно забыть. Поэтому сувенирная продукцияс изображением 

Оранской иконы Божьей Матери пользуется спросом у посетителей этого 

места. 
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Э. С. Каримова 

РАБОТА ДИЗАЙНЕРА НАД КОРПОРАТИВНЫМИ СУВЕНИРАМИ 

Рассмотрена тема сувенирной продукции компаний с точки зрения 

дизайнерского мышления и проектной деятельности. Изучен вопрос 

необходимости работы дизайнера над корпоративной сувенирной продукцией 

в современном мире. Затронуты такие вопросы как значение термина 

«сувенир», атрибуты коммерческого стиля, роль сувениров в современном 

обществе, требования, предъявляемые современными потребителями к 

данному продукту. Описаны разновидности сувенирных товаров, ошибки, 

допускаемые при их создании, и выигрышные решения. Представлен план 

проектной деятельности дизайнера при создании рекламного носителя бренда. 

Ключевые слова: сувенир, дизайн, корпоративный стиль, иллюстрация, 

логотип, шрифт. 

E. S. Karimova 

DESIGNER’S WORK ON CORPORATE SOUVENIRS 

The topic of souvenir products of companies is considered from the point  

of view of design thinking and project activity. The question of the need for  

a designer to work on corporate souvenirs in the modern world has been studied. 

Such issues as the meaning of the term “souvenir”, the attributes of commercial 

style, the role of souvenirs in modern society, the requirements of modern consumers 

for this product are highlighted. The varieties of souvenir products, mistakes made 

during its creation, and winning solutions are described. The plan of the designer’s 

project activity when creating an advertising media of the brand is presented. 

Keywords: souvenir, design, corporate style, illustration, logo, font. 

В настоящее время, когда рынок предлагает невероятное множество 

товаров и услуг, компании задумываются о том, как выделить себя из общей 

массы, как сделать себя узнаваемыми, запоминающимися. Не имеют значения 

размеры организации (самозанятый или компания, штат который 

переваливает за сотни) ⸻ необходимо иметь козырь в виде бонусов и 

подарков, ненавязчивой рекламы ⸻ того, что будет приносить радость 

потребителям, но при этом и пользу корпорации. 

С этой целью уже давно используются сувениры. Сувенир 

рассматривается как рекламный носитель бренда, напоминание о хороших 

покупках, услугах, сделках. Сувениры — это бесплатные фирменные подарки, 

несущие в себе название торговой марки или другие отличительные знаки 

компании, используемые в целях корпоративной рекламы [8, с. 230]. Они 
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занимают значительное место на рынке, их разнообразие заставляет 

придумывать новые интерпретации, работать над качеством с целью 

максимальной пользы для организации [6, с. 83]. 

Сувенир в понимании корпоративного стиля, как и в традиционном 

значении этого термина, должен иметь ассоциативную функцию, пробуждая в 

человеке цепочку связей предмета с каким-то местом или событием, но также 

здесь имеют значение материальные, внешние характеристики. В культурном 

плане сувениры для коммерческих компаний не несут никакой информации об 

этнической стороне, если того не требует специфика работы организации. 

Дизайн-проект любого продукта должен начинаться с анализа условий, 

основываясь на системном и средовом подходе. Можно сказать, что 

дизайнеры проектируют не сами объекты, а ситуации взаимодействия людей 

с этим предметом, существование их в едином в пространстве. 

Дизайн какого-либо предмета не может существовать вне времени и 

окружающего его мира, вне мнения автора, вне среды потребительского 

спроса, он обязан вписываться в исторический контекст, в визуальный язык, 

удовлетворять запросы целевой аудитории [5, с. 64]. 

Работа над сувенирной продукцией, как и над любым объектом 

дизайн-проектирования, включает в себя следующие этапы: 1) сбор 

информации об объекте проектирования, 2) определение потребителя и его 

предпочтений, 3) поиск методов решения поставленных вопросов, 

4) разработка дизайн концепции, идеи проекта, 5) выбор оптимального 

варианта проектного решения, 6) подача проекта, обоснование 

проектного-решения [3, с. 81]. 

Сбор информации об объекте проектирования 

Проектируя сувенирную продукцию, дизайнер должен помнить, что она 

должна быть тесно связанна с корпоративным стилем компании, который 

включает в себя следующие традиционные элементы: логотип, набор 

шрифтов, цветовую палитру, фирменные знаки, эмблемы. 

Логотип — главный индикатор бренда, он может состоять  

из графического символа и буквенного написания названия компании 

фирменным шрифтом. 

Фирменный знак — графический символ как часть логотипа либо 

дополнительный визуальный элемент. 

Эмблема — дополнительный графический символ, раскрывающий образ 

бренда, символизирующий идею, лежащую в основе. 

Палитра цветов — помогает выделить себя среди конкурирующих 

компаний, повысить узнаваемость, психологически воздействовать 

на восприятие человека. Цвет должен ассоциироваться с компанией, с теми 

товарами и услугами, которая она предлагает. 
Шрифты — во всех текстовых коммуникациях бренда, включая логотип, 

желательно использовать единый набор шрифтов [4, с. 7]. 
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Есть много вариантов того, как может наноситься фирменная символика 
или принт на предметы: широкоформатная печать, шелкография, лазерная 
гравировка, вышивка и т. д. 

Дизайнеру при разработке сувенирной продукции компании 
необходимо сперва определиться с видом будущих сувениров, 
конкретизировать их по назначению. 

Сувенирную продукцию можно разделить условно на четыре уровня: 
«промо-изделия», сувениры в бизнес-стиле, подарки для деловых встреч, 
подарки премиум касса: 
1) подарки с массовым тиражом, так называемые «промо-изделия». Зачастую 

здесь размещают информацию о контактных данных организации: сайт, 
телефон и т. п. И это имеет под собой основания: такие изделия 
преподносятся большому числу настоящих или потенциальных 
потребителей продукции или услуг компании, поэтому должны быть 
отражены контактные данные для дальнейшей связи с организацией. 
К этой категории можно отнести ручки, календарики, магниты; 

2) сувениры в бизнес-стиле — это более дорогостоящие изделия, например: 
записные книжки, футболки, папки для бумаг, футляры для очков.  Они 
подходят для постоянных клиентов или сотрудников компании; 

3) подарочные изделия используются в ходе деловых встреч руководителей, 
по случаю значимых дат и коммерческих сделок. Обычно это престижные 
вещи с некой гравировкой организации или дарственными табличками  
с фирменной символикой; 

4) подарки премиум-класса — эксклюзивные подарки с ограниченным 
тиражом, могут изготавливаются для конкретных личностей, важных 
деловых персон. Здесь используются натуральные материалы: камень, 
дерево, кожа, дорогие ткани и т. п. Их преподносят важным деловым 
партнерам [4, с. 6]. 

Определение потребителя и его предпочтений 

Чтобы эффективно реализовать функцию объекта, необходимо 
проанализировать визуальную культуру, предпочтения потребителя. 
Для этого требуется проведение специальных дополнительных исследований, 
указывающих на изменения в составе целевой аудитории и т. д. Определяется 
возраст, характер, модель поведения в данной ситуации и т. д. Ошибочно 
полагают, что проект должен вызвать положительный отклик у всех клиентов. 
Его воздействие посредством зрительного восприятия может вызвать у 
человека как положительное, так и отрицательное эмоциональное 
впечатление, выделение целевой аудитории, ее изучение позволит определить 
характерные для нее эстетические особенности решения визуального знака 
(структура, пластичность, цвет). 

Необходимо проанализировать, что человек использует достаточно 
часто или что ему может пригодиться в работе. Кружки, ручки, блокноты, 
наклейки, линейки, значки — вот что обычно используют компании, и в этом 
есть смысл. Важно понимать, кто является целевой аудиторией бренда. 
Например, если компания специализируется на изготовлении книжной 



183 

продукции и ее основной потребитель — люди, читающие бумажные издания, 
имеет смысл изготавливать закладки. Если компания больше ориентирована 
на офисных работников, школьников, студентов — различная канцелярия. 
Если же это домохозяйки — сумки для продуктов, приспособления для кухни 
и домоводства [1, с. 309]. 

Также стоит ориентироваться на время, в которое мы существуем, 
потому что с годами тренды и нужды в каких-либо предметах меняются. 
Например, ещё около 10 лет назад календарики с интересным рисунком 
активно использовались среди разных слоев населения, на сегодняшний день 
потребность в этом продукте заметно снизилась в связи с технологическим 
прогрессом, так как у каждой под рукой есть смартфон. 

В последние годы актуально было использовать в качестве сувениров 
различные средства защиты организма от вирусных и бактериальных 
воздействий: маски, антибактериальные гели. 

Также набирает популярность ответственного отношения к природе, 
люди отдают предпочтение натуральным, экологически безопасным 
материалам. Их беспокоит халатное загрязнение окружающей среды 
сувенирной продукцией. На практике были случаи, когда крупная сеть 
продуктовых магазинов устроила акцию с выдачей игрушек в пленочных 
упаковках. После взволнованности общества данным вопросом компания 
заменила обертку на бумажную. 

В рамках экологического подхода к данному вопросу наиболее 
актуальным на сегодняшний день материалом, используемым в подарочном 
этикете, является бамбук. Термостаканы, органайзеры, ручки, пакеты 
из натурального волокна устойчиво заняли свою нишу. Это обусловлено тем, 
что бамбук является быстро восстановляемым ресурсом, не имеющим особых 
требований для его выращивания. 

Примеры: Бутылка для воды «Eco water» из бамбукового волокна, Ручка 
из бамбука и пшеничной соломы от «XD Collection», Ланч-бокс «LADEN 
LARGE». 

Люди стали больше заботиться о своем физическом состоянии, посещая 
спортивные залы, поэтому можно обратить внимание на спортивный 
инвентарь: коврики, гантели, бутылки для воды и т. д. 

Поиск методов решения поставленных вопросов 

Осуществляется поиск методов решения, позволяющих использовать 
новые идеи и методы, которые уже были опробованы, с целью стремления к 
их модернизации и улучшению. Здесь собираются сведения из различных 
источников о подобных объектах, рассматриваются всевозможные 
теоретические материалы, журналы, каталоги. Это позволяет выявить 
не только достоинства и недостатки прямых аналогов, но и обнаружить новые 
конструктивные решения в косвенно схожих моделях. Особенность данного 
этапа проектной деятельности заключается в том, что он не рассматривает 
эквиваленты в качестве прототипов разрабатываемого графического объекта. 
Чтобы найти методы, необходимо изучить цвет печатей, используемые 
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символы, типы этикеток, методы композиции, которые применяются в 
дизайнерских проектах в определенной области. 

Вышеуказанные шаги являются предварительным этапом процесса 
проектирования. Анализ объекта и ситуации, над которыми ведется  
работа, позволяет сформулировать те функциональные, структурные, 
выразительные, пластические требования, которые будут положены в основу 
визуального языка. 

Хорошо продуманная функциональная сторона рекламного 
аксессуара ⸻ важный этап, так как вся дальнейшая работа дизайнера может 
не дать ожидаемого результата, если здесь были допущены серьезные ошибки. 
Сама по себе картинка «зацепит» на несколько секунд, а бытовая 
необходимость сохранит ее на более долгий срок, повысит процент продаж и 
эффективность их использования. Гарант повседневного использования  
в быту увеличивает шансы выполнения основной цели изделия — 
напоминания [2, с. 46]. 

Удобно работать в случае, когда продумывание концепта аксессуаров 
идет параллельно с созданием корпоративных атрибутов и проработкой стиля 
компании. 

Разработка дизайн концепции, идеи проекта 

После того как техническое задание сформулировано, можно 
переходить к разработке рекламного аксессуара. Разработка внешнего вида, 
определение итогового дизайна продукта, создание вспомогательных 
иллюстраций и так далее. На этом этапе важно помнить о сочетаемости 
логотипа, цветовой гаммы и центрального декоративного элемента бренда. 

Необходимо воплотить лаконичную идею, которая сможет сделать 
из невзрачного предмета востребованный и уникальный объект дизайна. 

Думая о визуальном образе сувенира, мы всегда говорим 
об иллюстрации, которая применяется как принт на предмете. Часто рисунок 
здесь представляют лишь логотипом и названием компании, но это не лучшее 
решение. Продукт, внешний дизайн которого представлен изображением 
логотипа на монохромном фоне, не вызывает доверия у потребителя за 
исключением случаев, когда бренд компании занимает высокую позицию 
популярности и спроса на рынке. Такой сувенир не скрывает своей 
ориентированности на популяризацию своего бренда, клиент осознает, что 
является лишь звеном в рекламной компании, и не всегда готов к этому. 
Безвкусные подарки могут навредить имиджу компании, не говоря уже о том, 
что он не привлечет новых клиентов. 

Таким образом, подобные изделия должны нести в себе рекламную 
информацию, но при этом не транслироваться человеку как объект рекламы [7, 
с. 7]. Если, например, использовать оригинальный рисунок, яркий дизайн, 
учитывая современные тенденции в визуальных вкусах людей, это повысит 
шанс порадовать своего оппонента, почувствовать его выгоду от принятия 
данного подарка. 

Интересный принт может заставить использовать сувенир 
на повседневной основе, рождать вопросы о месте приобретения и желание 
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обрести подобную продукцию. Логотипу же следует предоставить меньшее 
место, достаточное для того, чтобы его можно было заметить и рассмотреть, 
когда взгляд уже «зацепится» за рисунок. 

Так как потенциальные покупатели услуг могут «знакомиться» 
с компанией именно через сувенирную продукцию, качество материалов, 
используемых для её изготовления, также не должно проигрывать. Например, 
если изготавливается блокнот, листы и переплет его должны быть приятными 
для его использования, ручки — удобными для письма. 

Выбор оптимального варианта проектного решения 

Разработка концептуально-пластических решений и выбор 
оптимального варианта проектного решения. Здесь осуществляется поиск 
соотношения формы и содержания. 

Дизайнер через эскизирование, макетирование создает возможные 
варианты будущего сувенира, используя различные компьютерные 
программы по визуализации или же моделируя их в реальном мире, и 
выбирает наиболее удачный вариант. 

Форма и содержание должны быть едины, не противоречить друг другу. 
Например, на дорогом сувенире премиум-класса не должно содержаться 
иллюстративных элементов, рекомендованных для «промо-изделий». 

Подача проекта, обоснование проектного решения 

Общее заключение идеи и средств проектного решения включает в себя 
его оценку. Творческая работа принимает более оформленный и завершенный 
вид. Все нюансы уже согласованны с заказчиком. 

Остается только проследить за качеством партии изготавливаемых 
аксессуаров. При выявлении отклонения проекта от главной концепции, 
необходимо вернуться на несколько этапов назад. Это исключает появление 
проектов, далеких от задач проектирования, или неприглядных решений. 
Лучше отказаться от идеи, пойти другим путем, чем создать ненужный, 
неактуальный продукт. 

Обобщая вышеизложенное, можно подвести итог, что сувенир — это 
актуальный элемент рекламы, который применяется в маркетинговых целях. 
Сувениры — бесплатные фирменные подарки, которые несут название 
торговой марки и другие отличительные знаки организации, используемые  
в целях корпоративной компании. 

При работе дизайнера над сувенирной продукцией необходимо 
задуматься о визуальном образе, то есть о художественной индикации, 
о функциональности, об актуальности и о материалах, из которых будет 
создаваться проект. Нередки случаи, когда сувенирная продукция с низкой 
продуманностью этих характеристик, не обретая востребованность, 
утилизируется в кратчайшие сроки. 

Чтобы не допустить подобных ошибок стоит подойти к вопросу 
создания сувениров как объектов корпоративного стиля 
с профессионализмом, уделяя внимание предпочтениям и психологии 
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потребителей. Благодаря оригинальному дизайну и высокому качеству 
материалов корпоративных атрибутов у потребителей сложится 
благоприятное мнение о компании, сформируется ассоциация с высоким 
качеством товаров и услуг, а также утвердится мнение об ориентированности 
корпорации на потребителя. 
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ПРОМЫСЛЫ РУССКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ИГРУШКИ: 
ОБЩНОСТЬ СУДЬБЫ И УНИКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Самобытный объект народного искусства — глиняная игрушка — 
за столетия своего существования эволюционировал в своей функции  
от сакрального предмета до детской забавы, от выставочного экспоната 
до регионального сувенира. Игрушки Северо-Западного и Центрального 
федеральных округов, Поволжья и других регионов России имеют как общие 
черты, так и характерные особенности материала и формообразования, 
самобытный декор и уникальные образы персонажей. Игрушечным 
промыслам неоднократно приходилось переживать периоды спада и 
возрождения интереса со стороны государства и общества. Но благодаря 
неравнодушным энтузиастам русская региональная глиняная игрушка 
продолжает существовать и развивать традиции. 

Ключевые слова: керамика, народные промыслы, искусство, сувенир, 
глиняная игрушка, Дымковский, Филимоновский, Каргопольский, 
Абашевский, Романовский, Добровский, Суджанский, Кожлянский 
промыслы. 

V. V. Muranova, U. K. Sedaya 

CRAFTS OF THE RUSSIAN CERAMIC TOY: 
COMMON DESTINY AND UNIQUE TRADITIONS 

An original object of folk art – a clay toy over the centuries of its existence 
has evolved in its function from a sacred object to children’s fun, from  
an exhibition exhibit to a regional souvenir. Toys of the North-Western and Central 
Federal Districts, the Volga region and other regions of Russia have both common 
features and characteristic features of the material and shaping, original decor and 
unique images of characters. Toy crafts have repeatedly had to go through periods 
of decline and revival of interest from the state and society. But thanks  
to the caring enthusiasts, the Russian regional clay toy continues to exist and develop 
traditions. 

