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IX Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Образ, знак и символ сувенира» в 2023 году проходила в рамках Года 

педагога и наставника, поэтому к обсуждению были предложены вопросы 

взаимодействия педагога и студента, в том числе в сфере творческого 

образования, повышения престижа профессии. К участию в конференции 

были приглашены преподаватели высших учебных заведений, дизайнеры, 

художники, искусствоведы, культурологи, представители бизнес-сообществ, 

руководители и сотрудники компаний по производству сувениров, 

представители туристических фирм, работники ведущих музеев и других 

учреждений культуры и искусства. 

С каждым годом интерес к конференции растет, в этом году в Академии 

приветствовали участников из Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и 

Иваново, Иркутска и Новосибирска, Самары и Сызрани, Тольятти и Томска, 

Тюмени, Челябинска и Якутска. 

Традиционно к конференции была приурочена выставка «Современный 

сувенир», в рамках которой проходил конкурс студенческих работ. Выставка 

«Региональный бренд» — новый формат взаимодействия с регионами и 

потенциальными заказчиками, которые откликнулись на приглашение и 

заинтересовались работами студентов Академии, выполненными на тему 

«Туристический бренд территории. Традиции и современность». Совместно с 

заводом красок «Невская палитра» — спонсором мероприятия — был 

проведен мастер-класс по акварели. 

Мероприятия, проводимые Академией в рамках этого проекта, 

затрагивают актуальные вопросы разработки сувениров регионов и музейных 

сувениров, перспектив корпоративного стиля и брендирования городов, 

совершенствования туристической индустрии в контексте отечественного и 

зарубежного опыта и, в целом, ориентированы на развитие сувенирной 

продукции России и Санкт-Петербурга. 

 

Анна Николаевна Кислицына, 

ректор СПГХПА им. А. Л. Штиглица,  

канд. ист. наук, доцент 
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Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица «Образ, знак и символ сувенира», приветствую 

Вас от лица завода художественных красок «Невская палитра». Я благодарю 

ректора Академии Анну Николаевну Кислицину за доверие и приглашение 

принять участие в этой конференции.  

Это большая честь и ответственность принимать участие в такой 

конференции в 2023 году, объявленном Годом педагога и наставника.  

АО ЗХК «Невская палитра» гордится тесными научными связями с 

Академией и плодотворной работой по развитию современного 

художественного образования. Мы ежегодно принимаем участие в научно-

практических конференциях, организуемых Академией, и всегда рады 

принять участие в образовательных мероприятиях, делясь научным опытом, 

связанным с производством художественных материалов.  

Вектор на развитие внутреннего туризма делает тему конференции 

особенно актуальной, а главное, ведет к продуктивной коллаборации 

представителей туристической отрасли, производственных площадок и 

дизайн-среды. Материалы, которые производятся на нашем заводе, славятся 

своим высоким качеством и используются в работе над изделиями 

уникальных народных промыслов, давно ставших символами нашей страны, 

«русскими сувенирами», высоко оцененными как в России, так и за ее 

пределами. Мы надеемся, что эта традиция будет сохраняться, а современные 

художники и дизайнеры будут доверять нам как производителю воплощение 

своих творческих идей и художественных задач. 

Уверен, что сегодняшняя конференция даст дополнительный импульс 

для развития сотрудничества между производством, наукой и образованием, а 

также системного привлечения потенциала молодых специалистов в области 

дизайна к развитию сувенирной продукции на территории нашей страны.  

 

 

Джавдат Анвярович Хайров, 

генеральный директор АО «ЗХК “Невская Палитра”» 
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А. В. Агафонова 

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И ПРОИЗВОДСТВА  
КОРПОРАТИВНЫХ СУВЕНИРОВ В СООТВЕТСТВИИ  

С ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Корпоративный сувенир — особый вид продукции, который не просто 
является хранителем информации и напоминанием о компании, событии, 
мероприятии, но и транслирует историю и традиции компании, создает 
положительный и надежный образ фирмы. В этом контексте бизнес-сувениры 
выполняют различные коммуникативные функции: имиджевые, рекламные, 
информационные и т. д. В зависимости от предполагаемых функционально-
коммуникативных задач создается образ сувенира, выбираются технологии 
брендирования и материалы для его изготовления.  

Ключевые слова: дизайн корпоративного сувенира, технологии 
брендирования, функционально-коммуникативные задачи. 