Keywords: ceramics, folk crafts, art, souvenir, clay toys, Dymkovsky, 
Filimonovsky, Kargopolsky, Abashevsky, Romanovsky and Dobrovsky, 
Sudzhansky, Kozhlyansky crafts. 

Глиняная игрушка — это самобытный объект народного искусства, 
имеющий богатую многовековую историю. Древнейшие дошедшие до нас 
игрушки, найденные на территории России, относятся к X–XII вв., хотя 
по археологическим находкам (в основном осколкам и фрагментам) можно 
судить и о более раннем происхождении игрушек. Игрушки, обнаруженные на 
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территории древних русских городов: Москвы, Рязани, Коломны, Новгорода 
и др. ⸻ представляют собой фигурки людей и всевозможные свистульки в 
виде коньков, баранов и разнообразных птиц [2, с. 8]. Игрушки лепили почти 
везде, где были залежи глины. 

Первые относительно крупные игрушечные центры начали 
образовываться в XV–XVII вв., среди них: Дымковский, Филимоновский, 
Каргопольский, Абашевский, Романовский, Суджанский и Кожлянский 
промыслы. Редкие сохранившиеся экземпляры свидетельствуют о высоком 
уровне мастерства народных умельцев. В XIX в. с появлением неорусского 
стиля возрастает интерес к традициям и культуре — изготовление игрушек 
становится массовым, фигурки вывозятся на продажу из деревень в крупные 
города и даже принимают участие во всемирных выставках. К этому же 
времени относятся первые упоминания о Петровском, Хлудневском, Тульском 
и Скопинском промыслах. Всем этим ремесленным центрам приходилось 
переживать периоды расцвета и упадка, возрождения традиций и проявления 
интереса к своей деятельности со стороны исследователей, искусствоведов, 
коллекционеров. 

Исторически глиняная игрушка возникла из гончарного промысла. 
В дохристианскую эпоху она несла в себе культовые значения — 
использовалась в качестве оберегов и для проведения обрядов. С приходом 
православия вера в языческие ритуалы и сакральность фигурок постепенно 
начинает исчезать, игрушки утрачивают свою «магическую» силу и создаются 
для забавы и детских игр. «Несколько иной точки зрения на происхождение 
игрушек придерживается академик Б. А. Рыбаков. Он считает, что 
«существовали и самостоятельные игрушки для детей, и фигурки культового 
значения» [2, с. 9]. Веселые игрушки и звонкие свистульки имели большой 
спрос на сельских базарах и ярмарках, некоторые становились 
самостоятельным направлением промысла, приобретая название по месту 
изготовления. 

В гончарных промыслах трудились целые семьи, передавая секреты 
производства «по наследству» из поколения в поколение. Изготовлением 
посуды, как правило, занимались исключительно мужчины-гончары, а 
игрушки в основном считались женской работой. В таких промыслах, как 
Дымковский, Филимоновский, Хлудневский, Тульский и Кожлянский, 
хитрости лепки игрушек передавались традиционно от бабушки к внучке. 
В Абашевском, Петровском, Романовском, Добровском, Суджанском и 
Скопинском промыслах мужчины, наоборот, сами лепили игрушки. Это 
ремесло наследовалось по мужской линии, от отца к сыну. В «женских» и 
«мужских» промыслах в пластике игрушек прослеживаются свои характерные 
особенности. Женщины более склонны к добавлению налепов и всяческих 
украшений, подробному изображению уборов, нарядов, тонкой росписи 
орнаментов, ярким цветам (например, дымковские и тульские игрушки). 
Мужчины избегали излишней детализации, чаще всего декорировали фигурки 
тиснением палочками и штампиками, вмятинами, точками, в цветовой гамме 
преобладали зелено-коричневые поливы — глазури на свинцовом сурике, 
использовавшиеся для посуды (примером могут служить романовские и 
петровские игрушки). На формообразование игрушки влияла не только воля 
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мастера, который ее лепил, но и качество глины, и метод изготовления. 
Например, в Филимоново глина была излишне пластичная и плохо держала 
форму, от этого фигурки получались с длинными вытянутыми шеями, на 
коротких ножках. В городе Каргополь, напротив, глина добывалась «тощая», 
игрушки были приземистыми, грубыми, шероховатыми, с минимумом 
деталей. В Дымковской слободе близ города Вятка материал отличался 
пластичностью и позволял создавать сложные композиции с разными 
налепами и мелкими деталями. В основном все игрушки лепились из комка, а 
особенность Добровского промысла заключалась в том, что нижняя часть 
фигур формовалась на гончарном круге и повторяла форму глиняной чаши. 
Таким образом, женские и мужские игрушечные герои «носили юбки». 
Скопинские игрушки не отделились от гончарства в самостоятельный 
промысел, фигурки служили декором посуды и даже перерастали в ее форму 
(сосуды в виде людей, животных и птиц), хотя создавалось некоторое 
количество самостоятельных фигурок-свистулек, декорированных так же, как 
и сосуды, штампиками, палочками и глазурными поливами. 

Представители промыслов, связанные идентичным материалом и 
единой культурой, пользовались не только схожими методами 
формообразования, но и имели общих или похожих персонажей. Одним из них 
является женский образ матери-покровительницы с ребенком на руках, а 
также образы коней и птиц — архетипических символов сил природы, 
распространенные повсеместно. Но у многих игрушечных центров 
существуют еще и свои уникальные персонажи. Например, древо жизни 
является одним из основных образов петровской и хлудневской 
игрушек (ил. 1). Петровские мастера изображают его в виде Макоши — 
женщины с поднятыми вверх руками. В то время как в хлудневских сюжетах 
древо жизни выглядит как дерево в разных вариациях (дерево-барышня, 
дерево со зверями, дерево-семья, дерево-медведь и др.). На стилистике 
абашевских игрушек отразилась старообрядческая религиозная 
направленность, поскольку основная часть жителей села были староверами. 
Игрушки обретают мифический сказочный вид, характерный именно 
для этого промысла. Среди фигур животных особенно выделяются олени 
с ветвистыми многоярусными рогами, которые по старинному преданию 
означают лестницу, ведущую в небо [6]. 

В каргопольской игрушке особое место занимают такие персонажи, как 
Полкан и Тянитолкай. Полкан — подобие кентавра, добрый богатырь, 
защитник; Тянитолкай представляет собой двухголового коня, одна голова 
которого, как правило, окрашена в белый цвет и олицетворяет добро и жизнь, 
а другая в черный — зло и смерть. Между головами сажали всадника, 
символизирующего вечные метания человеческой души [8]. Кроме 
уникальных персонажей, мастера вышеперечисленных, а также 
Филимоновского, Добровского, Кожлянского и Суджанского промыслов 
лепили все, что их окружало: крестьян и крестьянок, барынь, детей, домашних 
и диких животных. Это характерно для любого древнего традиционного 
ремесла. В более позднее время фигурки разрастались до обширных 
сюжетных композиций из деревенской жизни. 
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Однако не во всех промыслах лепили именно сельский быт. дымковские, 
тульские и романовские игрушки следовали за городской модой XIX в. и 
несли в себе отражение современности, изображая знатных людей, военных, 
барынь в нарядных платьях. Тульские фигурки стремились походить на 
фарфоровые статуэтки — изящные барышни с длинными шеями держали в 
руках искусно слепленные зонтики, их часто сопровождали офицеры. В 
сюжетах романовских игрушек впервые появились не только обобщенные 
образы людей, но и реально узнаваемые лица с ярко выраженными 
портретными сходствами, например, мастер И. П. Митин изображал в виде 
игрушек писателя Л. Н. Толстого или даже императора Николая II [14]. В 
обществе такой смелый ход получил неоднозначную оценку, однако, 
свидетельствовал об остроумии и индивидуальности автора, нарушающего 
устоявшиеся каноны коллективного народного творчества. Также сюжеты 
романовских игрушек тесно связаны с техническим прогрессом конца 
XIX в. — конь с всадником преображается в повозку, запряженную тройкой 
лошадей, а затем в совершенно уникальный в своем роде паровоз (ил. 2). 

Несмотря на прогрессивные веяния моды, во многих промыслах 
до настоящего времени в качестве декора сохраняются элементы древних 
языческих орнаментов (солярные и другие знаки). В петровских, 
филимоновских, кожлянских, хлудневских и каргопольских игрушках 
орнаменты по-прежнему несут семантические значения. Дымковский 
промысел переработал остатки архаичных верований в самостоятельный 
декоративный узор. На пике своей популярности во второй половине XIX в. 
эти яркие забавные игрушки превратились в региональные и национальные 
сувениры, продавались в крупных городах России и даже вывозились 
за границу, в том числе на международные промышленные выставки. 

Начало XX в. принесло народным промыслам потрясения и тяжелые 
испытания. Первая мировая и Гражданская войны, кризисы, эпидемии и 
болезни отрицательно сказываются на народных ремеслах. После годов 
послереволюционной разрухи в результате интенсивного развития 
промышленности появляются заводы и фабрики, производящие массовую 
дешевую посуду. Советская власть запрещает частный бизнес, тем самым 
лишая гончаров-кустарников единственного дохода и заставляя забросить 
свое традиционное занятие. К тому же, зачастую сюжеты игрушек, 
изображающих барынь и дворян, не подходят новой идеологии [5, с. 36]. 
Промыслы находятся на грани исчезновения, некоторые бесследно 
утрачиваются. Однако даже в самые трудные и темные времена появляются 
яркие личности — единицы из потомственных гончаров, мастериц, 
сохраняющих семейное дело и продолжающих помнить и чтить традиции 
своих предков сквозь века. 

В конце XIX — начале ХХ в. в ранее безымянном искусстве глиняной 
игрушки из народного коллективного творчества впервые выделяются 
отдельные значимые для промысла авторы, которые своим талантом не только 
сохраняют, но и дают новую жизнь традиционному ремеслу. В Дымково в 
1920-х г. А. А. Мезрина являлась единственной мастерицей, которая не дала 
погибнуть промыслу. Она продолжала лепить игрушку, несмотря на сложное 
положение, и насытила ее новыми темами, образами, усилила декоративность 



191 

росписи. В филимоновской игрушке также оставалось лишь несколько 
мастериц, не бросивших промысел — А. И. Карпова, А. И. Дербенева, 
А. Ф. Масленникова. Продолжателями традиций петровских игрушек были 
П. А. Иванов и А. В. Зайчиков. Каргопольские фигурки дошли до настоящего 
времени благодаря талантливым мастерам И. В. Дружинину и У. И. Бабкиной. 
Романовскому промыслу не дал прийти в упадок сын знаменитого гончара 
И. П. Митина — Василий Иванович. Он не оставил семейное дело даже во 
время Великой Отечественной войны и передал секреты ремесла своим детям. 
В Абашево история игрушки сложилась не так трагично. В 1920–1930 гг. 
абашевская игрушка приобретает небывалую ранее известность за счет 
таланта потомственного гончара Лариона Зоткина. Именно он придает 
фигуркам тот самый неповторимый мифический образ, который дошел до 
наших дней. 

Благодаря вышеперечисленным неравнодушным мастерам игрушечные 
промыслы продолжают существовать даже во время Великой Отечественной 
войны. В послевоенное время люди нуждаются в чем-то светлом и 
жизнерадостном, веселые игрушки «оживают», дарят радость и вновь 
набирают популярность. 1950–1980 гг. — время активного возрождения 
крестьянского творчества. В 1970 г. создается специальная комиссия 
по народному искусству правления Союза художников РСФСР и 
Художественного фонда СССР, главным стремлением которой становится 
поиск и возрождение утраченных центров народного творчества. 
Неравнодушные искусствоведы из комиссии начинают самостоятельно 
путешествовать по деревням и селам, исследовать забытые традиции 
народных промыслов, находить их последних представителей и 
способствовать возрождению ремесел. Государство также всячески 
поддерживает промыслы материально. На месте некоторых исторических 
керамических центров возникают гончарные цеха и предприятия: Скопинская 
фабрика художественной керамики; фабрика «Абашевская керамика»; 
гончарный цех каргопольской игрушки при архангельском предприятии 
народных художественных промыслов «Беломорские узоры»; цех дымковской 
игрушки при товариществе «Кировский художник». Техника производства в 
них несколько отличается от сложившейся в традиционном ремесле работы. 
Вследствие технического прогресса материалы становятся качественней: 
краски ярче и сложнее, а глина пластичнее и чище, что приводит к изменениям 
технологий — позволяет создавать полые легковесные и утонченные фигурки 
с гладкой поверхностью и проработанным декором. Вслед за этим мастера 
начинают делать упор на эстетику, игрушки из практических предметов 
превращаются в вещи для «любования» [3, с. 43] и теряют свою 
рукотворность. Также работать в цех приходят люди «со стороны», зачастую 
не связанные с промыслом семейной традицией. С ростом популярности 
народного искусства в обществе и увеличением спроса, промысел перерастает 
в промышленность, а ремесленнический навык в профессию. 

Такие промыслы, как Добровский, Романовский, Филимоновский, 
Петровский, продолжали придерживаться устоявшихся традиций, но при этом 
были менее популярны в народе. Принцип преемственности изменился с 
семейного на «учитель ⸻ ученик». Мастера работали над собственным 
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узнаваемым стилем в рамках канона игрушки и привносили авторские 
инновации в сюжеты. Например, в романовской игрушке появляется 
птица-сирин В. В. Маркина, которую до него никто не делал. В ней 
сочетаются образы женщины-романушки и птички-свистульки [14]. 

Мастер промысла дымковской игрушки А. Трефилова в беседе 
с искусствоведом Л.В. Шапошниковой замечает, что «люди со стороны», 
напротив, добавляют в отработанные и отшлифованные формы и традиции 
ремесла новое содержание и смыслы, но сложившиеся каноны в игрушке 
остаются неизменными. Так же, как меняются эпохи, народные мастера 
сменяются на профессиональных художников, практические функции 
игрушек на эстетические. Таким образом происходит преображение старой 
традиции, возрождение ее в новых современных формах [3, с. 45]. 

В то же время в комиссии по народному искусству появляются идеи 
о превращении игрушек в региональные сувениры. Спрос на фигурки растет, 
их отправляют на различные, в том числе международные выставки, музеи 
стремятся иметь оригинальные коллекции. У настоящих промысловых 
предприятий возникают дублеры, специализирующиеся на производстве 
сувениров. Реакция общества неоднозначна — с одной стороны, промысел 
развивался и получал будущее, с другой, искусствоведов и критиков 
беспокоило, что игрушки, производимые массово, а значит, не всегда 
качественно, накладывали отпечаток на народное творчество. Так, в журнале 
«Декоративное искусство» за 1960–1980-е гг. появляется ряд статей, 
критикующих актуальные тенденции. Доктор искусствоведения 
И. Я. Богуславская в статье «Народное искусство или ширпотреб» обращается 
к новым предприятиям, работающим в сфере народных сувениров. По ее 
мнению, «не обладая исторически сложившимся творческим опытом, такие 
предприятия часто не имеют художника, не знают, что и как делать, нередко 
являются поставщиками антихудожественных грубых изделий в 
псевдонародном стиле или изделий, подражающих образцам традиционных 
народных промыслов». А новоявленные мастера, «наспех обученные внешним 
техническим приемам», находятся в плену ложной идеи сходства своих 
изделий с произведениями исконного народного промысла [1, с. 21]. 
Богуславская выделяет два пути решения данной проблемы: создавать в 
качестве сувенира точную копию произведений народного искусства, либо 
осваивать сами законы и художественные принципы игрушечного ремесла. 
Она считает, что народные промыслы, имеющие более глубокий смысл, 
нежели просто сувенир, необходимо отделять от сувенирной 
промышленности и охранять от нее. 

В начале 1990-х г. с приходом перестройки предприятия народных 
промыслов приватизируются частными лицами, государство перестает их 
поддерживать и контролировать. За границей начинают активно 
интересоваться русским народным искусством. Рост спроса приводит 
к захвату рынка массовыми некачественными, дешевыми сувенирами, 
выполненными частными предприятиями и «кустарями-надомниками». 
В связи с этим духовность и самобытность народной игрушки, так же, как и 
интерес к собственной культуре утрачиваются на долгие годы. 
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В настоящее время искусство народной игрушки переходит на новый 
этап развития. Благодаря поддержке культурных проектов, россияне заново 
открывают для себя народное искусство, стремятся узнать историю и 
традиции своей страны. Энтузиасты из числа искусствоведов, коллекционеров 
и художников возрождают не только известные промыслы, но и утраченные в 
начале XX в. Однако делают это трепетно и осторожно: повсеместно 
открываются музеи игрушек (например, музей «Филимоновская игрушка», 
музей «Петровская игрушка», Центр романовской игрушки и др.). Проводятся 
фестивали игрушек: межрегиональный фестиваль народной игрушки России 
регионов Северо-Западного федерального округа, всероссийский фестиваль 
народной игрушки «Игрушка-говорушка», фестиваль народного творчества 
«Поляна» в селе Филимоново и т. д. Традиционной лепке игрушек обучают в 
художественных школах и студиях. 