A. V. Agafonova 

FEATURES OF DESIGN AND PRODUCTION  
OF CORPORATE SOUVENIRS IN ACCORDANCE  

WITH THEIR FUNCTIONAL AND COMMUNICATIVE TASKS 

A corporate souvenir is a special type of product that is not only a keeper of 
information and a reminder of a company, event, activity, but it also broadcasts the 
history and traditions of the company, creates a positive and reliable image of the 
company. In this context, business souvenirs perform various communicative 
functions: image, advertising, information, etc. Depending on the expected 
functional and communicative tasks, an image of a souvenir is created, branding 
technologies and materials for its manufacture are selected. 

Keywords: corporate souvenir design, branding technologies, functional and 
communicative task. 
 

Сувенир — распространенный предмет, привычный элемент нашей 
повседневной жизни. Сувениры привозят из путешествий, получают в 
подарок от друзей и знакомых, сувениры напоминают нам об интересных 
встречах и мероприятиях. Понятие «сувенир» включает в себя широкий 
спектр значений, начиная с простой незатейливой безделушки, заканчивая 
уникальным эксклюзивным изделием. Как социокультурный феномен, 
сувенир представляет собой вещь, хранящую в себе память о месте, событии, 
встрече, обладающую определенной духовной близостью и связанную с 
личной историей человека, наделенную эмоциональной силой. Именно 
способность вызывать положительные чувства, воссоздавать в памяти 
приятные события и впечатления является основной ценностью сувенира, его 
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особой коммуникативной функцией, помогающей поддерживать связь 
с позитивным прошлым. 

В отдельную категорию можно выделить корпоративные сувениры, цель 
которых — донести до адресата информацию о компании в образном виде, 
напоминать о дарителе как можно дольше. В бизнес-среде рациональная 
составляющая коммуникации находится на первом плане, поэтому бизнес-
сувениры должны обладать не столько эмоциональным компонентом, сколько 
полезной функциональностью. Возможность практического использования 
корпоративного сувенира увеличивает срок его нахождения в центре 
внимания адресата. 

Многогранность сущности сувенира вызывает большой интерес среди 
представителей различных научных отраслей. Проводятся исследования его 
функциональных особенностей, коммуникативных возможностей, 
сущностных характеристик, создаются типологии и классификации сувениров 
по различным признакам. И поскольку сувенир является частью культурной 
сферы человечества, то неизбежны изменения в его формах, образах и 
ценностных основах вслед за изменением социальной коммуникации 
населения. Этим объясняется актуальность исследований феномена сувенира 
в целом и бизнес-сувенира в частности. 

Современный корпоративный сувенир является непосредственным 
участником делового общения, порой именно сувенир может оказать влияние 
на дальнейшее сотрудничество с компанией. Изучением коммуникативных 
особенностей бизнес-сувенира занимаются многие авторы теории сувенира. 
Так, Т. Ю. Быстрова выделяет несколько специфичных для этого вида 
продукции коммуникативных задач: 

- осуществляет связь с определенным событием; 
- транслирует корпоративные ценности компании; 
- является средством идентификации компании для сотрудников; 
- добавляет эмоциональную насыщенность восприятия для чересчур 

серьезной и консервативной компании; 
- создает корпоративную индивидуальность при помощи образного и 

технологического решения [1, с. 44]. 
Сувенир в бизнес-среде используется для маркетинговых коммуникаций 

и выполняет роль имиджевой и информационной рекламы, применяется в 
качестве визуальной поддержки PR-акций, для стимулирования сбыта, 
увеличения личных продаж, для привлечения посетителей на ярмарках и 
выставках. Корпоративный сувенир с точки зрения рекламного носителя 
рассматривается А. В. Рябчиковым, который определяет следующие его 
функции: 

- является носителем рекламного сообщения; 
- представляет собой элемент имиджевой рекламы; 
- становится подарком для покупателя, вознаграждает его за 

определенное действие; 
- используется в качестве инструмента повышения лояльности 

к бренду; 
- помогает выстраивать прямые коммуникации с клиентами и 

партнерами и т. д. [4, с. 161]. 
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Кроме того, корпоративные сувениры могут выполнять роль наградной 
продукции, которая вручается сотрудникам в профессиональные праздники 
либо по результатам работы за определенный период времени. Чаще всего 
такие памятные знаки не обладают утилитарными свойствами. При разработке 
дизайна наградных корпоративных сувениров главным является яркая форма, 
эффектная подача. В качестве примера можно привести различные 
тематические статуэтки, стеклянные и хрустальные награды, металлические и 
деревянные плакетки.  

Бизнес-сувениры традиционно используются в качестве памятных 
подарков сотрудникам, клиентам и деловым партнерам, чаще всего они не 
лишены практического значения. Тем не менее подобные подарки при всей 
своей функциональности выполняют одну из главных коммуникативных 
задач — несут в себе имиджевое послание, осуществляют связь с 
корпоративной историей и традициями компании.  