Государство также поддерживает игрушечные промыслы. 
Министерство промышленности и торговли РФ совместно с ассоциацией 
«Народные художественные промыслы России» помогают крупным 
предприятиям с маркетингом и материально. Однако промыслы и сами 
активно развивают свои бренды. Среди них наибольшую популярность 
в настоящее время имеет дымковская игрушка. В дымковских сюжетах 
продолжается многовековая традиция отражения современности. Например, 
на официальном сайте «dymkovo.com» поступил в продажу «солдат армии Z», 
посвященный СВО [9]. Стилистика дымковских узоров с яркими открытыми 
цветами и простыми формами на белом фоне удачно вписывается в тенденции 
современного дизайна. Узнаваемые узоры уже не принадлежат только 
игрушкам, начиная с 2013 г. улицы города Кирова заполняются красочными 
элементами дымковской росписи (проект «Раскрасим город в Дымку»), также 
узоры появляются в дизайне упаковок продуктов и лекарств региональных 
производителей. Конечно, такое перенасыщение городской среды 
дымковскими узорами с одной стороны еще больше популяризирует игрушку, 
но с другой стороны, накладывает на нее след — узоры, несомасштабные 
крупным объектам, перестают быть характерной чертой промысла и порой 
превращаются в китч. 

Существует другой сценарий развития промыслов, когда их почитатели 
решают пойти по традиционному пути передачи секретов лепки игрушек и 
воссозданию утраченного народного искусства путем полного погружения 
в него (Хлудневский, Петровский, Добровский, Романовский, 
Филимоновский и др. промыслы). Им правительство нашей страны 
присваивает патент на авторство и интеллектуальную собственность. Так, 
в 2022 г. хлудневская народная игрушка стала официальным брендом 
Калужской области. В будущем планируется создать центр этой игрушки 
в Думиничах, что поспособствует развитию промысла и внутреннего туризма. 
Добровская игрушка благодаря Светлане Пастуховой, ученице 
потомственного мастера И. К. Пустовалова, также активно развивается. 
Светлана передала традиции и секреты лепки игрушки своим сыновьям, и 
обучает им детей в кружке «Живая глина». Пастухова считает, что 
«о традициях нельзя забывать, и нельзя от них отступать. Необходимо найти 
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верных учеников, последователей, т. к. создание традиционных игрушек — 
это продолжение дела, это слияние душ» [15]. 

Компания «Абашевская керамика» в своем становлении совместила оба 
пути развития. На предприятии до сих пор трудятся ученики потомственного 
гончара Тимофея Зоткина, которые стремятся к созданию не «пустых» 
эстетичных предметов, а игрушек, наполненных народной духовностью и 
культурой предков. Также промыслам помогают неравнодушные энтузиасты-
ценители народных ремесел. В целях популяризации, сохранения, продажи и 
продвижения народного искусства существует журнал и интернет-магазин 
«Русские ремесла». На сайте представлены подлинные, эксклюзивные и 
уникальные традиционные произведения русских народных игрушек 
из разных регионов России, которые можно приобрести в качестве 
сувенира [10]. 

Искусство глиняных игрушек, в разные периоды истории страны 
переживавшее постоянные взлеты и падения, наполнено несокрушимым 
народным духом, сумевшим донести до современности традиции промыслов 
в почти неизменных, но всегда новых формах. Все игрушечные промыслы 
объединяет одно стремление, пусть и достигается оно разными способами — 
возродить и сохранить традиционную культуру. Даже в самые сложные 
времена находятся неравнодушные люди, готовые нести традицию игрушки 
сквозь препятствия и время. Современные производства и отдельные мастера 
нацелены на популяризацию ценностей народного искусства путем 
превращения народной игрушки в региональный сувенир. Возможно, такое 
перевоплощение не всегда происходит удачно, но это дает новую жизнь 
глиняной игрушке, а также способствует развитию внутреннего туризма 
в России. Это богатое наследие, оставленное нам нашими предками, 
перерождается и смело идет в будущее. 
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УДК 745/749 

Л. О. Орловская 

КОЛЛАБОРАЦИЯ ФАРФОРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА-ДИЗАЙНЕРА И МОДНОГО ДОМА 

КАК ТЕНДЕНЦИЯ ВРЕМЕНИ 

В статье поднимается проблема сотрудничества крупного предприятия 
и художника, дизайнера, модного дома в создании совместного продукта. 
На примерах коллабораций последнего десятилетия проанализирован опыт 
сотрудничества крупных фарфоровых производств и художников, 
универсальных дизайнеров, модных домов и брендов одежды в создании 
функционального арт-объекта, который зачастую выполняет роль сувенира. 

Ключевые слова: коллаборация, производство, фарфор, модный дом, 
художник, дизайнер, сувенир, искусственный интеллект, Versace, Bernardaud, 
Wedgwood, Императорский фарфоровый завод, Марина Абрамович, 
Дэвид Линч, Марк Шагал, Джефф Кунс, Ли Брум. 

L. O. Orlovskaya 

CURRENT TREND OF COLLABORATION BETWEEN PORCELAIN 
MANUFACTURER, INDEPENDENT ARTIST-DESIGNER, AND 

FASHION HOUSE 

The article analysis the issue of cooperation between a large porcelain 
manufacturer, an independent artist/designer, and a fashion house in creating  
a collaborative product. In her research, the author utilises case studies of  
the recent decade of such collaboration between   large porcelain manufacturers, 
artists, designers generalists, fashion houses, and clothing brands that create 
functional art objects, often shaped as souvenirs. 

Keywords: souvenir, collaboration, production, porcelain, fashion house, 
artist, designer, artificial intelligence, Versace, Bernardaud, Wedgwood, 
the Imperial Porcelain Factory, Marina Abramović, David Lynch, Marc Chagall, 
Jeff Koons, Lee Broom. 

Коллаборация в производстве — взаимовыгодное сотрудничество 
нескольких участников процесса ради создания нового уникального продукта. 
Коллаборация — это эффективный инструмент продвижения и рекламы как 
продукта, так и предприятия/создателя, а привлечение новой аудитории, а в 
последствии и покупателя — важное направление работы бизнес-процессов и 
маркетинга. Также она способствует повышению узнаваемости бренда за счет 
упоминания в прессе, журналах и статьях арт-критиков. Коллаборация — 
тренд последних лет во всех сферах: образовании, медиа, бизнесе и так далее. 

Но всегда ли коллаборация успешна? Интересная задача — 
проанализировать полученный продукт с точки зрения сочетания 
функциональности и эстетических качеств, а также сочетания новых 
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ценностей, которые привносит каждый участник сотрудничества. Если 
говорить о бизнесе, то необходим анализ продаж конкретного продукта. 
К сожалению, многие из упомянутых ниже компаний частные, отчеты об их 
продажах — закрытая информация. Мы не можем в полной мере оценить 
коммерческую выгоду, однако Мишель Бернардо (владелец компании 
Bernardaud) называет коллаборации «очень хорошей частью бизнеса» [4]. Наш 
анализ ограничен следующими критериями: идея и концепция нового 
продукта, функциональность и удобство его в использовании и эстетические 
позиции (связь формы и декора с функцией и материалом предмета). 

Зачем модному дому с многомиллионным бюджетом выпускать 
дополнительный продукт — посуду, сувенир или арт-объект с определенной 
функцией? Зачем производству заказывать дорогостоящий проект 
художнику? Модный дом транслирует потребителю высокое качество жизни 
и поэтому выпускает больше продуктов для ассоциирования с роскошью, 
комфортом и элитарностью [3]. В этом причина расширения ассортимента: из 
области одежды в область декора дома. 

Например, почти 30 лет итальянская компания Versace сотрудничает 
с немецкой фарфоровой фабрикой Rosenthal. Рассмотрим их коллаборации 
2018 и 2022 годов (ил. 1). В обеих коллекциях за основу берется айдентика 
бренда Versace: голова Медузы Горгоны, греческий меандр, обилие золота. 
Визитная карточка модного дома — ткани со сложным раппортным 
построением и плотным застилом, главными элементами которого часто 
выступают архитектурные элементы и барочные растительные орнаменты. 
Разработанный Versace прием построения текстильного декора переносится на 
поверхность фарфора Rosenthal. 

Образ коллекции 2018 года вдохновлен архитектурой и текстилем, тогда 
как в 2022 году компания следует общему для всех видов дизайна тренду на 
яркие цвета. Образ Медузы переработан, а не скопирован с текстильного 
полотна. В новой коллекции прослеживается более смелая работа с формой и 
рельефом (серия ваз «La Medusa Studded», в которой дизайнер вдохновлялся 
формой сумочек). Декор обеденной  
коллекции («Virtus Gala») минималистичен, что выгодно подчеркивает  
эстетику фарфора. 

Очевидно, тренды дизайна интерьера влияют и на дизайн посуды — 
у Versace драгоценный предмет становится частью интерьера, который, как 
оправа, выгодно выделяет его на минималистичном фоне. В последней 
рекламной кампании сделан акцент на функционал предмета — посуда 
показана в сервировке стола к завтраку. Однако такие изделия — скорее 
статусный предмет, престижный подарок (возможно, с функцией сувенира), а 
не предмет быта. Об этом говорят их стоимость, элитарность, отсутствие 
широкой доступности. 

Французская компания Bernardaud известна тем, что постоянно 
приглашает актуальных дизайнеров и художников для сотрудничества. 
В компании говорят, что коллаборация — это способ раздвинуть привычные 
границы, а функциональные арт-объекты «способны вдохновить людей 
пересмотреть сам подход к сервировке стола» [5]. Высокое качество 
производства, фарфор как традиционный материал, плюс концептуальные 
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идеи художников способствуют «воплощению в фарфоре современного нам 
образа мысли, образа жизни и культуры застолья» [5]. 

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим четыре коллаборации 
Bernardaud с известными художниками (Марк Шагал, Джефф Кунс, 
Дэвид Линч и Марина Абрамович). Марк Шагал расписал сервиз 
из 69 предметов Bernardaud в подарок на свадьбу дочери в 1952 г., сейчас он 
называется «Для Иды». Линеарная роспись напоминает наброски художника, 
где вместо белого листа бумаги используется поверхность фарфоровой 
посуды (этот принцип работы разрабатывал в Валлорисе П. Пикассо, 
расписывая гончарные горшки и вазы). Качество продукции настолько 
впечатлило Фонд памяти Марка Шагала, что фабрике был выдан сертификат, 
по которому она может использовать изображения с других картин 
для переноса на изделия с помощью деколи. Bernardaud продолжает традицию 
сотрудничества с художниками и стремится сделать актуальный продукт, 
смотря в будущее. Это способствует привлечению массового внимания к 
индустрии производства посуды из фарфора и поддержке молодых 
художников, что является миссией компании [4]. 

Коммерчески успешный художник Джефф Кунс еще до сотрудничества 
с Bernardaud планировал реализовывать творческие задумки в фарфоре, но, 
как гордо заявляла компания Bernardaud, не было такой мастерской, у которой 
бы получилось воплотить идеи Кунса в материале.  
Тарелки с изображением скульптур «Banality» через деколь. Серия 
«Baloons Animals» — фарфоровые скульптуры высотой 20 см — это реплики 
3–4-х метровых арт-объектов. Сделана попытка имитации легкости 
воздушного шара в стали, а затем реплика стального арт-объекта в фарфоре. В 
концепции стальной работы есть ощущение, что Кунс хотел запечатлеть 
мимолетное легкое детское впечатление в вечном материале. Видимо, 
фарфоровая серия — это продолжение данной идеи. Работы Кунса — самые 
продаваемые коллаборации Bernardaud [4]. Продать 3-х метровый арт-объект 
невозможно, тогда как сувенир этого объекта в виде уменьшенной копии более 
доступен. С точки зрения бизнеса, это выигрышный ход. 

Продолжая традицию работы с мастерами искусства, завод пригласил 
к сотрудничеству режиссера Дэвида Линча. «The Boundless Sea» — это серия 
из 12 тарелок с абстрактной композицией в темно-синей гамме. Линч взялся 
за эту работу, заинтересованный поставленной задачей — сочинить историю 
для тарелок, чего он раньше не делал. Художника удивило идеальное 
переложение рисунка на фарфор, что вызвало в нем желание продолжить 
работу с этим материалом. Это работа художника, далекого от производства, 
поэтому и подход к созданию, процессу и результату — соответствующий. 
Линч проектировал историю, а не дизайн предмета, поэтому тарелка служила 
ему чем-то вроде белого холста и не рассматривалась в качестве 
самостоятельного предмета. 

«Abramovic Method» — это проект Марины Абрамович, известного 
художника перформанса, который был сделан для Bernardaud. Он включает 
два комплекта, первый из которых называется «Misfit Dinner for Two». Второй 
⸻ «Lonely Dinner for One» [6]. В каждом 3 круглых тарелки и одна в форме 
звезды. Первая композиция связана с биографией Абрамович. Белая тарелка с 
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гербом, на котором волк ест ягненка, выглядит безжалостно, но это связано с 
историей ее семьи, вышедшей из Черногории [6]. Другая тарелка — это образ 
Луны: чувствительность, эмоции и чувственность. Третья тарелка — 
«Gold Mask» — это отсылка к старому перформансу, в которой она прикрыла 
рот медом и золотом. Четвертая работа — красная коммунистическая звезда 
(символ страны откуда художница родом). Абрамович говорит, что звезда 
была везде: в школьных книгах, на стенах города. Она также нацарапала эту 
звезду на теле в своих ранних перформансах. И эта звезда является 
определенным представлением художника о Вселенной. 

Разное расположение тарелок может создать атмосферу ужина 
для двоих или только для одного — ужина в одиночестве. Проект посуды 
«Abramovic Method» был призван привлечь внимание к ритуализации 
ежедневной трапезы как перфоманса [6]. Сложная концепция для такого 
понятного предмета, как тарелка, тем не менее, оказалась возможным и 
успешным продуктом коллаборации. 

«Wedgwood by Lee Broom» — это коллекция ваз известной британской 
компании по производству фарфора «Веджвуд» и дизайнера Ли Брум. 
Ли Брум вдохновлялся наследием этой фабрики, о чем он сам говорит так:  
«Я старался привнести ощущение современности, не разрушая традиционную 
для Веджвуда историю» [10]. За основу он взял классические формы ваз, 
традиционную технику нанесения рельефа на яшмовую массу. Из нового — 
сочетание форм ваз с геометрическими фигурами (шар, куб) в виде ножки и 
ручек (вместо традиционных «звериных»), яркие цвета, что является трендом 
в дизайне последних лет, и контрастные белые и черные полосы, что придает 
коллекции ощущение духа времени, соответствие передовым течениям в 
дизайне. Вазы выпускаются под заказ. Каждая из этих ваз несет в себе 
информацию об эстетическом «коде» компании, приобретая ее, покупатель 
получает память о традициях в эстетике Веджвуда, поэтому ваза может также 
являться сувениром. 

Другого рода коллаборация у Императорского фарфорового завода и 
студии Артемия Лебедева (ил. 2). Точнее, искусственного интеллекта 
по имени Николай Иронов, с помощью которого были разработаны проекты: 
6 тарелок и 3 кружек. В то время как человечество научилось перепоручать 
интеллектуальную работу машине, с механической остаются трудности — 
на ИФЗ переводчики рисунков по-прежнему наносят деколи (переводные 
картинки) на изделия вручную. Достоинством этого союза является 
оригинальная концепция, которая не имеет аналогов на рынке производства 
фарфора. Решение завода вступить в коллаборацию с известной студией 
с привлечением искусственного интеллекта выгодно выделяет его как 
производство, которое готово к эксперименту. Но вопрос в целесообразности. 
Необходимо ли для подобной идеи использовать фарфор, керамику или 
вообще форму тарелки? Рассматривая изображения, созданные 
искусственным интеллектом на тарелках, можно угадать образы животных, 
например, льва, слона или фламинго. Но композиции в круге (на тарелке) не 
выглядят гармоничными и не слишком сочетаются с языком материала. 
Получается, что оригинальность процесса создания вещи и ее история важнее 
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того, как она выглядит, важнее результата. Покупатель платит за историю, где 
тарелки выполняют функцию сувенира, рассказывая ее. 

Другая коллаборация этого предприятия — серия фарфора «Ежик 
в тумане». Для большей части людей, выросших в советском пространстве, 
мультфильм «Ежик в тумане» кажется родным и знакомым, чем-то из доброго 
детства. Человек, который выбирает кружку с деколью этого персонажа, 
покупает эмоцию. Проверенный временем образ по-новому не 
интерпретируется и не перерабатывается. Дизайнер интегрирует кадр  
из мультфильма на белую поверхность чашки за счет приема размытия 
границы изображения. Это простое решение отвечает экономическим 
особенностям промышленного производства (дешевле трудозатраты), но  
не развивает композицию — округлый предмет не хочется рассмотреть  
со всех сторон, не происходит контакта формы и декора. Сейчас ИФЗ снял  
с производства данную коллекцию. Однако в политике ИФЗ — постоянный 
поиск и сотрудничество со знаковыми фигурами культуры. 

Интерес к функциональным предметам возникает у самых разных 
представителей искусства. Модному дому важно транслировать роскошь 
во всем и окружить клиента своими товарами. Художнику интересно взяться 
за новую задачу и воплотить оригинальные идеи, а дизайнеру — решить 
поставленную задачу и передать наследие с духом времени. Исходя 
из мотивации каждого из участников коллаборации, можно предугадать, 
насколько конечный продукт будет соответствовать критериям массового 
производства. В таких вещах часто сильно влияние одной из сторон 
коллаборации — художественной, тогда как завод обычно выступает 
инициатором и площадкой для воплощения этих идей при полной поддержке 
в технических аспектах производства. В таких случаях функциональный 
арт-объект становится арт-сувениром — предметом, который несет знаковую 
память о художнике и производстве в уникальной ситуации сотрудничества. 

Серийное производство удешевляет себестоимость продукта, 
соответственно тиражная вещь будет стоить в разы меньше эксклюзивной, 
хотя и останется в верхней ценовой категории. Покупая, например, тарелку от 
Дэвида Линча, покупатель приобретает функциональный арт-объект, который 
несет в себе ценности и содержит эстетику любимого художника. Это тоже 
работа, в которую Дэвид Линч вложил душу, наравне с его другими проектами 
(фильмы, графика, музыка). К тому же, художник подходит к созданию 
предмета в той же логике, которая заложена в привычном ему жанре (Линч 
придумывает графическую историю, а Абрамович проектирует, как 
перформанс, сценарий взаимодействия человека с предметом и едой). Если вы 
не можете позволить себе приобрести графические листы известного 
художника, то функциональный арт-объект — это удачный вариант 
для коллекционирования или подарка. В этом случае функциональный 
арт-объект принимает на себя роль сувенира. 

Опыт коллаборации показывает, что в ходе сотрудничества 
традиционного производства и представителей современной культуры 
получается не всегда функциональный, но оригинальный и интересный 
продукт, к которому проявляет интерес зритель, ценитель, покупатель. 
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УДК 74.01/.09 

В. А. Пожиленкова 

РОЛЬ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ 

Корпоративный сувенир — это весьма распространенная, широко 

используемая практика среди маленьких и крупных компаний. В статье 

рассматриваются корпоративный стиль и сувенирная продукция, объясняется 

их значение как терминов. Также описывается важность использования  

в современном обществе для поддержания статуса компаний. Кроме того,  

в тексте уделяется внимание объяснению понятия сувенира в бизнес-этикете, 

особенностям его дарения. Также кратко рассмотрена тема нескольких 

вариантов использования рекламно-сувенирной продукции и сделан краткий 

экскурс в историю. 

Ключевые слова: сувенир, подарок, бизнес-сувенир, корпоративный 

сувенир, корпоративный стиль. 

V. A. Pozhilenkova 

THE ROLE OF SOUVENIRS IN CORPORATE STYLE 

А corporate souvenir is a very common, widely used practice among both 

small and large companies. The article discusses corporate style and souvenirs, 

explains their meaning as terms, as well as the importance of their use in modern 

society to maintain the status of companies. In addition, the text pays attention to 

explaining the concept of a souvenir in business etiquette, the features of its gifting. 

The topic of several options for using advertising and souvenir products is also 

briefly considered and a brief digression into history is given. 

Keywords: souvenir, gift, business souvenir, corporate souvenir, 

corporate style. 

Слово сувенир берется из французского языка, происходит 

от франц. (se) souvenir — «помнить, вспоминать», из лат. subvenīre — 

«приходить на помощь», из sub- + venīre — «приходить». Чаще всего, сам 

по себе сувенир — легкая и незамысловатая вещица, без которой в целом 

в вашей жизни не будет никаких изменений. Хотя стоит отметить, что бывают 

дорогие и статусные изделия, но они представлены на рынке в меньшем 

количестве. Сувениры пользуются большим спросом, отчего люди, периодами 

полностью безрассудно, платят за них немалые суммы денег. Из подобных 

безделушек обычно можно даже получить какие-то знания о местной 

культуре, ведь теоретически, они отличаются между собой и несут в себе 

информацию не только о компании дарителя, но и о его стране, этнических 

особенностях. Так, возвращаясь из путешествия, люди обычно используют 

сувениры в виде презента для близких людей. 
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На удивление, слово «сувенир» во французском языке считается 

глаголом. В русском языке оно обозначает «маленькую безделушку, стоящую 

на полочке», а в понятии французского имеет значение духовного действия. 

Глагол представляет собой память, то, что человек вспомнит и почувствует 

потом, прикоснувшись к предмету. В целом, его можно сравнить с тактильной 

памятью. 

Ещё после двенадцатого века, когда двор королевы Изабеллы Баварской 

давал значение различным типам красоты, образу жизни. После этого начало 

постепенно формироваться совершенно новое понимание ценностей, которое 

позволяло осмыслить понятие «предмета в дар» сразу с нескольких сторон, с 

одной — материальный мир, а с другой стороны — личностные чувства 

человека, характер и личная жизнь, что выглядит как прямое 

противопоставление, где на одной границе важны вещи, а на второй чувства [2]. 

Однако само слово «сувенир» очень редко применяется во время 

средних веков, сейчас понятие используется гораздо чаще. Термин 

не пользуется спросом в старых книгах или словарях, хотя, как оказывается, 

он существовал уже тогда. 

Сувенир представляет собой некий памятный знак, потому что на основе 

исторический сведений человек не раз доказывал, что сам по себе сувенир — 

продукт индивидуальной рефлексии в виде имеющего для него значение 

события. Человеку было бы крайне тяжело без таких знаков: эмоции насчет 

собственных переживаний было бы сохранять куда труднее. 

Чаще всего сувенир — вещь дешевая и небольшая, которая не несет 

в себе особого смысла и является напоминанием о хорошем месте. Этим 

может воспользоваться корпорация, чтобы с помощью ностальгии о приятном 

времяпрепровождении создать у клиента положительную связь с брендом. 

Хоть сувениры и различаются между собой, они не уникальны по природе. 

Чаще всего они представляют из себя маленький предмет за символическую 

цену, который удобно перевозить с собой. Они содержат в себе какую-то часть 

местного колорита, как, например, матрешка [1]. 

Сувенирная продукция — предмет или набор, состоящий  

из нескольких, несущих на себе элементы фирменного стиля компании 

объектов, которые предназначены для подарка покупателям или клиентам. 

Сувениры возможны в виде совершенно различных видов товара, которые, 

отличаясь друг от друга, имеют также общие черты, по которым можно 

опознать бренд дарителя. 

В период расцвета всеобщего увлечения качеством в 1980-х годах 

компании осознали важность построения тесных отношений с поставщиками. 

Эта тенденция сохраняется и сегодня, поскольку производители и розничные 

продавцы одинаково зависят от того, как быстро будет доставлен товар и по 

какой цене будет произведено обслуживание. Долгосрочный эффект от 

отправки нескольких подарков может удивить владельцев компаний, так как 

хорошие взаимоотношения между клиентами и подрядчиками влияют на 

уровень продаж и качество оказываемых услуг среди партнеров. 
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Однако процесс дарения сувениров имеет свои сложности. 

Так, делегация американской телеиндустрии посетила Китай в 1975 году 

в надежде продать стране линии по производству цветных телевизоров. Они 

преподнесли хозяину приятный подарок — хрустальную черепаху, что 

впоследствии было истолковано китайцами как оскорбление, намекающее 

на отставание промышленности Китая от Запада. Вскоре после того, как 

американцы ушли, внутри Коммунистической партии разразился огромный 

политический скандал, поскольку сторонники жесткой линии использовали 

инцидент с черепахой для нападения на своих более либеральных 

противников в ходе кампании, которая длилась несколько месяцев. 

Неудивительно, что американцы проиграли сделку, которая через несколько 

лет досталась японцам. Каждое общество имеет свои собственные кодексы 

поведения и наложенные на эти кодексы правила деловых встреч. 

Для международных маркетологов важно хорошо понимать те кодексы и 

правила, которые регулируют дарение и получение подарков в иностранных 

культурах. Например, во многих культурах церемония вручения подарков 

наполнена смыслом и важнее, чем сам подарок. 

Корпоративная идентификация — составленный и сложившийся 

внешний образ предприятия для клиентов и сотрудников. Существует она  

за счет различных средств, которые включают в себя особый дизайн, 

использование товарных знаков и брендинг. Чаще всего корпоративная 

идентификация выражается за счет специальных атрибутов, в том числе и 

сувениров. 

Корпоративные подарки являются важным инструментом в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. В мире торговли и предоставления услуг 

дарение подарков может быть неоднозначным — при правильном 

использовании они предоставляют компании ценные средства для укрепления 

отношений с ее ключевыми клиентами и сотрудниками, создают 

положительную репутацию и продвигают бизнес самой компании. 

Своевременный и подходящий подарок — один из лучших способов передать 

важное сообщение о том, что отношения с потребителями имеют значение. 

Дарение сувениров является сложным делом и само по себе может быть 

формой искусства, о чем свидетельствуют многочисленные правила, советы и 

рекомендации, предлагаемые в литературе. Хотя подарки и поощрения 

обычно воспринимаются как инструмент стимулирования сбыта, их следует 

использовать как неотъемлемую часть комплекса маркетинговых 

коммуникаций для синергии и поддержки других мероприятий 

по продвижению. Вербальное общение быстро забывается, но сувениры 

с логотипом вашей компании остаются у получателя, освежая в памяти период 

взаимодействия с брендом [4]. 

Как правило, больше всего бизнес-подарков дарят крупным клиентам. 

После этого идут сотрудники, только затем потенциальные клиенты. Причины 

дарения сувениров варьируются от благодарности давним клиентам за их 

сотрудничество до признания ценного сотрудника за выдающуюся работу. 
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Основная причина та же: утвердить отношения и усилить личную связь между 

дарителем и получателем. 

Подарочные сувениры отличаются от поощрений тем, что они 

предлагаются без явных предварительных условий для выполнения. Они 

отличаются от рекламных специальностей тем, что не содержат каких-либо 

откровенных оттисков или рекламы. 

Но это не значит, что корпоративные подарки не принесут никакой 

пользы. Для некоторых компаний это неотъемлемая часть их маркетинговой 

стратегии. И почти все согласны с тем, что при правильном подходе дарение 

подарков является экономически эффективным способом создать чувство 

партнерства с ценными коллегами. 

Так, продукты питания очень популярны в качестве корпоративных 

подарков. Они хорошо связаны со многими праздниками, и их можно взять 

домой и насладиться ими с друзьями и семьей. Но иногда корзины 

для гурманов приобретают общий вид, теряя индивидуальность и 

узнаваемость бренда. Многие из таких подарков не доходят дальше 

администратора, и их разбирают проходящие мимо офисные работники. 

Кроме того, может возникнуть столкновение интересов, если ваш клиент 

аллергик или вегетерианец, ведь собрать универсальную продуктовую 

корзину, сохранив творческое начало, практически невозможно. 

Использование сувенира как одного из элементов корпоративной 

айдентики имеет очевидные плюсы построения положительных отношений 

с клиентами при весьма скромных затратах на изготовление. Поскольку 

компании все больше осознают важность развития и поддержания 

долгосрочных отношений с потребителями, подарки могут повысить статус 

бренда в глазах покупателей и повысить узнаваемость бренда [5]. 

Корпоративным подарком может быть что угодно: от канцелярских 

принадлежностей до более редких вариантов, вроде карибского отдыха на двоих 

по системе «все включено». Тип используемых подарков ограничен только 

воображением и бюджетом предприятия. В отчете Mintel (1997 г.) указывается 

четкое различие между корпоративными подарками и поощрениями. Подарок 

вручается как корпоративный жест в знак того, что компания ценит 

сотрудничество, в то время как поощрения представляют собой продукты или 

схемы, которые имеют относительно высокую ценность. Фирмы, которые хотят 

использовать корпоративные подарки и поощрения, могут выбирать из, казалось 

бы, бесконечного ассортимента предметов, которые можно разделить на три 

широкие категории в зависимости от стоимости предмета и цели подарка. Первая 

категория — это подарки, как правило, малоценные, менее личные вещи, 

которые используются в основном для продвижения имени компании. Вторые — 

это стандартные сувениры, которые подходят для большинства случаев дарения, 

охватывают более широкий диапазон цен и преподносятся в более 

индивидуальной манере. Последняя категория включает в себя роскошные 

подарки, представляющие собой дорогостоящие товары небольшого объема, 
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предназначенные для отдельных лиц и обладающие престижем, часто 

основанным на сильных брендах. 

Хотя есть некоторые веские доказательства того, что корпоративные 

подарки способствуют повышению деловой активности, они, вероятно, 

не дадут вам возможности сделать конкретные прогнозы окупаемости 

инвестиций в вашем маркетинговом плане. Тактика дарения сувениров не дает 

точно предсказуемого результата. 

Международная ассоциация рекламных продуктов (PPAI) провела опрос 

среди дарителей и получателей корпоративных подарков. Они показали, что у 

продавцов, которые дарили сувениры, вероятность того, что с ними свяжутся 

получатели, в два раза выше, чем у тех, у кого не было подарочной программы. 

Теперь можно сделать вывод на основании проведенного исследования: 

1) сувенир включает в себя воспоминания человека, связанные с местом, где 

он его получил, например, на корпоративной вечеринке; 

2) в контексте компании сувенир должен либо нести практическую пользу 

(еда, ручка, кружка) или иметь эмоциональную наполненность (быть 

связанным с имиджем компании в положительном ключе, чтобы 

получатель вспоминал о бренде при взгляде на подарок); 

3) у самого предмета куча возможностей стать сувениром — что открывает 

простор для исследований и различных работ, потому что у каждого будет 

отдельный смысл и история. Поэтому сувениром компании может стать 

что угодно, работающее на имидж фирмы. 

Благодаря этим понятиям мы можем сделать вывод, что в современном 

обществе и культуре сувенир отсылает к определенному месту или четкому 

событию, а иногда даже к самой истории. Кроме того, подарок может создать 

эмоциональную связь между клиентом и фирмой. 

Корпоративные подарки поощряют и играют важную роль 

в маркетинговом комплексе, они по-прежнему остаются вспомогательной 

частью гораздо более крупной индустрии стимулирования сбыта. Поскольку 

у многих компаний нет бюджета, специально выделенного для такой 

рекламной деятельности, точный размер индустрии корпоративных подарков 

трудно определить с какой-либо точностью. 

Если же говорить напрямую о роли рекламно-сувенирной продукции 

в создании стиля бизнес-коммуникаций и различных организаций, то сначала 

нужно определить возможные подходы к какому-то точному и определенному 

элементу маркетинговых организаций. Первый подход рассматривает 

сувенирную рекламу как один из способов распространения рекламы, 

имеющие поправки в виде торгового обращения, нужного адреса и имени 

самого рекламодателя. Такой точки зрения также придерживается 

Ф. И. Шарков: «Реклама сувенирная — это реклама, использующая даримые 

сувениры, на которых размещена реклама». Имеется ввиду, что такая 

продукция представляет собой рекламоноситель [6]. 
Следующий подход близок по смыслу предыдущему, он несет в себе 

смысл рассмотрения рекламы как особой части корпоративной презентации. 
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Его можно выразить определением, данным Ф. И. Шарковым: «Сувенир 
(англ. — specialties) представляет собой бесплатный фирменный подарок, 
несущий в себе название торговой марки или иные отличительные знаки 
компании, которые используются с целью имиджевой (корпоративной) 
рекламы». 

Можно отметить важные проблемы, которые вполне возможно 
исправить благодаря продвижению, когда играет значительную роль 
узнаваемость и определенный, четкий стиль. В этом же случае 
рассматривается и уделяется отдельное внимание повышению узнаваемости 
бренда, а также большую роль играет формирование офисного 
корпоративного стиля, его можно сравнить с рекламой. 

Дальше идет третий подход, который подразумевает награждение 
покупателя в виде подарка или благодарности за какие-то определенные, 
совершенные им действия. Это один из самых популярных подходов, потому 
что им как раз-таки часто пользуются. 

Другие же считают, что «подарки» даются за покупку определенных 
товаров как награда, а также при посещении магазинов или центров, где они 
продаются. Это работает как манипуляция, стимулирующая покупателя 
на приобретение еще одного изделия, чтобы получить дополнительное. 
Подобное, по мнению авторов, является специальным рекламным 
ассортиментом товара, на который нанесен логотип или название бренда: 
ручки, одежда, а также календари. 

Е. А. Евстафьев и В. Н. Ясонов также рассматривали подарок как 
награду за совершенные действия, покупку какого-то конкретного товара или 
посещение места, где и раздаются презенты, что и помогает разобраться  
с функцией стимулирования сбыта. Кроме того, над функцией 
стимулирования быта готовы подумать не только отечественные ученые, но и 
иностранные исследователи. Они сообщают, что в целом классифицировать 
сувенирно-рекламную продукцию проблематично, потому что какие-то 
вопросы могут попросту не попадать под нужные или определенные основные 
категории. 

Принято считать, что к такой продукции можно отнести образцы 
идентичного же товара, только бесплатные. Это напрямую поддерживает 
идею, что сувенирно-рекламная продукция используется в виде орудия  
для стимулирования сбыта и всячески ее поддерживает. 

Ещё при одном подходе рекламно-сувенирная продукция 
рассматривается как на особое средство повышения хорошего отношения  
к бренду и компании. Такой подход крайне популярен в обществе, а также 
практикуется у рекламистов. Важное примечание: от целевой аудитории 
рекламно-сувенирной продукции также зависит формирование не только 
отрасли лояльности итоговых покупателей изделий, но и общих данных — 
средств массовой информации, оптовых скупщиков, коллег в совместном 
бизнесе, больших акционеров, спонсоров. Получается, что в данной ситуации 
рекламно-сувенирная продукция выполняет также функцию пиара. Сейчас же 
это считается одним из самых эффективных, надёжных и целесообразных 
методов. 
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Пятый метод смотрит на рекламно-сувенирную продукцию как 
на инструмент, который способен построить прямые и выгодные отношения с 
потребителями и партнёрами. 

Популярность рекламно-сувенирной продукции можно объяснить 
рядом причин, главной из которых является необходимость усиленного 
внимания к нуждам и запросам потребителей и партнеров по бизнесу. Эта 
причина стала основанием для понимания рекламно-сувенирной продукции 
как элемента прямого маркетинга. 

Также есть шестой метод, который предполагает, что рекламно-
сувенирная продукция должна быть понимаема как средство поддержки 
маркетинговых коммуникаций. Здесь рекламно-сувенирная продукция не 
рассматривается как самостоятельный элемент в маркетинговых 
коммуникациях, при ней остается лишь функция поддержки других 
коммуникаций. 