Выбор подарочных сувениров зависит от повода дарения: день 
рождения, профессиональный или государственный праздник, корпоративное 
мероприятие и т. д. Кроме ситуации, в которой вручается сувенир, его выбор 
зависит от того, кому он будет вручаться, в связи с чем, деловые сувениры 
можно разделить на несколько групп согласно их адресатам: 

- для промоакций и массовых мероприятий; 
- для деловых партнеров, сотрудников и клиентов; 
- для VIP. 
Распространенной практикой у производителей сувенирной продукции 

является оформление заготовок (ручек, зажигалок, заготовок для брелоков, 
магнитов, значков и т. д.), работа с которыми заключается в выборе 
подходящего по смыслу и назначению изделия и его последующим 
брендированием. Хотя их недостатки очевидны — невысокое качество, 
ограниченный выбор, простота и банальность форм, — подобная сувенирная 
продукция незаменима, например, при проведении промоакций. 

Т. Ю. Быстрова отмечала ослабление интереса к дешевым китайским 
заготовкам еще в 2013 [1, с. 45], однако время показывает, что подобная 
продукция до сих пор пользуется спросом и основная причина кроется именно 
в ее низкой себестоимости. Следует отметить, что поставщики стараются 
разнообразить ассортимент, появляются новые разновидности формы, 
которые возможно выполнить без сильного увеличения стоимости технологии 
изготовления. Конечно, ни о каком особом образе, эстетике и семантике 
продукта в данном случае речи не идет, определяющей категорией является 
экономическая составляющая производства. 

Несмотря на кажущуюся простоту работы с готовыми изделиями, 
производители сувенирной продукции сталкиваются с некоторыми 
трудностями, среди которых — выбор технологии брендирования, которая 
должна соответствовать определенным критериям: 

- техническая возможность нанесения требуемой информации: не все 
способы брендирования подходят под существующие виды заготовок; 
зачастую необходимыми условиями являются ограниченная величина 
кривизны и гладкости поверхности, определенные свойства материала, из 
которого сделан предмет и т. д.; 
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- тираж изготавливаемой продукции: некоторые виды 
технологических операций рассчитаны на массовое изготовление при помощи 
специального оборудования (тампопечать, шелкография), в иных случаях 
выгоднее работать с единичными экземплярами или небольшим количеством 
предметов (лазерная резка и гравировка, термотрансфер); 

- себестоимость нанесения: конечная стоимость сувенира не должна 
намного превышать себестоимость самой заготовки. 

В качестве подарков для деловых партнеров, коллег и клиентов 
используются более дорогие сувениры: ежедневники из натуральной кожи, 
металлические ручки известных фирм, декоративные плакетки, настольные 
офисные наборы из натуральных материалов, сумки, статуэтки и т. д. 
Номенклатура подобной продукции остается неизменной на протяжении 
долгого времени, меняется лишь функциональное содержание, которое 
диктуется последними достижениями технического прогресса и 
потребностями населения в новых гаджетах. Современному деловому 
человеку необходимо всегда быть на связи, поэтому актуальным являются 
изделия, помогающие зарядить телефон, перенести информацию с 
компьютера — пауэрбанки, флеш-накопители, а также их интеграция в 
привычные предметы. Популярными становятся ежедневники с зарядными 
устройствами для телефона, ручки с флешками, декоративные пауэрбанки с 
подсветкой для информационных вставок (ил. 1).  

Сувенирная продукция этой категории также чаще всего представляет 
собой готовое фабричное изделие с нанесенной имиджевой информацией. 
Вопрос выбора способа брендирования во многом схож с особенностями 
оформления промосувениров. Отдельно следует отметить проблему, с 
которой сталкиваются производственные фирмы, выполняющие сувениры 
согласно рекомендациям брендбука компании. Порой предлагаемые 
разработчиками виды брендирования не соответствуют реальным 
возможностям предполагаемых технологий, что связано в первую очередь с 
начертанием логотипа, фирменного и товарного знака. Например, слишком 
большое количество деталей изображения, тонкие линии рисунка при 
уменьшении невозможно воспроизвести методом тампопечати или 
шелкографии. Если использовать иные технологии, то чаще всего заказчик 
сталкивается либо с серьезным повышением стоимости заказа, либо с 
отсутствием необходимого оборудования для производства требуемых 
сувениров в своем городе. Данная проблема в первую очередь должна быть 
решена на уровне дизайнерских разработок фирменного стиля компании еще 
на стадии разработки логотипа и фирменного знака, ведь использование 
айдентики компании предполагается в разных размерах и на различных 
носителях. 