Главный принцип делового подарка — уместность. Подарок должен 
восприниматься получателем как соответствующий отношениям между ним и 
дарителем, потому что неуместный или неправильный подарок может 
принести бизнесу больше вреда, чем пользы. Уместность подарка зависит не 
только от самого подарка, его типа и ценности, но также от контекста или 
случая, в котором подарок дарится или принимается. 

Является ли деловой подарок правильным, должен решать получатель, а 
не даритель. Сувениры для лучших клиентов и поставщиков, как правило, 
почти всегда являются традиционными товарами. Подарки для сотрудников 
часто преподносятся в виде ваучеров. В то время как традиционные 
подарочные товары, такие как канцелярские товары или фарфор, по-прежнему 
остаются популярными, исследование, проведенное Международной 
ассоциацией рекламных продуктов, показало, что электроника или предметы, 
связанные с компьютерами, становятся все более популярными и более 
доступными. Когда использовать корпоративные подарки, несомненно, имеет 
решающее значение, поскольку время вручения подарка будет влиять на 
процесс принятия решения получателем. Сроки определяются как внешними 
факторами, такими как обычаи, так и внутренними факторами, такими как 
намеченные цели. Также на это может повлиять время проведения другой 
маркетинговой кампании, например, запуск нового продукта. Обычными 
поводами для вручения деловых подарков являются: Рождество, конгрессы, 
торговые выставки, рекламные мероприятия, юбилеи компании и т. д. 
В разных странах поводы могут различаться [6]. 

Таким образом, корпоративные сувениры или подарки с логотипом или 
названием компании — это продукция, которая может пригодится везде:  
не только внутри фирмы, но и в виде подарков акционерам или 
клиентам/покупателям. Сувениры — определенно полезная практика, однако 
она требует осторожности и вдумчивого применения. Также стоит учитывать 
культурные особенности дарения и то, кому подарок предназначен. 
Сувениры — то, что может создать положительный облик компании в глазах 
потенциальных клиентов, сотрудников и партнеров, а потому их стоит 
заносить в статьи расходов и разрабатывать уникальный запоминающийся 
дизайн. 
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УДК 74.01/.09 

Д. В. Попова, А. В. Лебедева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА 

КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ 

Статья знакомит с понятием «сувенир», описывает механизм его 

использования в качестве элемента бизнес-коммуникаций, показывает 

назначение и принципы выбора сувенира в соответствии с задачами, которые 

стоят перед компанией. Делается вывод о необходимости эмоциональной 

привязки сувенира к событию или памятной дате, а также содержанию 

отсылки к дарителю. Раскрывает значение функциональности как одного 

из основных качеств сувенирной продукции. Показывает сувенир в бизнес-

коммуникациях как носитель информации о компании, оформленный 

в образном виде, средство идентификации и распознавания компании, 

возможность транслировать ее ценности, являющиеся базовыми для  

ее деятельности. 

Ключевые слова: сувенир, бизнес-сувенир, промо-сувенир, подарок, 

бизнес коммуникации. 

D. V. Popova, A. V. Lebedeva 

USE OF SOUVENIRS AS AN ELEMENT OF CORPORATE IDENTITY 

The material introduces the concept of a souvenir, describes the mechanism 

of its use as an element of business communications, shows the purpose and 

principles of choosing a souvenir in accordance with the tasks that the company 

faces.  It is concluded that it is necessary to emotionally bind the souvenir to  

the event or memorable date, as well as the content of the reference to the giver. 

Reveals the importance of functionality as one of the main qualities  

of souvenirs. Shows a souvenir in business communications as a carrier  

of information about the company, designed in a figurative form, a means  

of identifying and recognizing the company, the ability to broadcast its values, which 

are basic for its activities. 

Keywords: souvenir, business souvenir, promo souvenir, gift, 

business communication. 

Понятие сувенир имеет французское происхождение, в переводе 

означает — «воспоминание, память» и представляет собой предмет, который 

напоминает о каком-либо месте или произошедшем событии. Сувенир имеет 

свой смысловой ореол, так как содержит определенный смысл и 

воспоминания, которые ассоциируются с конкретным моментом 

переживаемого времени. Сувениром может быть как ракушка, подобранная на 

морском берегу, так и продукт дизайна. Сувенир может создаваться 
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массовыми тиражами, либо быть уникальным изделием или произведением. 

Сохранение и передача памяти о событии или месте является главной 

функцией сувенира. В связи с этим сувенир несет в себе информацию  

о месте, может содержать изображение флага, эмблемы, объекта культуры 

и т. д. Также это могут быть предметы, производимые на местном 

производстве, отражающие характерные особенности определенной 

местности. Например, для России символичны матрешки, тульский самовар и 

пряник, хохломская роспись и многие другие [1]. 
Под сувенирной продукцией обычно подразумевают недорогие (или 

относительно недорогие) подарки, предназначенные для вручения 
многочисленным получателям. Сувенир должен содержать информацию 
о дарителе, поскольку его цель — доставить человеку радость, удовольствие. 
Он должен напоминать и быть эмоционально привязан к памятной дате или 
событию. Между понятиями «сувенир» и «подарок» есть общие и 
отличительные черты, помогающие избежать путаницы. Подарок — это 
приятный предмет или вещь, который по собственному желанию и 
безвозмездно преподносят с целью порадовать человека, принести пользу, 
выразить уважение и признательность. Сувенир дарится на память. Это вещь, 
которая связана с воспоминаниями о ком-либо / о чём-либо. Сувенир несет 
определенный колорит места или какого-либо события, в зависимости  
от того, где он был произведен и приобретен. Безвозмездность при дарении — 
единый принцип для подарка и сувенира. Человек, который дарит подарок или 
сувенир, стремится порадовать человека и оставить напоминание о значимых 
событиях и праздниках. Также подарок ориентирован, прежде всего, 
на формирование чувства радости у человека, который получает его. 
А сувенир выполняет функцию привязки этих чувств к конкретной компании 
и поводу, по которому он был вручен. Также различия между сувениром и 
подарком проявляются в адресности и информативной насыщенности. 
Подарок, как правило, ориентирован более личностно и адресован 
конкретному человеку [4]. 

Понятие «сувенир» используют часто в абсолютно разных контекстах, 
начиная от проектирования интерьеров до использования в общественных 
пространствах. Также широкое распространение использование сувениров 
получило в сфере бизнес-коммуникаций и брендирования. Сувенирная 
продукция — это материальные предметы. Нанесение логотипа компании 
придает им маркетинговый смысл. А также нанесение надписей и 
изображений, которые вписывают предмет в контекст конкретного события 
или ситуации, благодаря которым адресат подарка получает его. Необходимо, 
чтобы сувенир служил некой отсылкой к дарителю и к истории его 
происхождения. Предмет, используемый в качестве сувенира, должен 
обладать узнаваемостью, совпадать с ожиданиями получателя отличаться 
наличием смысла, способного усилить его значимость, способностью  
к активизации памяти. Сувенир в бизнес-коммуникациях несет в себе  
в образном виде информацию о компании, при этом является средством 
идентификации и распознавания компании. Через сувенир, его форму, 
внешний вид могут показываться ценности компании, которые являются 
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базовыми для ее деятельности в зависимости от того, как выглядит продукт, 
что или кто служит его прототипом, отражать ее идеологию. При этом важно 
иметь ввиду, что чем серьезнее сфера, в которой компания осуществляет свою 
деятельность, тем больше вероятность того, что компания будет смотреться в 
глазах клиентов и партнеров недостаточно интересной, скучной и чересчур 
консервативной. Оригинальность и эмоциональная насыщенность помогут 
исправить имиджевые недочеты корпоративных сувениров. Один  
из способов формирования корпоративной индивидуальности —  
это применение неповторимости образного или технологического  
решения [3]. 

Сувенир может и должен быть максимально функционален. Это связано 
с тем, что бизнес-среда ориентирована на прагматические ценности. Если 
сувенир не будет функциональным, то о нем быстро забудут. Производители 
сувениров должны следовать за вкусами потребителей и заказчиков, которые 
ищут дополнительные преимущества во всем, включая сувенирно-
подарочную продукцию. На смену объектам без определенного назначения 
все чаще приходят вещи, которыми приятно и удобно пользоваться. При 
создании сувенирного изделия, имидж компании-дарителя также должен 
рассматриваться с точки зрения функционального и символического подхода. 
В сувенире опредмечиваются ценности бренда или компании. Например, 
авиаперевозчик Utair одобрил предложенный ему производителем 
подарочный набор, который состоит из надувной подушки и тапочек с 
вышитыми самолетами, помещенными в специальный мягкий чехол. 

В ситуациях, которые связаны с представительством на официальных 
выставках и конференциях, функциональность становится одним из главных 
качеств сувенирной продукции. Участники процессов выбора, дарения, 
получения сувениров постепенно осознают, что все аспекты предмета, 
от стоимости до эстетико-художественного уровня, играют важное значение в 
бизнес-коммуникациях. 

Подарки, которые вручают людям на выставках (блокноты, ручки и 
другие) относятся к промо-сувенирам. Но их маркетинговая механика 
совершенно иная. Компания дарит подарок в надежде на то, что ее лучше 
запомнят, и человек, получивший его, вспомнит о дарителе. 

В разработке таких промо-подарков фирменный стиль является 
не только частью внешнего вида подарка. Задача сделать подарок 
запоминающимся, связать его с деятельностью компании выходит на первый 
план. Мерч, в отличие от промо-сувениров, не раздают, а продают. В роли 
мерча всегда выступают полезные предметы. Хорошо зная образ жизни и 
привычки своей аудитории, компания может разработать товары, которые 
охотно купят. Для мерча недостаточно фирменного стиля компании. Эти вещи 
не получают в дар, их должны захотеть купить. Поэтому обычного 
совмещения стандартных вещей с символикой компании недостаточно. 
Им нужен свой собственный стиль, сочетающийся с айдентикой бренда. 

Сувениры для постоянных клиентов компании, а точнее 
для менеджеров, которые заказывают товары и услуги, используются 
в сегменте B2B. Это дорогие, а иногда и эксклюзивные вещи. Их брендируют 
ненавязчиво. Менеджер крупной компании вряд ли обрадуется куртке 
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с логотипом поставщика во всю спину, но стильная ручка или необычные часы 
скорее всего будут кстати. Если подарок понравится, человек и 
без навязчивого брендирования запомнит, от кого он его получил [5]. 

Разработка фирменного стиля для промо-сувениров может быть простой 
или сложной задачей в зависимости от бюджета, целевой аудитории, задач 
рекламной кампании. Поэтому возможность нанесения логотипов и другой 
айдентики необходимо рассматривать еще на стадии брендинга. 
Если фундаментальные вопросы решены заранее, то это сэкономит время и 
ресурсы при решении конкретных задач. 

Офисные принадлежности могут быть частью общей дизайн-среды 
компании. Если ранее о таких вещах думали только в крупных корпорациях, 
то сегодня корпоративный стиль стал актуален не только для них. Появились 
небольшие компании, которые часто состоят из двух-трех человек и при этом 
стараются стать единственными в своем роде и неповторимыми. Сегодня даже 
отдельные специалисты усердно работают над личным брендом, продвигая 
себя на рынке труда. 

Во время проведения мероприятий, когда компания вручает сувениры 
своим клиентам, необходимо учитывать, где и как это происходит, какое 
при этом впечатление создастся и останется в памяти у клиента. Как человек 
поймет заложенный информационный посыл — возможно, он интерпретирует 
его вовсе не так, как планировалось компанией изначально. Важно, чтобы 
получение сувенира было приятным событием. При рассмотрении форумов 
торговых операторов, на которых ведутся обсуждения вопросов, касающихся 
сувенирной продукции, было обнаружено, что не все потребители, 
получающие подарки от компании, испытывают при этом приятные и 
положительные эмоции. Куда деть подарок и как его использовать — главная 
проблема многих людей, которая заставляет каждого уйти от позитивных 
эмоций в сторону сомнений. Таким образом возникает ситуация, когда 
сопутствующие смыслы и значения сувенира получаются иными, совсем не 
теми, на которые изначально рассчитывала компания. Нужно рассчитывать на 
то, какой посыл заложен в массовом сувенире, отвечает ли он целям компании. 
Компания, которая желает улучшить свой имидж тем, что раздает брелоки, 
флажки или календари, не сможет достигнуть своей цели. Надо учитывать, что 
не каждый сувенир является эффективным рекламоносителем ценностей, 
миссии, имиджа, коммерческого потенциала компании. Именно поэтому 
основным является тщательная и подробная разработка визуальной формы 
сувенира, ведь именно она служит выражением содержания. Она отражает 
для получателя прямой и сопутствующий смыслы, а также значения, которые 
становятся основными в рекламном коммуникативном процессе. С помощью 
бизнес-сувениров становится возможным направить действие рекламы 
на определенную целевую аудиторию и достичь большей эффективности. 
Полученные во время презентаций, совещаний и иных бизнес-коммуникаций 
рекламоносители будут длительное время находиться в поле зрения 
сотрудников и руководства фирмы. При этом они будут создавать, напоминая 
о компании, рекламируемом товаре гораздо лучше, чем просто информация, 
изложенная на бумаге. Более того, сам факт дарения будет создавать 
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благоприятный имидж фирмы, а также положительное позиционирование 
предлагаемого товара [7]. 

При рассмотрении условий, касающихся передачи сувенира, важно 
разграничить понятия пиара и рекламы. В большинстве случаев сувенирная 
продукция выступает в качестве способа позиционирования благополучной 
коммерческой деятельности. В таких обстоятельствах сувениры, как правило, 
больше являются способом пиара, чем механизмом рекламы [6]. 

Зачастую ресурсы, которые были потрачены на маркетинговые подарки, 
совсем не окупаются, а рекламные цели не достигаются. Специалисты дают 
этому объяснение и говорят о том, что реклама имеет направленность 
на увеличение продаж и информирование потребителя, а пиар формирует 
ценности бренда. По временным рамкам отдача от использования сувениров в 
рекламе гораздо быстрее, чем от пиара. Также есть мнение, что в пиаре 
творческого потенциала больше, чем в рекламе. Творческий потенциал — это 
рождение идеи о формировании авторской, неповторимой, сувенирной 
продукции, в которой учитываются все пожелания и особенности каждого 
клиента. Дизайн-концепции в виде идеи и решения в области дизайна, которые 
доносят до потребителей позиционирование, ценности и характеристики 
бренда лежит в основе авторских сувениров. Авторские подарки являются 
отличным дополнением бизнес сувенирам. Выполняя авторские сувениры, 
керамисты, мастера-ювелиры, специалисты по обработке камня, дерева, и т. д. 
каждое изделие наполняют теплом людских рук. Именно это выигрышно 
выделяет их от многочисленных серийных изделий. Такой сувенир, словно 
артефакт, воспринимается неким воплощением идеи, а сама идея воздействует  
на зрителя посредством художественного языка и вызывает определенные 
эмоции, дает при этом информацию для размышления [2]. 

Основные задачи современной сувенирной продукции — это 
информирование потенциальных клиентов о товарах и услугах, которые 
предоставляет компания, а также налаживание деловых контактов, 
коммуникаций с бизнес-партнерами. Функциональные и эстетичные 
предметы сувенирной продукции, которые вручаются потенциальным 
клиентам, способствуют формированию доверия и благоприятного отношения 
к организации. Использование сувенирной продукции в продвижении бренда 
компании позволяет приблизить клиента к себе. Сувениры являются своего 
рода подсказкой, в какую же компанию обратиться, когда возникает 
потребность. При этом немаловажную роль играют данные статистики о том, 
что мало кто любит рекламу в любом ее виде: блоки объявлений на 
телевидении, полосы в глянцевых журналах, информация в Интернете. 
Многих это раздражает. Исследования социологов это подтверждают: больше 
всего действует на нервы реклама в видеоконтенте (68% опрошенных), а также 
реклама на телевидении (66%). Зато преподнесенные сувениры вызывают у 
80% респондентов исключительно позитивные эмоции, такие как счастье, 
заинтересованность, удовлетворение, ощущение собственной значимости, 
чувство связи с компанией, от которой они получили презент. 
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УДК 74.01 

Н. В. Родионова 

СУВЕНИРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ: 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Рассматриваются основные тенденции сувениров современных 

художественных музеев, новый формат общения через музейные сувениры, 

связанные с фондами и выставками. В контексте раскрытия данной темы 

ставится вопрос о статусе сувенира в художественных музеях. Выделяются 

событийные сувениры; тематически связанные с собранием музея; 

не связанные с событиями. Анализируются тиражируемые сувениры, 

авторские и интерактивные. Формулируется новая концепция сувенира — 

искусство из музея искусства на память. 

Ключевые слова: сувенир, художественный музей, концепция, 

музейный магазин, искусство. 

N. V. Rodionova 

SOUVENIRS FROM ART MUSEUMS: MODERN CONCEPT 

The main tendencies of modern art museum souvenirs, a new format  

of communication between museums through museum souvenirs associated with 

funds and exhibitions are considered. In the context of the disclosure of this topic, 

the question is raised about the status of a souvenir in art museums. Event souvenirs 

are distinguished, thematically related to the museum’s collection and not related, 

replicated, authorial and interactive. One of the most common trends in creating a 

souvenir in an art museum is substantiated, which receives a new concept-art from 

an art museum as a keepsake. 

Keywords: souvenir, art museum, concept, museum shop, art. 

Современные музеи активно перестраивают работу по популяризации 

своих коллекций, творчества того или иного художника, или художественной 

культуры страны, или города, внедряют новейшие технологии, создают новые 

формы коммуникации с потенциальным посетителем. Для привлечения новой 

аудитории магазины налаживают связь с общественностью, выстраивая 

диалог через интернет. Одним из таких средств коммуникации на 

сегодняшний день является сувенир. 

Центральное место в музейном сувенире отводится символам, которые 

отвечают за индивидуализацию и уникальность музея. Такие символы или 

бренды и запечатлевают сувениры в виде комплексной узнаваемой визуальной 

информации конкретного места и территории в целом. Они предназначены для 

напоминания о посещении города, страны, музея, храма, национального парка, 

объекта культуры и других локаций. Сувениры передают своеобразие 



219 

музейных институций, в которых они производились или приобретались. Они 

напоминают о приятном отдыхе, о том месте, которое его подарило [7]. 

Таким образом, сувенир становится символическим объектом 

использования. С одной стороны, это вещественный знак, память о месте, 

событии, мероприятии, где был посетитель, который является связующим 

звеном между произошедшим событием, фактом его пребывания и 

возможностью снова и снова испытать те ощущения, которые были получены 

во время посещения. С другой стороны, сувенир является средством 

представления владельца сувенира, его культурного уровня, возможностью 

для самоутверждения в глазах окружающих и т. п. 

Время бесполезных, бессмысленных, а иногда и одноразовых 

сувенирных «пылесборников», не доставляющих своим владельцам  

ни практического, ни визуального удовольствия, прошло [3]. Переосмысление 

роли музейного сувенира вывело его на новый уровень — он стал символом 

региональной идентичности, помогающим распространению информации об 

историческом наследии, определенным знаком мастерства художника. 

Считается, что теперь индустрия сувенирного бизнеса является одним 

из элементов культуры [1]. Сувенир направлен на развитие культурной 

составляющей не только конкретного музея, но и города в целом. 

В художественном музее продажа сувениров, связанная с фондами 

и выставками, способствует и популяризации творчества того или иного 

художника, или художественной культуры, эпохи, страны. Сувенир выступает 

и как средство общения с посетителем, при помощи которого диалог 

выстраивается и продолжается после посещения музея [4]. 

По способу выполнения сувенирная продукция подразделяется 

на уникальные авторские изделия, выполненные ручным способом, 

и тиражируемые, получаемые за счет копирования по шаблонам. Существуют 

как простые сувениры, не являющиеся ценным экспонатом (открытки, книги 

и блокноты, постеры и значки, брелоки, магниты, закладки для книг, 

футболки, сумки, текстиль для дома (подушки и наволочки), чехлы 

на чемодан, жетоны, сувенирные монеты, украшения и шкатулки, тарелки, 

ложки, кружки, колокольчики и др. предметы), так и качественные образцы, 

являющиеся произведениями искусства (статуэтки, репродукции картин 

известных художников на холсте, картины с изображениями памятников 

культуры). Каждый предмет здесь презентует какой-либо из шедевров 

из коллекции музея и выполнен на высоком художественном уровне. 

Сувенирная продукция, как правило, соответствует разнообразной 

ценовой категории посетителей, опираясь на потребности основных целевых 

групп музея. Особой ценностью пользуются авторские сувениры, созданные 

художниками в единственном экземпляре [2]. Н. Барсукова подчеркивает: 

«Авторский сувенир обладает рядом преимуществ перед серийным: 

индивидуальное ручное исполнение, гарантирующее неповторимость 

и уникальность» [2, с. 13]. 
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Ассортимент сувениров значительно увеличился и на сегодняшний день 

в своем составе имеет широкий спектр сувенирной рекламной продукции. 

Если первоначально это были альбомы по искусству, брошюры, блокноты, 

магниты, ручки, то на данном этапе появилось большое разнообразие данной 

продукции. Для этого музеям приходится проявлять все больше инициативы, 

в результате чего создаются сувениры с собственными разработанными 

логотипами, узнаваемыми визуальными образами, продвигающими бренд и 

идеи музея. Широко представлены теперь в художественных музеях 

брендовая одежда, дизайнерская мебель, селективная парфюмерия, 

электронные гаджеты, ювелирные украшения, реплики скульптуры, 

малотиражная графика художников. 

На сегодняшний день многие художественные музеи используют 

сувениры для продвижения собственного собрания и временных выставок. 

Государственная Третьяковская галерея предлагает и теплые платки, и 

варежки с «Композицией № 7» Василия Кандинского. Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и петербургский бренд 

St. Friday Socks создали лимитированную коллекцию носков на основе 

шедевров из коллекции музея. Государственный историко-художественный 

музей «Новый Иерусалим» для новой выставки К. Горбатова придумал 

сумку-шоппер со слоганом «Я сказал: Горбатов!», напоминающую 

о советском сериале «Место встречи изменить нельзя». 

Поскольку изменился статус сувенира, изменилось и отношение к месту 

его продажи в музеях: теперь это специализированные магазины, лавки, 

киоски, палатки, лотки. Они налаживают тесный контакт с общественностью 

для популяризации музея, что является важным элементом его успеха, а также 

поднимает репутацию учреждения. В музейных магазинах на продажу 

выставляются капсульные коллекции, созданные мастерами, участвующими в 

выставках. В Государственном Эрмитаже, к примеру, можно увидеть в 

продаже дизайнерские изделия с произведениями известных художников из 

фондов: Гогена, Ван Гога, Моне, повторы керамических ваз Пикассо и т. д. 

Интересен тот факт, что музейный магазин может стать популярным 

местом для общения и профессионального взаимодействия. Таким примером 

является магазин Музея Виктории и Альберта (Лондон), который буквально 

стал территорией паломничества как для посетителей, так и для туристов. 

Помещение магазина является «точкой притяжения» для художников и 

любителей искусства. В музейном магазине можно посмотреть и приобрести 

как реплики экспонатов музея, так и современные произведения мастеров, 

интерпретирующих классические стили [5]. В Музее прикладного искусства 

XVIII–XIX вв. Фаберже представлены реплики музейной коллекций и книг об 

эпохе Карла Фаберже. Есть сувениры Фаберже, произведения русских 

дизайнеров. 

В музее-заповеднике «Царицыно» сувениры продаются в трех 

сувенирных магазинах. В Большом дворце — Флагманский магазин, 

в котором можно приобрести книги, сувениры, капсульные коллекции, 
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выпущенные к выставке, фирменные значки, календари. В сувенирном 

магазине Первого оранжерейного корпуса ассортимент другой — это 

керамические вазы, деревянные украшения, блокноты, книжки. 

В Визит-центре представлена имиджевая царицынская коллекция, нацеленная 

на туристов: брелоки, магниты, календари с видами «Царицыно», бейсболки, 

панамки, дождевики с символикой музея. 

Одна из основных современных тенденций создания музейных 

сувениров связана с временными выставками и большими выставочными 

проектами, когда создаются оригинальные образцы, связанные с событием. 

Специально к выставкам изготавливаются лимитированные сувениры, 

отражающие ее тематику. Они никогда не будут создаваться в будущем, и, 

покупая изделие подобного формата, можно быть уверенным — посетитель 

станет обладателем единственного в своем роде экземпляре. Так к выставке 

«Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве 

Дагестана» в музее-заповеднике «Царицыно» были сделаны платки, кружки, 

открытки, раскраски для детей, керамика с традиционным орнаментом 

Дагестана, сумки, женские украшения данной республики. 

Чтобы привлечь внимание большего числа посетителей, также музеями 

проводятся виртуальные выставки, а в сувенирных магазинах представлены 

каталоги работ этих выставок. Полиграфические издания и продукция в виде 

книг, каталогов, исследований музея, книги об истории самих музеев, книги 

о ДПИ является необходимой частью ассортимента каждого музейного 

магазина. Уникальный случай произошел с каталогом-резоне «Художник 

Юрий Новиков. Керамика», который готовился к публикации более 3 лет, и 

его выпуск совпал с организацией и началом виртуальной выставки «Юрий 

Новиков. Керамика из собрания Музея усадьбы «Кусково» (ил. 1, 2). Каталог 

теперь представлен в музейном магазине, и посетители могут ознакомиться со 

всем творчеством художника в целом. 

Авторские работы современных художников-керамистов и художников 

по стеклу являются наиболее востребованными в качестве уникальных 

сувениров. Малотиражные вещи ручной работы вписываются в общий 

контекст художественных музеев и музеев декоративного искусства, и часто 

являются отражением основных экспозиций в сувенирных магазинах. Можно 

сформулировать в этом случае и новую концепцию сувенира: искусство из 

музея искусства на память. 

Например, в музее-усадьбе «Кусково» можно купить изделия ручной 

работы, выполненные на базе центра «Перовская мурава». Их керамические 

скульптуры малой формы являются современной трактовкой старинных 

изделий русского декоративно-прикладного искусства по сюжетам 

терракотовых и муравленых московских рельефных изразцов XVII в. Такой 

подход к сувениру также передает и символику территории (город, страна, 

слобода), на которой находится музей. 

Через уникальную сувенирную продукцию музеи заявляют о своих 

идеях, ценностях, представляют собственные бренды. В 2022 г. заявила о себе 
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ювелирная коллекция музея «Гараж», создававшаяся вместе с брендом LETA. 

Она была посвящена мозаичному панно «Осень», и «Гараж» выступил в роли 

продюсера сувениров на эту тему. В последствии это привело к созданию двух 

магазинов, один из которых был открыт в «Новой Голландии» в 

Санкт-Петербурге. 

В распространении новой эстетики сувениров немаловажным фактором 

является доступность музейных магазинов и их расположение. Открытый вход 

способствует тому, что в некоторые торговые точки можно попасть, 

не покупая билет в музей, что привлекает дополнительных посетителей.  

По принципу свободного входа работает магазин Государственного 

Эрмитажа, находящийся в Главном штабе. Еще одно новшество, устроенное 

для удобства потенциальных покупателей — круглосуточная работа онлайн 

магазина, где по желанию клиента ему на дом доставляют любой 

сувенир курьером. 

Магазины с сувенирной продукцией постепенно стали открываться 

обособленно от самих музеев. Например, в Нью-Йорке у Музея современного 

искусства (МoМА) — шесть торговых точек, расположенных на территории 

разных стран: в США, в Японии и в Гонконге. 

Для распространения сувенирной продукции используется и сеть 

интернет, где сувениры можно приобрести на сайтах самих музеев, а также на 

других маркетплейсах [6]. Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина является одним из первых в стране музеев, начавший на 

сайтах Ozon и Wildberries продавать книги и сувениры со своим логотипом. 

Организация музеями продажи сувениров — это один из важных 

факторов политики продвижения музейного бренда и популяризации 

произведений искусства. Организации стараются внедрять и инновационные 

технологии, например, абсолютной новизной отличаются сувениры 

с дополненной реальностью. При помощи мобильного приложения сувениры 

«оживают», что позволит информировать пользователя об обновлении 

экспозиции и приглашать на мероприятия. Любое сувенирное изделие 

благодаря интерактивному поздравлению может стать запоминающимся. 

Например, оживить предмет, наведя на него камеру мобильного устройства на 

картинку с кружки. Календари, блокноты, стикеры с дополненной 

реальностью, открытки с анимированными AR поздравлениями — это лишь 

незначительная часть новейшей сувенирной продукции, используемой 

музеями. 

Данная статья раскрывает значимость сувенира в художественном 

музее, анализирует типы музейных сувениров, выделяет событийные 

сувениры, тематически связанные с собранием музея и не связанные, 

тиражируемые, авторские и интерактивные. Подчеркивается роль музейных 

магазинов, которые становятся продолжением основной экспозиции музея. 

Исследование выявило основную современную концепцию сувенира 

художественных музеев, которую можно сформулировать как «искусство из 

музея искусства на память». 
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Иллюстрации 

 

Ил. 1. Афиша на сайте музея виртуальной выставки «Юрий Новиков. 

Керамика из собрания музея-усадьбы «Кусково» 
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Ил. 2. Витрина с полиграфической продукцией музея-усадьбы «Кусково». 

В продаже каталог-резоне «Художник Юрий Новиков. Керамика», 

в котором опубликованы произведения творческого наследия выдающегося художника 
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УДК 745 

П. А. Столбова 

УДМУРТСКИЙ СУВЕНИР: КУКЛА В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ 

Большинство туристов, возвращаясь на родину, старается приобрести 

сувенир на память из места путешествия. В случае с национальной 

республикой — с региональным элементом, местным колоритом, 

своеобразный символ Удмуртской Республики, который был бы узнаваем. 

Такой подход отражает общую тенденцию создания и распространения 

подобного рода предметов: изделия народных промыслов, раскрывающие 

традиции культуры народа через определенную символику, становятся 

востребованными среди гостей республики. В мастерских центров и домов 

ремесел продолжают создавать уникальные изделия народного искусства 

с удмуртской айдентикой. К таким товарам можно отнести куклу-оберег — 

важный элемент повседневной культуры удмуртов. 

Ключевые слова: кукла, удмуртский, мастер, национальный, ремесло, 

сувенир. 

P. A. Stolbova 

UDMURT SOUVENIR: DOLL IN THE NATIONAL STYLE 

Every tourist, returning to his homeland, tries to buy a souvenir from  

the place of travel, and in the case of a national republic – with a regional element, 

local flavor, a kind of symbol of the Udmurt Republic, which would be recognizable. 

This approach reflects the general trend of creating and distributing such items: 

handicrafts that reveal the traditions of the culture of the people through certain 

symbols become in demand among the guests of the city.  

The workshops of the Centers and Craft Houses continue to create unique folk art 

products with Udmurt identity. Such goods include a doll-amulet – an important 

element of the everyday culture of the Udmurts. 

Key words. doll, Udmurt, master, national, craft, souvenir. 

Своеобразие удмуртского искусства во многом обусловлено 

продолжительной изоляцией региона от других культур Поволжья, Урала: 

в течение десятилетий главенствующее место в экономической и 

региональной политике занимал военно-промышленный комплекс, а 

металлургические и оружейные заводы становились важными 

градообразующими предприятиями. Такая ситуация не могла не отразиться на 

развитии индустрии туризма в республике — Удмуртия имела статус 

закрытого региона. 
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Однако в 2000-е г. при руководстве республикой А. А. Волкова были 

предприняты масштабные мероприятия по организации рекреационного, 

культурно-досугового пространства в Ижевске. Именно тогда появились 

Государственный цирк, зоопарк, что в том числе обеспечило значительный 

туристический прирост не только со стороны других регионов, но и среди 

жителей ближнего зарубежья. 

Постановлением Правительства УР от 4 июня 2012 г. была утверждена 

республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Удмуртской республике на 2012–2018 годы», целью которой было 

создание благоприятных условий для формирования современной 

конкурентоспособной туристской отрасли на территории республики [4]. 

Впервые за всю историю развития туризма в регионе стало последовательно 

выделяться финансирование: Удмуртия стала активно принимать участие  

в специализированных международных, всероссийских событиях 

туристического профиля, организовывать собственные уникальные 

этнокультурные мероприятия. 

Как правило, каждый турист, возвращаясь на родину, старается 

приобрести сувенир на память из места путешествия, а в случае 

с национальной республикой — с региональным элементом, местным 

колоритом, своеобразный символ Удмуртской республики, который был бы 

узнаваем. Такой подход отражает общую тенденцию создания и 

распространения подобного рода предметов: изделия народных промыслов, 

раскрывающие традиции культуры народа через определенную символику, 

становятся востребованными среди гостей города. 

Однако сегодня инфраструктуры производства памятных изделий 

в Удмуртии нет. Существуют отдельные организации и предприятия, 

занимающиеся изготовлением и продажей сувенирной продукции, самый 

крупный и известный из которых — Национальный Центр декоративно-

прикладного искусства и ремесел Удмуртской республики. 

Как отмечают исследователи, регион испокон веков славится не только 

обилием, но и разнообразием народных художественных промыслов. 

К XIX — нач. XX вв. здесь насчитывалось около 90 видов художественных 

ремесел [2, с. 7]. В мастерских Центров и Домов ремесел продолжают 

создавать уникальные изделия народного искусства с удмуртской 

символикой: художественная вышивка, керамика, лоскутное шитье, узорное 

ручное ткачество, роспись по дереву и камню, плетение из лозы и лыка. 

Изделия Национального Центра пользуются большой популярностью среди 

туристов, посещающих столицу Удмуртии. К таким товарам можно отнести 

куклу-оберег. 

Издревле удмурты мастерили себе и своим близким обереги на любой 

случай жизни в соответствии семейно-родовыми культами [1, с. 27], и способы 

их изготовления практически оставались неизменными с течением времени. 
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Народная кукла — символ женщины-матери, воплощение любви и заботы о 

ближних. 

Один из самых известных оберегов — кукла-закрутка. Для изготовления 

куклы брали полоску толстой ткани, перевязывали так, чтобы получилась 

головка, руки, туловище. На фигурку надевали платок и платье. Как говорят 

сами мастера, такой оберег могли положить в изголовье новорожденному, 

чтобы уберечь от порчи и сглаза. Таких кукол нельзя было изготавливать с 

помощью колющих и режущих предметов: лоскутки ткани рвали, а части тела 

связывали нитками, а не сшивали. У такого оберега не прорисовывали черты 

лица, так как считалось, что «обезличенная» кукла не обладает душой и, 

следовательно, не может навредить человеку. 

Кроме того, на территории Удмуртии была широко распространена 

кукла-крупеничка. Назвали её так из-за того, что в основе куклы находился 

мешочек с зашитой в него гречихой. Перед севом самые отборные зёрна 

доставали из спрятанного узелка, а после сбора урожая куклу вновь наполняли 

гречихой. Удмурты отдавали эту куклу для игры детям. Считалось, что во 

время игры зёрна наполняются детской чистой энергией и будущий урожай 

будет отменным. 

Создавались и зольные куклы. Золой набивали мешок, который 

выполнял роль туловища или головы. Удмурты считали, что зола родного 

очага обладает защитными свойствами. 