Особый интерес вызывают утилитарные предметы, которые можно 
использовать в повседневной жизни, поэтому при выборе сувенира 
учитывается возможность его практического применения. В связи с этим 
интересными являются попытки классификации сувенирной продукции по их 
назначению — так, А. С. Вихарева и А. В. Зуев предлагают разделить бизнес-
сувениры на несколько категорий:  

- офисные (органайзеры, подставки под телефон, флеш-карты); 
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- туристические (фляжки, термосы, фонарики);  
- экологические (сувениры из переработанных материалов, кормушки 

для птиц, растения);  
- ироничные (игрушки-антистресс, тематические сувениры);  
- столовые (наборы для вина, кухонная утварь) и др. [2, с. 27]. 
При всем разнообразии готовой продукции, корпоративные заказчики 

желают видеть сувениры, выполненные в оригинальном дизайне, причем 
зачастую в них должны отражаться региональная принадлежность компании 
— использование карты области, местной официальной символики, местного 
колорита. Подобные изделия, как правило, выполняются малыми тиражами с 
использованием смешанных технологий и материалов и стоимость их 
достаточно высока. 

Одним из таких примеров может служить плакетка с часами с 
изображением архитектурных достопримечательностей г. Сызрани Самарской 
области (ил. 2). За основу изделия взята деревянная плакетка — 
распространенная заготовка для изготовления поздравительной и наградной 
продукции. Изображение выполнено в двух вариантах: при помощи 
УФ-печати (ил. 2а) и методом лазерной резки и гравировки на оргстекле с 
нанесенной зеркальной пленкой с изнаночной стороны детали (ил. 2б). 
Композиция закрыта сверху оргстеклом на металлических дистанционных 
держателях, что придает изображению защиту от механических повреждений 
и создает дополнительный объем. Кроме того, верхнее покрытие изделия 
является основой для монтажа небольших кварцевых часов. Эта 
функциональная деталь придает практическое значение сувениру. Плакетка 
имеет настенное крепление, дополнительно она оснащена складной 
настольной подставкой. Также для сувенира была разработана упаковка с 
бархатным ложементом, поскольку качественная упаковка является 
обязательным условием представительских бизнес-сувениров. Данные 
плакетки используются администрацией города и муниципальными 
предприятиями в качестве презентов почетным гостям, представителям 
различных структур из других регионов. 

Смысловое содержание и дизайн формы сувенира зависит от 
функциональной направленности и коммуникативной роли, которые 
меняются ситуативно и могут служить для маркетинговых, рекламных целей, 
в качестве подарка или награды.  

Основными задачами, которые решаются производителями 
корпоративных сувениров, являются: 

- соответствие создаваемого образа сувенира имиджу компании и ее 
корпоративной культуре; 

- выбор наиболее подходящих технологий и материалов для создания 
брендированных бизнес-сувениров; 

- соответствие ценовой категории сувенира целевой аудитории и 
качеству производимой продукции; 

- адаптация рекомендаций брендбука по использованию айдентики 
компании возможностям технологий брендирования. 
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Ил. 1. Бизнес-сувениры:  

а) смарт-ежедневник с брендированной светящейся панелью  

и зарядным устройством для телефона;  

б) пауэрбанк с подсветкой и декоративной вставкой из оргстекла;  

в) ручка с флешкой  
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Ил. 2. Плакетка с часами и изображением  

архитектурных достопримечательностей г. Сызрани: 

а) изображение выполнено методом УФ-печати;  

б) изображение выполнено методом лазерной резки и гравировки 
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УДК 688 

Г. В. Алексушин 

САМАРСКИЕ СУВЕНИРЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ 

Автором проанализированы имеющиеся системы сувениров и 

выстроено собственное видение этого вида продукции. Показана взаимосвязь 

культурного кода города и системы его символов, запечатленных в 

туристских сувенирах. Высказано авторское предположение о типологии 

туристских сувениров, дополняющей общую систему сувениров. Приведен 

пример авторского комплекса из 16 сувенирных изданий для 

самостоятельного прохождения экскурсий по Самаре. Представлены 

разработанные автором сувениры в виде брелока по теме пивовара фон-

Вакано и Самарскому знамени.  

Ключевые слова: туризм, сувенир, Самара, культурный код, образ. 

G. V. Aleksushin 

SAMARA SOUVENIRS FOR TOURISTS 

The author analyzes the existing souvenir systems, and builds his own vision 

of this type of product. The interrelation of the cultural code of the city and the 

system of its symbols imprinted in tourist souvenirs is shown. The author’s 

assumption is made about the typology of tourist souvenirs, complementing the 

general system of souvenirs. An example of an author’s complex of 16 souvenir 

publications for self-guided tours of Samara is given. Souvenirs developed by the 

author of the study are presented in the form of a keyring for the Samara brewer von 

Wakano, and for the Samara banner, in the form of a layout of this object. 