Также известно, что в Удмуртии девушки шили свою индивидуальную 

куклу как автопортрет для того, чтобы показать красоту и умения хозяйки. 

Таких кукол богато наряжали, делали украшения. В центре искусства и 

ремесел представлены куклы-портреты в национальных костюмах южных 

удмуртов. 

Южно-удмуртский костюмный комплекс строился на тканом 

туникообразном платье (дэрэм) из самотканой пестряди теплых сдержанных 

тонов: «В южном комплексе цвета были более пёстрыми и насыщенными, что 

связывается с расположением торговых путей, которых на юге было намного 

больше, чем на севере» [3, с. 26]. Костюм состоит из следующих 

элементов: высокий головной убор, айшон, украшается серебряными 

монетами, сверху покрывается головным покрывалом — сюлыком; чалма — 

полотенце с узорными краями; дэрем — платье, выполненное из пестрядной 

ткани; азькышет — фартук, является самым ярким пятном в костюмном 

комплексе; монисто — нагрудное украшение из монет. 

В современном варианте мастерами взят за основу крой традиционного 

платья. Соблюдена традиция декорирования тканой полосой: «На юге 

Удмуртии вышивка была многоцветной и со сплошным непросвечивающим 

фоном холста» [5, с. 107]. Над созданием всех элементов костюма даже 

для небольшого сувенира трудится целая плеяда талантливых мастеров: 
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Н. Г. Мансурова (айшет, чалма); В. Н. Фардиева (монисто); Е. П. Касаткина 

(дэрем); Л. А. Суднева (айшон).  

Итак, изучая и сохраняя национальные традиции, удмуртские 

ремесленники продолжают создавать актуальные, востребованные 

современные изделия. Удмуртия — земля с богатой культурой и историей, 

место, где живут поистине талантливые люди, мастера своего дела, готовые 

представить частичку своего края в наиболее колоритных формах. 

В центре декоративно-прикладных искусств и ремесел каждый сможет 

найти огромное количество разнообразных кукол-оберегов, выполненных 

в строгом соответствии с древними удмуртскими традициями. Также  

в стенах учреждения проводятся мастер-классы, где под чутким руководством 

мастеров посетитель сможет изготовить свою собственную обережную 

куколку. 

Важно отметить, что в Ижевске, кроме указанного Художественного 

салона ГУК НЦДПИиР УР, где представлены изделия сети Центров и Домов 

Ремесел, нет другого специализированного магазина сувенирной продукции, 

через который могли бы реализовать свои изделия местные мастера и куда 

могли бы обратиться туристы за покупкой сувенира. Подобный вопрос 

отчасти решается путем организации фестивалей, ярмарок народных ремесел 

во время праздников «Гырон быдтон» и «День пельменя». 

В завершение важно указать, что, несмотря на ряд изменений в развитии 

туризма в Удмуртии, некоторые составляющие сферы требуют более 

пристального внимания, в том числе производство сувенирной продукции. 

Следует создавать сеть предприятий и организаций, занимающихся созданием 

брендов, производством, продвижением и продажей сувениров при помощи 

инвестиционных проектов, поддержки частных спонсоров и органов власти. 
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УДК 745 

И. Ю. Тенсина 

ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА ПАЛЕХА. 

ИСТОКИ, СЮЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ 

Статья посвящена специфике зарождения и бытования лаковой 

миниатюры Палеха. Мастера иконописи с приходом новой власти в начале 

XX в. вынуждены были приспосабливаться и искать другой промысел 

для применения своего таланта. На основе сильной Палехской школы 

иконописи, используя древнюю технологию живописи, вдохновляясь мировой 

и отечественной историей искусства они смогли создать совершенно новый 

стиль, принятый и любимый не только в России, но и за рубежом. 

Ключевые слова: Палех, промысел, лаковая миниатюра, истоки, 

сувенир, сюжет, технология, революция. 

I. Y. Tensina 

PALEKH LACQUER MINIATURE. ORIGINS, PLOTS, TECHNOLOGY 

Icon painting masters with the advent of the new government at  

the beginning of the 20th century was forced to adapt and look for a new craft to use 

their talent. Based on the strong Palekh icon painting school, using the ancient 

technology of painting, inspired by world and domestic art history, they were able 

to create a completely new style, accepted and loved not only in Russia,  

but also abroad. 

Keywords: Palekh, crafts, lacquer miniature, origins, souvenir, plot, 

technology, revolution. 

Широко распространённое в XVI–XVII вв. иконописное дело 

Владимиро-Суздальского края в течение XVIII в. постепенно исчезает из этих 

мест. Круг охвата населения этим промыслом резко сужается. Одной из 

возможных причин этого явления могло быть сосредоточение других, более 

значительных, мастерских-производств в Москве, при крупных монастырях, в 

местах, где преемственность была сильнее. Широко организованные 

иконописные мастерские при небольших монастырях, иконное дело среди 

мирских людей, в том числе семей крестьян, светского духовенства, мещан, 

посадских людей в Суздале, Владимире, Боголюбове, Переславле Залесском, 

Гороховце, Муроме, Вязниках, Шуе начинают затухать. К XVIII в. 

иконописный промысел сосредоточивается в трёх больших сёлах: Палехе, 

Холуе и Мстёре, где это искусство давно было основным источником 

заработка. 
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Развитие подлинно палехского искусства начинается со взаимовлияния 

местных художественных вкусов, провинциальных влияний близлежащих 

поселений, проникающей западной манеры, на основе древнесуздальской и 

московской школы XV–XVI вв. К особенностям палехской школы можно 

отнести сдержанность и единство колорита, общий тон всех элементов, 

характерную удлинённость фигур, сложное личное письмо с проработкой 

плавями, одежды, разделанные колерами и, конечно, сложность композиции. 

Центральное место по своему значению в истории палехского стиля 

занимает икона «Акафист Спасителю». Икона не датирована и не имеет 

подписи. Но стилистически искусствоведы относят её к середине XVIII в. 

Установить имена авторов с полной достоверностью не удалось. Среди 

жителей деревни сохранилось предание, приписывающее выполнение этой 

иконы Ивану Ильичу Балякину, мастеру личного письма и 

Никите Михайловичу Буторину — доличного. 

Общий колорит иконы богат золотисто-коричневыми, насыщенными 

тёмно-зелёными и киноварными оттенками. Доминанту тона образует 

преобладание охряных горок с сиенской землёй в тенях, поддержанное белым 

«светом» фона и объединенное золотистым цветом олифы. В общий и цельный 

массив этого спокойного и тёплого тона вплавлены приглушённые краски 

отдельных композиционных пятен. Самые густые и напряжённые точки 

живописи там, где иконописец изображает одежды и палаты, тёмные травы. 

В композициях клейм иконописец изображает мир ограниченно, 

в подчинении внешних рамок. Плоскостное понимание здесь господствует над 

глубинным, ни один архитектурный элемент или горка не срезается краем 

клейма. Однако в нанесении линий мы видим многоплановость, присутствует 

как обратная, так и прямая перспектива. Глубину композиции иконописец 

показывает заполнением средних планов мелким рельефом земли или трав. 

Подобно кулисам выступают на передний план контрастные деревья на фоне 

светлых горок. 

В иконе «Акафист Спасителю» весь рисунок отличается удивительной 

стройностью, основанный на московской школе, но уже с явным узнаваемым 

характером самостоятельной виртуозной палехской линии. Удлинённая 

хрупкость фигур в изображении ног и тонких складок одежд, фонтаны горок, 

ритмично склонённых то вправо, то влево в поддержку основной композиции, 

натуралистичные формы деревьев с гибкими стволами, узорчатые кустарники 

и травы с тончайшей проработкой листвы. Особое внимание уделено 

проработке архитектурных форм: художник соединяет в них элементы 

пышного русско-восточного барокко XVII–XVIII вв. с формами западного 

барокко XVIII в. Заметная заострённость и узорность башенок, шпилей и 

куполов, а также разнообразие других архитектурных деталей, пышность 

растительного восточного орнамента разбельнным тоном с эффектом 

невысокого рельефа немало говорит и о высшей степени вовлечённости 
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мастера в процесс мельчайшей детализации предметов. Вместе с тем, все эти 

изящные формы подчинены общему строю композиции иконы, и даже 

сложный, кажется объёмный, орнамент не нарушает стройного 

колористического и тонового единства. 

Все вышеперечисленные элементы определяют «Акафист 

Спасителю» (ил. 1) как синтез влияния рококо, проникшего вместе 

со светским дворянским искусством и Персии, традиции искусства которой 

уже были приняты царской и строгановской школами письма в XVII в. Вместе 

с тем, этот памятник церковной живописи назван многими специалистами 

вершиной творчества палехского письма, его несравненным шедевром. Все 

детали его и элементы подобраны настолько гармонично и точно, что дали 

начало всем остальным шедеврам многочисленных плодовитых палехских 

мастеров. 

Большого внимания заслуживает палехская монументальная живопись. 

Стены Крестовоздвиженского храма Палеха второй половины XVIII в. 

в строгих формах российского зодчества XVII в. богато украшены фресковой 

стенописью начала XIX в., выполненных совместно с мастерской 

Сапожникова. Отдельные сюжеты фресок посвящены событиям библейским и 

церковным, символике православного вероучения и составляют вместе 

единую систему своеобразной наглядной богословской энциклопедии. 

Сюжет росписи по основному замыслу напоминает систему московских 

и верхневолжских фресок XVII в. и частью XVIII в., но выбор композиций и 

их объединение индивидуальны. Таким образом можно причислить эти 

росписи к результатам самостоятельного творчества мастеров. Преобладание 

пластически-пространственного начала, приём светотеневых объёмов, 

использование цвета для усиления материальности говорят нам о выходе из 

плоскостно-коврового стиля XVII в. Архитектурные элементы и орнамент 

мыслятся не плоско и декоративно, а как трёхмерное пространство. 

Большинство композиционных мотивов палехских фресок заимствовано 

из гравюр библии Вейгеля (Аугсбург), но изменено художниками в росписях 

церкви: упрощены, перемещены или переставлены некоторые части 

композиции. Происходит смягчение пространственных контрастов, 

сближение планов глубины, что сообщает фрескам большую общую 

цельность и монументальность. 

Основной колорит фресок, зеленовато-голубой, гармонирует 

с приглушённым розовым тоном стен и золотистым живописным 

обрамлением композиций. Местами в эту нежную цветовую гамму общих 

отношений живописцы вплавляют пятна сапфирово-голубых, насыщенных 

синих, пурпурно-красных с оттенками рубина, изумрудно-зелёных, 

бирюзовых, золотой охры с богатыми красноватыми тенями. В своём 

цветовом единстве фрески церкви сообщают ощущение сдержанной радости 

и душевной гармонии [5, с. 10]. 
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Говоря об этих росписях именно как об образцах фрескового дела, стоит 

отметить технологию их исполнения. По сырой штукатурке выполнялся 

рисунок острым гвоздём — графья, очерчивающая форму внешнего силуэта и 

внутреннее пространство фигур и предметов. На сырую же штукатурку 

накладывались корпусные локальные цвета, цветные тени и пробела 

разбельным тоном основного цвета. По сухому обозначались грани складок, 

плави, движки в ликах и другие мелкие детали. 

Несомненно, что и эти росписи и иконопись местных мастеров являлись 

вдохновением и драгоценным исходным материалом для будущих 

художников Палеха, разговор о творчестве которых пойдёт далее. 

Следующий, наиболее значимый период истории палехского творчества 

начинается уже после революции 1917 г. Новые заказы от монастырей и для 

частного распространения больше не поступают. Прекратилась работа 

объединений, отдельных мастерских и частных иконописцев. Мастерство 

трёхсотлетней давности, передаваемое по наследству среди большинства 

семей Палеха, казалось, обречено на гибель. 

В то время около тридцати мастеров-иконописцев разного уровня 

мастерства объединились в артель по производству деревянных изделий 

с ручной росписью. Палешане начали с росписи уже известных форм: 

матрёшка, ложки, декоративная деревянная посуда и короба, прялки. Стиль и 

сюжет выбирался также уже известный: от копирования лубковых картинок 

до альбомного орнамента и натуралистичной живописи по образцу лаков 

Федоскино. Желание найти своё место в стремительно меняющемся или уже 

изменившемся настоящем, восстановить стабильный заработок и, конечно, 

возродить былое величие своего дела росло и заставляло торопиться 

художников. 

Позже, понимая неуспех своего дела мастера обратились к истории 

искусства родного села. Образцы старого палехского письма XVIII века были 

взяты в основу нового художественного промысла по инициативе 

искусствоведа и исследователя А. В. Бакушинского в 1923 г. [1, с. 206]. 

В самых первых изделиях было ещё много изъянов: недостаточная чистота 

нового стиля, слишком грузный, не мелодичный орнамент не составлял 

единого целого с росписью, низкое качество заготовок, «белья». Однако, эти 

образцы получили справедливые награды на выставке Государственной 

академии художественных наук. Среди представленных на выставке изделий 

были работы И. В. Маркичева с сюжетами из русских песен и круглая 

шкатулка А. В. Котухина «Пастушок». 

Одновременно в Москве палехские мастера А. А. Глазунов и 

И. И. Голиков также начали свои опыты по созданию нового стиля 

с применением образов старого иконописного письма Палеха. Технические 

вопросы, связанные с поисками альтернативного материала для заготовок, 

привели их к выбору папье-маше, как наиболее подходящего и удобного 
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в использовании. Уже на новом материале, крышке прямоугольной коробки, 

Голиков выполняет одну из первых своих композиций «Игра в шашки». Явная 

иконописная манера письма, подчинение изображения размерам и форме 

предмета, тщательно продуманный и вписанный орнамент и отличительная 

черта традиционного Палеха, каким мы знаем его сейчас, — чёрный  

лаковый фон. 

Важным аспектом формирования образа предмета искусства служит 

материал, в котором он реализуется и техника, при помощи которой он 

исполняется. Лаковый промысел обычно предполагал использование 

масляной техники живописи, но в мастерской Глазунова начали применять 

для росписи яичную темперу, по образцу персидских и японских лаков. 

Эта технология позволяла создавать тонкий, едва ощутимый слой живописи, 

в отличии от масляных красок, ложившихся густо, но вместе с тем давала 

мощную силу цвета и света. Роспись могла выполняться быстрее за счёт 

быстрого высыхания и давала возможность накладывать новый слой за слоем 

не размывая предыдущий. Приём иконописного промысла — плави, стал 

неотъемлемой частью технологии палехского письма, обогащая роспись 

цветом и светом. Кроме того, яичной темперой можно выполнить самые 

тонкие и точные движения кистью, что было немаловажно, учитывая размеры 

изделий. Из иконописи художники позаимствовали и тонкое письмо, и 

прорисовку творёным золотом, заполированную собачьим, волчьим или 

телячьим зубом. 

Труднее всего в начале было создать ровный и прозрачный лаковый 

слой. Расписанные изделия отдавали в федоскинскую артель, где они 

неоднократно повреждались из-за применения темперной живописи, а 

не масляной, как это было принято на фабрике Лукутина. 

Позже технологией лакирования и полировки изделий палешане 

овладели в совершенстве, как и изготовлением папье-маше. Секрет его 

производства был добыт Голиковым из артели Федоскино и до сих пор 

сохраняется в селе. 

На летней Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1923 г. были 

выставлены уже намного более сильные в технологическом и художественном 

отношении образцы художников И. М. Баканова, И. Я. Маркичева и 

А. В. Котухина, занявшие первое место. Все композиции тщательно 

подготавливались, шла активная работа с эскизами, принимаемыми 

коллективно, предыдущие ошибки исправлялись. 

В 1924 году из артели выходят несколько самых сильных художников 

для достижения высших целей и создания изделий на уровне настоящего 

искусства. В селе И. М. Баканов, И. И. Голиков, вернувшийся из Москвы, 

А. И. Зубков, А. В. Котухин, В. В. Котухин и И. В. Маркевич организуют 

свою мастерскую под названием «Палехская артель древней живописи». 
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Огромную роль в популяризации промысла во времена его становления 

сыграл выдающийся русский писатель Максим Горький. Благодаря его 

горячей поддержке в Палехе появились новые мастерские, большая 

библиотека, был открыт музей и художественная профессиональная школа. 

О палехском искусстве он говорил, как «об одном из маленьких чудес, 

созданных революцией». 

При поддержке писателя новый промысел получил средства 

на оборудование и необходимые материалы от государства в размере десяти 

тысяч рублей, без которых невозможно было бы качественное воплощение 

замысла художников. Во многом благодаря этому вкладу вскоре наладились 

все сложные, требующие сноровки умелых мастеров разнообразного профиля, 

технологические процессы мастерской. 

Основа коробки, шкатулки или плакетка изготавливалась 

из папье-маше. Листы картона в виде длинных лент, наматывались на колодку 

количеством от трёх до тридцати в зависимости от вида изделия. Затем 

полученная форма прессуется и просушивается до пятнадцати дней, сутки 

пропитывается в чане с подогретым льняным маслом. Далее происходит 

сушка в печи без доступа воздуха в железном коробе, обмазанном глиной 

до четырёх дней при высокой температуре. Такой способ изготовления 

позволяет создавать прочный материал, соизмеримый по качеству с самыми 

твёрдыми сортами дерева. Полученная болванка проходит процесс нарезки, 

столярной обработки, сглаживания. 

Грунтуют формы «филесским грунтом» из особой красной глины, очень 

удачно найденной на берегах речки Палешки, сажи, олифы, растертом на 

камне. Грунт наносят до трёх раз очень тонким слоем. Поверхность зачищают 

от неровностей пемзой с водой, а внутри — острым краем черепка. 