Keywords: tourism, souvenir, Samara, cultural code, image.  
 

Систематизацией сувенирной продукцией занимаются давно. Так, 

исследование по этой теме в 2018 г. сделала Т. Ю. Быстрова [22]. Ранее, в 

1990 г., Р. А. Бардина в своем исследовании [21] предложила интересную 

(пожалуй, наиболее общую) классификацию сувениров: по материалам 

(дерево, кость, рог, перламутр, пластик, металлы, папье маше, резина и 

каучук, камень, керамика, стекло, ткань, пряжка, нити, кожа, мех и др.), 

технике изготовления (столярная, токарная, литье, штамповка, прессование, 

кройка, шитье, вязка, плетение и др.), способу декорирования (полировка, 

шлифовка, резьба, гравировка, роспись, чеканка, лакировка, чернение, 

выжигание и др.), назначению (изделия народных художественных 

промыслов, обработка местного уникального сырья (например, янтаря или 

поделочных камней), отображение знаменательных событий, подарки, 

игрушки, с мероприятий и др.), способу использования (быт, работа, 

произведения искусства, украшение интерьера) и тематике. 



16 

В основе типологии сувениров лежит система их деления на массовые и 

промо-, корпоративные. К первому типу относятся брендированные одежда 

(шарфы, платки, майки, футболки, ветровки и толстовки), обувь и головные 

уборы (бейсболки, банданы), настольные игры (шахматы, шашки, домино, 

нарды и др.) и игрушки (мягкие, елочные, солдатики, модели, макеты), посуда 

(разделочные доски, фляги, тарелки, блюдца, подстаканники, ложки, рюмки и 

кружки), подставки под кружки и сотовые телефоны, коврики для «мышей», 

небольшие подушки, пледы, зонты, значки [23], свечи, колокольчики, 

предметы для курения (зажигалки, пепельницы, курительные трубки и 

портсигары) и предметы интерьера (статуэтки, декоративные тарелки), 

брелоки, открывалки, книги). Ко второму типу — канцелярская продукция 

(авторучки, маркеры и карандаши, ежедневники, визитницы и календари), 

электронные носители информации, иные офисные аксессуары, 

брендированные сумки, ключницы и пакеты [24] и VIP-часы, метеостанции, 

дорожные сумки, рюкзаки, сумки для пикника, электроника, деловые 

аксессуары, настольные письменные приборы, подарочные книжные издания, 

шкатулки. Эта система мало влияет на суть исследуемого в данной 

публикации, так как касается технологической, а не смысловой стороны 

сувенирной продукции. 

Помимо изготовления собственно сувениров, есть еще разные способы 

нанесения логотипов и рисунков на обычную продукцию, с превращением ее 

в сувенирную: тампопечать, лазерная гравировка (на металлической основе), 

тиснение (на коже, тканях, дереве), шелкография, вышивка, деколь (на посуду 

и керамику), УФ-печать (на бумагу, ткани, стекло, пластмассу, дерево) 

и наклейки. 

Однако единой четкой системы сувенирной продукции до сих пор не 

выработано. Более того, определенные категории сувениров распределяются 

по разным уровням в зависимости от стоимости и качества — так, есть 

предметы искусства, которые могут быть использованы как массовые, а есть 

очень дорогие — для VIP-клиентов. Даже само слово «сувенир» имеет массу 

трактовок и назначений, по взаимосвязям между которыми ведется немало 

научных дискуссий [1]. 

Автор данного исследования сориентирован на туристские сувениры — 

наименее исследованную область сувенирной продукции. Так, например, 

туристские магниты и декоративные тарелки никогда не попадают в системы 

обычных сувениров. Туристские сувениры должны быть связаны напрямую с 

культурным кодом города и региона. Автор сформулировал собственное 

представление о культурном коде в отдельном исследовании [4], вычленив 

особенности именно культурного кода Самары. Там же был синтезирован 

комплекс типовых элементов культурного кода, названных автором 

сниппетами. Сниппеты разделены, в числе прочего, на типовые и уникальные. 

Потому, рассуждая о системе сувениров, можно говорить о трансляции 

содержания сниппетов культурного кода на конкретные виды и типы 

сувениров. Понимание этого механизма упросит производителям сувенирной 
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продукции задачу поиска образов, которые можно эффективно применять при 

разработке новых сувениров. 

В этом случае получаются сувениры типовые и уникальные — как по 

смысловой нагрузке, привнесенной в сувенир, так и по виду/типу. Например, 

декоративные тарелки — суть типовой вид сувенира. А, вот, изображения на 

них — Самары или какого-другого города — уникальны. Но есть уникальные 

именно для конкретного города виды сувениров — например, для привычных 

изделий с росписью Хохломы или стандартных для Городца игрушек. То есть 

получается, что уникальности по смысловой нагрузке куда больше, чем по 

видам/типам сувениров. 

Система брендирования сувениров весьма вариативна. 

Корпоративное брендирование предполагает в первую очередь 

размещение на сувенирной продукции логотипов, слоганов и контактной 

информации. 

Для туристских сувениров предпочтительны для воспроизведения на 

продукции туристские достопримечательности, местные путеводители, 

транспортабельные образцы местного уникального питания и напитков и 

бренды территорий. Особое место занимают книжные издания, 

ориентированные на местные юбилеи [20]. 

Самара, как и многие другие города, предлагает смысловую нагрузку 

для своих сувениров, связанных с известными жителями Самары, 

уникальными (самарскими) зданиями, сооружениями, продукцией и т. п. То 

есть, по сути, для понимания той системы смысловой нагрузки, знание 

которой необходимо для изготовления сувенирной продукции, нужно 

понимание системы региональных (городских) брендов [12]. 

Например, для Самары — это наиболее известные и брендовые 

мемориальные объекты (заглавный элемент «Крылья» монумента Славы, 

памятный знак «Ладья» к 400-летию города и ракета-носитель «Союз» у музея 

«Самара-космическая», монумент со штурмовиком Ил-2, князю Григорию 

Засекину — основателю города и др.), здания (узнаваемые храмы, например, 

польский костел, хоральная синагога, соборная мечеть и Покровский собор), 

театр драмы, новый железнодорожный вокзал, филармония, дача 

К. П. Головкина с «фирменными» слонами, окружной суд, гостиница 

«Националь», городская администрация, пивзавод фон-Вакано, музей 

модерна, часовня митрополита Алексия, старинные купеческие и дворянские 

особняки и др.), символы (флаг и герб), виды на Волгу и Самарскую Луку, 

волжские суда (традиционная ладья, современные круизные речные лайнеры), 

узнаваемые улицы (чаще всего — набережная Волги), фигурки дикой козы-

косули (символа города) и космические фигурки (ракет-носителей и 

космонавтов первой пилотируемой программы — в оранжевых скафандрах), 

брелки (чаще всего в виде сердца, которое похоже на географическое 

очертание Самарской области), шкатулки (в виде пузатой небольшой ракеты-

носителя), макеты (ракет-носителей) и флэш-карты (в виде ракеты-носителя, 

космонавта и баяна с надписью «Самара — родина баяна»). 
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Уникальным сочетанием стало соединение ракеты-носителя и 

космонавта с матрешками — так, появились самарские космические матрешки 

в виде ракет-носителей, космонавтов и т. п. Также необычным сувенирным 

решением располагает кафе White cup, где вместе с чашкой кофе турист 

сможет приобрести одну или несколько белых чашек с оригинальными 

рисунками самарских зданий в стиле модерн из авторской коллекции. 

Также разработаны самарские шахматы, пазлы с Самарской областью, 

деревянные конструкторы с несколькими самарскими зданиями 

(католический костел). 

Отдельной темой для Самары проходит питание: конфеты, кондитерская 

продукция и шоколад фабрик «Россия», «Мир» и «Савинов», пряники «У 

Палыча», космическое питание в тюбиках из музея «Самара космическая». 

Возле Самары два населенных пункта развивают тематику с питанием: 

Сызрань (ежегодный фестиваль «Сызранский помидор», томаты) и Ширяево 

(ежегодный фестиваль «Ширяевский пирог», вишня). 

Однако до сих пор в системе самарских брендов очевидны лакуны: 

например, довольно слабо представлен бренд «Запасная столица», «Зерновая 

столица», даже «Самара космическая» однобока, не брендированы 

совершенно космические аппараты, производившиеся в Куйбышеве — 

Самаре. 

Автор данного исследования разработал и применяет в своей работе в 

экскурсионном деле комплекс из 16 краеведческих изданий [2, 3, 5–11, 13–19], 

которые могут выступать нестандартным интересным для туристов сувениром 

и средством самостоятельного прохождения тематических экскурсий в 

Самаре. В каждом издании от одной до нескольких экскурсий. Приобретя 

такое издание, турист в состоянии самостоятельно, не нанимая экскурсовода, 

пройти по предложенному в издании маршруту (карта которого прилагается), 

по каждому из объектов в книге приведена необходимая экскурсионная 

информация. Еще одно преимущество подобной технологии — можно в 

любой момент прерваться и в любое время снова вернуться к прерванному 

маршруту. Можно сесть в муниципальные транспортные средства 

определенных маршрутов и проехать по экскурсии. Существенно сэкономив, 

турист оставит себе подобное издание в качестве сувенира на память о 

посещении Самары. Работа автора над пополнением комплекса начата в 

2012 г. и до сих пор постоянно продолжается. 