После наносится чёрный лак: сажа на масляном лаке, и разравнивается 

беличьей кистью в три слоя. Для окраски внутренней поверхности уже тогда 

стали применять знаменитый красный лак: киноварь с кармином, стёртые 

на масляном лаке. Последним наносится слой прозрачного лака. 

Процесс живописи не менее сложен и делится на несколько этапов. 

Поверхность изделия выравнивается стеклом и порошком пемзы для создания 

большей адгезии с красочным слоем. Остатки пемзы и стёртого лака легко 

сдуваются пером. Подготовленный рисунок переводится с кальки, 

грунтованной белилами. Рисунок полностью выполняют белой темперой 

с соблюдением всех светотеневых градаций. Позднее он создаст мощный 

световой экран для цветных красок и не позволит им потемнеть со временем 

на тёмной поверхности. 

Затем следует «роскрыш» — покрытие белильного рисунка локальными 

цветами живописи до четырёх раз в зависимости от плотности красителя. 

«Тушёвка» — следующий слой выработки в доличной живописи объёмной 

формы для восстановления рисунка штрихом или плавями. 
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В личном письме сначала делается «санкир», потом — «опись» 

для выявления контура и внутренних линий, «промётка» — белильные блики 

на подбородке, носу, скулах, лбу, «вохрение» — прокладывание жидкими 

белилами, накладываются румяна киноварью, «сплавка» — для получения 

общего тона смесью белил, охры и небольшого количества киновари, 

«движки» — блики света, последней делается разделка волос, бровки и зрачки. 

Можно заметить, что основные приёмы иконописи сохранились, но 

всё же изменились в сторону большего упрощения. Это сделано для создания 

такого слоя живописи, который был бы достаточно тонким для последующего 

лакирования [2, с. 5]. Скульптурность и пастозность слоя могут вызывать 

дальнейшие растрескивания и создавать неровности лакового слоя. Некоторые 

красочные слои могли накладываться исключительно плавями, тонкой 

лессировкой в тёмных местах изображения. 

После живописи изделие ещё раз покрывается лаком разбавленным 

скипидаром до трёх раз с просушкой в печи и снова пемзуются. Следующим 

этапом мастер наносит тончайший золотой орнамент и «силки» — блики света 

для скругления форм живописи творёным сусальным золотом, растёртым на 

гуммиарабике или алюминием, который даёт серебряный цвет. Тонкий 

узорный орнамент требует особого мастерства не только в техническом и 

исполнении, но и в композиционном. Очень трудно бывает найти подходящее 

движение и элементы для достойного обрамления основной композиции. 

Разработка орнамента может занимать у мастера столько же времени, сколько 

и создание рисунка. Золото или серебро после нанесения полируется гладкой 

поверхностью зуба или сердолика. Шкатулка покрывается лаком снова, до 

шести раз, с просушкой в печи и окончательно пемзуется и полируется 

пальцами рук. Сейчас этот процесс заменён полировкой на станке с бархатной 

подушкой. 

Это лишь краткое описание всех сложных и длительных процессов 

изготовления лаковой миниатюры. Не нужно объяснять, что для его 

качественного осуществления требуются усилия самых сноровистых мастеров 

различного профиля. Это сильно удорожает процесс. 

Постепенно промысел развивался и сбывался в России и за границу 

на выставках Госторга. В мастерской появились новые художники и ученики, 

подвергавшиеся тщательному отбору. Вскоре обучение стало проходить более 

систематично и занимало три года. Желающие овладеть мастерством 

художника палехской миниатюры поступали постоянно, в том числе дети 

из потомственных семей местных иконописцев. 

Первоначальные поиски сюжета основателей Палехской артели древней 

живописи шли тремя путями — это строгановское влияние форм и их древняя 

переработка палехскими иконописцами, характерное для работ 

И. И. Голикова [3, с. 75], А. В. Котухина и И. В. Маркичева, фряжское, более 

натуралистичное, влияние иконописи в росписи И. М. Баканова и 

переработанный новгородский стиль XV–XVI века в ещё большей 
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переработке иконописного письма модерна 900-х годов И. П. Вакурова и 

А. А. Дыдыкина. 

Позже происходило неизбежное сглаживание, преодоление простой 

стилизации образов прошлого. Необходимо было научиться работать 

с новыми формами предметов, грамотно вписывать композицию и орнамент в 

объёмные шкатулки, бисерницы, портсигары и другие трёх и двухмерные 

формы. 

Но не только иконопись оказала влияние на художников Палеха. Одно 

из заимствований ясно прослеживается в композиции И. И. Голикова 

«Встреча» 1924 года. Уже в этой ранней работе мастерами найдено было 

преимущество единого чёрного декоративного фона в создании предметов 

прикладного искусства. Религиозный сюжет переработан в сцену 

крестьянского быта, где молодой парубок встречает двух девушек-пастушек в 

окружении овец. Но мы ясно видим повторение фресковой композиции 

Рафаэля «Встреча Иакова с Рахилью» в Ватикане. Более того, в пластичности, 

но вместе с тем и спокойствии поз, их декоративности, в добавлении золотых 

силков можно заметить влияние картин Боттичелли. 

В тех же композициях, несомненно, влияние японских лаков и 

персидской миниатюры, известных и перерабатываемых ещё в иконописи. Так 

композиции не только на сказочные темы, но и исторические берут в себя 

такие элементы персидской графики как: многодельность рисунка, цветность, 

соблюдение плановости путём уменьшения фигур дальнего плана, но при этом 

опрокидывание и возвышение дальнего плана над средним и первым вопреки 

законам перспективы. Пластины «Бегство Игоря из плена», «Боян», «Затмение 

солнца», «Игорь к Дону войско ведёт» одни из шедевров этой серии Ивана 

Голикова. Стилизация фигур и пластики лошадей, богатая орнаментальность, 

яркий колорит, то, как перемежаются ритмы движения всадников и их копий 

говорят нам о заимствовании. 

Снова и снова Иван Голиков будет возвращаться к сюжету «Вниз 

по матушке по Волге», впервые выполненном им в 1925 г. Композиция, 

отсылающая нас к «Акафисту святителя Николая» палехской школы, к тому 

клейму, где изображено «Спасение утопающих». Своеобразная рамка или 

кулисы горок становятся более детальными, движение их форм развиваются 

динамичней, буквально переплёскиваются из стороны в сторону. Дополнять 

композицию Голикова всегда будет фигура, встречающая судно на берегу и 

приветливо машущая навстречу путникам. 

Кажется, что не существует темы, которой бы не изобразил этот пионер 

палехской лаковой миниатюры: житейские, бытовые сцены крестьянской 

жизни, народные праздники, труд, сказочные, былинные композиции, 

исторические темы, широко тиражируемые после революции, иллюстрации 

к отечественной литературе. Иван Голиков мог многократно повторять один и 

тот же сюжет, например, «Тройка», «Битва», «Игра в шашки», «Охота 

на оленя», «Три музыканта» были повторены иногда более двух десятков раз. 
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Занятый поисками лучшего варианта композиции через обращение к истории 

искусства и своему собственному творческому чутью он создавал одинаково 

ценные образы в разном авторском прочтении. 

Композиции Голикова оригинальны и предыдущие строки говорят 

только о широте размаха его творческих поисков для совершенного нового 

промысла. В его «Битве» на тарелке 1935 г. кони разнообразных цветов: 

красные, синие, зелёные, подчинённые замыслу композиции, вращаются 

с центробежной силой, как и их всадники, скрепляют композицию тонкие 

молнии копий и белильные плави на фигурах. Движение этих тел кажется нам 

таким лёгким и танцующим, схваченным на лету, что по силам передать 

в такой скрупулёзной законченной работе только настоящему мастеру. 

Если говорить о популярных сюжетах, то один из них — сказки 

Пушкина, где поэт изображён в центре, окружённый образами своих 

произведений. Наверное, самый удачный из них и до сих пор повторяемый 

в Палехе сюжет Дмитрия Буторина 1956 г. «У лукоморья дуб 

зелёный» [4, с. 12, 21]. Скрупулёзно и детально автор изображает богатырей в 

прибрежных водах, раскидистый дуб с русалкой на его ветвях, избушку, кощея 

и много чего ещё. В отличии от композиций Голикова он не заставляет своих 

персонажей закручиваться и двигаться так динамично, их позы скорее 

спокойны и более реалистичны, статичны, изображение пейзажа также ближе 

к натуралистичному, более детальному, не так сильна и разнообразна в его 

сюжетах линия. 

Благодарные палешане отдали дань уважения творчеству уже 

упомянутого выше Максима Горького. Так появилась целая серия знаковых 

палехских лаковых миниатюр. Композиции «Буревестник» И. П. Вакурова, 

«Старуха Изергиль» А. В. Котухина, «Данко» Д. Н. Буторина, «Песнь 

о Соколе» Н. М. Зиновьева выполнены по сюжетам произведений писателя. 

Одна из самых узнаваемых композиций на шкатулке 1934 г. Дмитрия 

Буторина «Данко» очень точно передаёт впечатление от произведения: 

в центре мужественная фигура молодого Данко в героической позе, 

окружённая взирающими на него людьми. Фоном сцены служит тревожный 

тёмный пейзаж с выхваченными светом сердца из груди Данко гнущимися 

от сильного ветра деревьями, тёмным небом с красными тучами и молниями. 

В цветовом решении преобладают ярко-красные, насыщенные охристые 

цвета, дополненные разнообразными зелёными и синими. Очень тонко мастер 

прорабатывает объёмы одежд творёным золотом, как бы освещённых сиянием 

сердца Данко. 

Фольклорный мотив часто передаётся в композициях Котухина, 

сильных по цвету, сложных в исполнении графически. «Жар-птица» 1930 и 

1932 г. — две самые повторяемые композиции и в современном Палехе, но 

часто уже сильно дополненные деталями к более чистым формам Котухина. 

Движения человеческих фигур, писание складок, пробела, личное, та 

тщательность, с которой художник работает над выявлением нежных объёмов 
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больше всего напоминают иконопись Палеха расцвета. Прозрачность, таяние 

облаков и фигурных крон деревьев, как бы растворяющихся в чёрном фоне 

всегда отличают работы Котухина [4, с. 19]. 

Много других талантливых и самобытных художников родилось 

благодаря искусству Палеха, благодаря труду этих первых отцов промысла. 

Постепенно, после смены режима, в миниатюру вернулись религиозные 

сюжеты, немало современных художников отобразило наш современный мир 

с его персонажами из реальной жизни и литературы, но по-прежнему 

излюбленной темой остаётся фольклор: сказки и былинные сюжеты, сказания 

о князьях российских, милые сцены крестьянской жизни и наиболее 

популярный сюжет лаков — русская тройка. 

Возможно один из первых вариантов сюжета «Тройка» лаковой 

палехской миниатюры сейчас хранится в Государственном Эрмитаже — 

плакетка из папье-маше размером всего 5×3,5 см: тройка мчащихся коней 

малинового, золотистого и ярко-красного цвета, управляемая извозчиком. 

Пассажиры саней — пара влюблённых, прижавшихся друг к другу или 

от переизбытка чувств или напуганные лихой ездой. Тонконогие кони 

взбивают снег под собой в блестящие на чёрном фоне золотом вихри. 

Завершают композицию в верхней части летящие вожжи невероятной длины, 

завитками передающие скорость от извозчика коням. 

Этот мотив проник и в остальные, самые разнообразные сюжеты. 

Например, тройка чёрных коней с огненной гривой везёт узнаваемый профиль 

в высоком боливаре, со страхом озирающийся на призраков, зловеще 

возникающих из снежной бури. Иван Петрович Вакуров в своём произведении 

раскрывает тему не только пушкинского стихотворения «Бесы», но и говорит 

о короткой, оборвавшейся жизни поэта, преследующем его фатуме. «Тройка с 

волками» Голикова 1924 года (ил. 2) на сюжет охоты, талантливо 

переработанная художником Араповым Андреем Васильевичем в работе 

«Поехали!» в честь первого полёта человека в космос. В движении и 

композиции угадывается образ древнегреческого бога солнца Гелиоса: 

космонавт в светлых охристо-золотых одеждах правит стоя своей совершенно 

космической колесницей, запряжённой тройкой ярко-красных коней на 

чёрном фоне космоса с россыпью звёзд. Основная композиция возвышается 

над фрагментом земной сферы с укрупнённым комплексом московского 

Кремля, переработанного в палехском стиле писания архитектуры. 

В 1924–1934 годы палешане активно создавали миниатюру на темы 

революции. Известна совместная работа И. И. Голикова и А. В. Котухина 

1927 г. — письменный прибор на тему Великой Октябрьской 

социалистической революции, гражданской войны и социалистического 

строительства. Художник Иван Михайлович Баканов создаёт разнообразные 

сюжеты на темы нового быта: «Изба-Читальня» 1925 и 1927 г. — одно 

из первых изображений композиции в интерьере. Приёмы иконописи здесь не 

вступают в противоречия ни с колористическим решением автора, 
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ни с, казалось бы, противоречивым и враждебным смыслом. Красные, 

охристые, разнообразные зелёные на чёрном, вместо традиционно золотого 

или белого. Самые светлые пятна в композиции визуально и по смыслу — 

крупные листы газет. 

И сейчас в Палехе изображается повседневность, но это, скорее, 

исключение. Палех знают за сказку, литературу, но хранящую в себе древнее 

мастерство, давшее как бы живое ответвление в истории. 

Повторение и различные вариации композиций прошлых лет, созданных 

вышеописанными знаменитыми авторами, уже стали традицией и одним из 

самым любимых сувенирных товаров, за которым туристы приезжают в Палех 

специально. «Жар-птица», «Тройка», «Снегурочка» — одни из бесконечно 

повторяемых сюжетов. Но создаются и единичные произведения, их цена 

гораздо выше, и встретить их на полке магазина в свободной продаже гораздо 

труднее. Уникальный экземпляр может стать дорогим сувениром или 

экспонатом частной коллекции, в дальнейшем оказаться в музейном собрании. 

Очень сложно собрать точные данные, но из интервью директора 

Палехского художественного училища имени М. Горького, Михаила 

Романовича Белоусова следует, что около 600 человек из всего населения села 

(5000 человек) — художники [6]. Не все выпускники, даже самые 

талантливые, остаются в профессии, но те немногие продолжают традиции и 

воплощают свои идеи в живописи или талантливо копируют традиционный 

мотив. 

Работы современных палехских художников можно не только 

рассмотреть на выставках и в музеях, но и приобрести в качестве сувенира. 

Уникальные изделия, выполненные в традиционной технике лаковой 

миниатюры, распространяются в сувенирных магазинах России и, прежде 

всего, в самом Палехе. В селе работают как объединённые частные 

мастерские, так и самостоятельные мастера. Миниатюра выполняется 

не только на традиционных формах плакетки, шкатулки, броши, ёлочного 

шара, но и на современных предметах из «не классического» для данного 

промысла материала. Сегодня можно приобрести шкатулку-куб 

с традиционным сюжетом «Весна» на красном фоне с использованием 

в качестве основы не только папье-маше, но и ясеня. Сказочные олени и кони 

помещаются на небольшой плакетке, вставленной в крышку деревянной 

визитницы, а на кардхолдере побеждает змея Святой Георгий. Создавая новые 

уникальные предметы дизайна, уместные не только в интерьере, но и несущие 

бытовые функции, современные палехские мастерские развивают промысел. 

При всех изменениях качество исполнения оригинальных изделий 

остаётся на прежнем высоком уровне. Каждый предмет, как и раньше, имеет 

подпись исполняющего автора, тонко «привязанную» к сложному золотому 

орнаменту или другому угловому фрагменту композиции. Неизменна и 

технология изготовления папье-маше, нанесения лаковых покрытий, ручная 

полировка каждого изделия. 
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Всё больше новых творческих поисков неизбежно проникает 

в промысел, но он по-прежнему узнаваем и любим во многих странах мира, 

прежде всего в России. Постепенно и иконописное дело вернулось в Палех, а 

лаковая миниатюра на разнообразные литературные, былинные, фольклорные 

и исторические сюжеты стала не только продуктом его замены в сложные 

времена, но новым пространством выражения своего творчества для 

художников Палеха. Палехский сувенир уже давно приобрёл статус и славу 

дипломатического подарка дорогому гостю из-за рубежа и не только. Под 

гладью драгоценных лаков сказки А. С. Пушкина, рассказы 

Максима Горького, пахари и жницы, Московский Кремль, золотые петушки, 

Юрий Гагарин и «тройка», как нельзя лучше повествующие о России. 

Создание нового промысла обернулось не просто перерождением 

старого, но и своеобразной консервацией древнего искусства и, что важно, его 

технологии. Потомственно передаваемые практические знания технологии 

создания древней живописи, её подготовки и закреплении, а также 

полученный секрет изготовления папье-маше и лукутинских лаков явились 

необходимой технической основой для палешан в создании нового вида 

искусства. 

Чтобы приобщиться к искусству Палеха сейчас необходимо хотя бы 

посильно распространять знания о нём для себя самого, любоваться чудом 

народной культуры, делиться с близкими настоящим сувениром, способным 

принести не только память о месте и эстетическое удовольствие, но и служить 

проводником истории. 
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Иллюстрации 

 

Ил. 1. Иван Балякин, Никита Буторин. Икона «Акафист Спасителю».  

Палехские письма, середина XVIII века. Дерево. левкас, яичная темпера, 

128,0×90,5 см. ГМПИ 
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Ил. 2. Иван Иванович Голиков. Портсигар «Тройка с волками», 1924 г. 

Папье-маше, темпера, творёное золото, лак. ГМПИ 
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