Очень эффектны и эффективны сувениры в технологии экскурсионных 

квестов. Так, автором с помощью технологий 3D-моделирования создан 

сувенир в виде пластикового брелока с брендом дореволюционного 

самарского пивовара Альфреда Филипповича фон-Вакано. В 1881 г. им в 

Самаре был построен пивоваренный завод, на котором впоследствии после 

решений 1930-х гг. Анастаса Микояна выпускалось знаменитое на все страну 

«Жигулевское пиво». Этот сувенир стоит недорого (в зависимости от тиража – 

100–150 руб.), его надо распечатывать на 3D-принтере перед продажей в 

необходимом количестве. Он представляет собой красный треугольник, на 
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котором черным цветом кладется вторым слоем монограмма из букв F и V — 

инициалов пивовара. Сама идея сувенира — суть повторение логотипа 

Жигулевского пивзавода фон-Вакано, которую владелец размещал на 

этикетках, вагонах, судах, стенах помещений, печатной продукции и флагах 

своей компании. Наиболее эффективен сувенир в разработанном автором 

исследования квесте «По пивному следу шпионов фон-Вакано» как подарок 

победителю или команде победителей. 

Интересным сувениром стало изготовление автором исследования 

макета самарского знамени (одного из самых известных самарских брендов), 

созданного для поддержки российской интеллигенцией славян Балканского 

полуострова в их борьбе с османским игом в последней трети XIX в. и 

выступившего в 1990-х гг. основой современных флагов Самары и Самарской 

области. Уменьшенная копия самарского знамени из ткани с пластиковым 

древком применяется для подарков на экскурсиях с гостями из Болгарии и 

Сербии. 

Таким образом, система сувениров выстроена, но постоянно 

пополняется и совершенствуется. С ней пока плохо сочетается система 

туристских сувениров, которую надо дорабатывать, что лучше всего делать, 

опираясь на элемент культурных кодов разных населенных пунктов и 

регионов — туристских дестинаций. Наиболее понятным, хотя еще не до 

конца изученным, является система туристских брендов — как территории, 

так и конкретных объектов, учреждений, людей и событий. Самарские 

сувениры во многом типовые, отличаются от сувениров других населенных 

пунктов и регионов России и мира содержанием представляемых брендов. Из 

уникального — необычные сувениры в рамках брендов «Запасная столица» и 

«Самара космическая», потенциал которых, однако, использован пока весьма 

слабо. Разработанные автором данного исследования сувениры неплохо 

дополняют комплекс самарских сувениров в сфере печатных изданий. 
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УДК 069.01  

Л. А. Ахмыловская 

МУЗЕЙНЫЙ СУВЕНИР  
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ ГРАВЮР УКИЕ-Э  

Феномен сувенира рассматривается в контексте деятельности Музея 
культуры города Киото в 2023 г. В задачи работы входит представить одну из 
просветительских программ; показать значение сувенира на примере изделий, 
созданных по заказу организаторов выставки японской гравюры. Материалом 
исследования послужили публикации, посвященные организации музейного 
пространства и традиционным искусствам Японии. Сувенирная продукция 
современных дизайнеров представлена как часть тематической программы 
музея. Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования его результатов в сфере художественного образования. 

Ключевые слова: музейный сувенир, просветительская миссия, 
традиционные искусства и ремесла, лаборатория дизайна, сюжеты гравюры, 
Куниеси Утагава. 

L. A. Akhmylovskaia 

A MUSEUM SOUVENIR IN THE PROGRAM 
OF THE UKIYO-E PRINTS EXHIBITION 

The phenomenon of the souvenir is considered in the context of the activities 
of the Kyoto City Museum of Culture in 2023. The objectives of the work are to 
present one of the educational programs, to define the meaning of a souvenir using 
the example of products created by order of the organizers of the exhibition of 
Japanese prints. The research material was based on publications devoted to the 
organization of museum activities and traditional arts of Japan. Souvenir products 
of modern designers are presented as a part of the museum program. The practical 
significance of the study lies in the possibility of using its results in the field 
of art education. 

Keywords: museum souvenir, educational mission, traditional arts and crafts, 
design laboratory, prints subjects, Utagawa Kuniyoshi.  

 

Пространство современного музея — среда, которая особенным образом 
воздействует на чувства и эмоции человека и включает его воображение. 
Выполняя миссию сохранения культурной памяти, обеспечивая сбор и 
изучение объектов мирового культурного наследия, музей является и местом 
досуга детей и взрослых [4, с. 142]. 

Музей остается актуальным для современников благодаря анализу 
выставочной деятельности и опыта посещения, поиску новых возможностей 
трансформации внутренней структуры и привлечения аудитории. 
Продуманный графический дизайн организует контакты музея и посетителей, 
эстетически обновляет визуальную среду, создает более привлекательную 
композицию без перепланировки пространства. Художественные и 
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фольклорные музеи вносят неоценимый вклад «в пропаганду мирных 
ценностей в самом широком смысле» [16, с. 3]. 

Цель данного исследования — рассмотреть феномен сувенира в 
контексте деятельности Музея культуры города Киото в 2023 г. В задачи 
работы входит представить одну из просветительских программ; показать 
значение сувенира на примере изделий, созданных по заказу организаторов 
выставки японской гравюры; на материале музейных каталогов, публикаций, 
посвященных организации музейного пространства и традиционным 
искусствам Японии, рассмотреть продукцию современных дизайнеров как 
часть тематической программы музея.  

Объект исследования — выставка в Музее культуры Киото «Что, если 
кошки стали бы людьми» (I Dream Cats Could Be Us). Предмет исследования 
— сувенирная продукция в контексте выставочной программы. Научная 
новизна исследования заключается в рассмотрении опыта организации одной 
из выставочных программ 2023 г. в Музее культуры города Киото с широким 
использованием музейного сувенира как продолжения экспозиции и 
актуального элемента музейного события. Практическая значимость 
исследования состоит в возможности использования его результатов в сфере 
гуманитарного и, прежде всего, художественного образования. 

Прототипы, характеристики и перспективы пространства японских 
музеев анализируют в своей работе Хикеун Ким (Heekeun Kim) и Йе Енхо 
(Yeo Youngho). Изучая музейную архитектуру, ее культурный и социальный 
контекст в Японии, исследователи фокусируют внимание на музеях, 
представляющих эпоху модерна; приводят в качестве примеров Музей 
западного искусства в Токио, спроектированный в ХХ в. всемирно известным 
французским архитектором Ле Корбюзье, и общественное пространство 
Национального центра искусств, автор которого — японский архитектор 
Курокава Кисе. Экзистенциальные ценности и концепции музеев, по мысли 
авторов, меняются в зависимости от исторического контекста. Общественное 
пространство музея является при этом отражением социальных требований 
времени, а не демонстрацией дизайнерских идей [10, с. 7]. 

Музеи Киото — неотъемлемая часть уникальной культуры древней 
столицы Японии. Современный Киото полон бесчисленных напоминаний о 
двенадцати минувших столетиях и людях, составивших славу региона 
и страны [5, с. 233]. 

Важнейшим элементом музейного пространства Киото, действенным 
инструментом привлечения внимания аудитории является музейный 
сувенир — художественное изделие, которое напоминает о посещении 
выставки, участии в той или иной просветительской программе и 
способствует устойчивой коммуникации музея и посетителей. Среди 
актуальных сувениров с музейной, городской, национальной символикой 
выделяются изделия с изображением фасадов зданий и предметов коллекции. 
Интересны сувениры, связанные с профилем музея; полиграфические и 
мультимедийные материалы на разных языках, каталоги и путеводители. 
Выступая в роли издателей, многие музеи выпускают сборники проводимых 
конференций, публикуют монографии и научные альманахи [17, с. 8]. 
Популярны предметы ручной работы, созданные для повседневного 
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использования, фарфоровые и керамические изделия, чья традиционная форма 
и ручная роспись хранят тепло рук автора, его индивидуальный почерк 
[2, с. 4]. Высоко ценятся произведения народных искусств и ремесел, бережно 
передаваемых из поколения в поколение, и с начала ХХ в. обозначаемых 
термином мингей, введенным Янаги Соэцу [18, с. 20].  

Как показывает опыт Музея культуры города Киото, разработка 
сувенирной продукции — в определенном смысле отражение истории и 
культуры дарения подарков. Широкий ассортимент эстетически оформленных 
и художественно выразительных изделий позволяет каждому посетителю 
сделать свой выбор, обусловленный личными впечатлениями от выставки как 
уникального события. 

Выставка в Музее культуры Киото «Что, если кошки стали бы людьми» 
(I Dream Cats Could Be Us), открывшаяся 23 сентября 2023 г., посвящена 
творчеству Куниеси Утагавы (1798–1861) (ил. 1). Экспозиция, как 
свидетельствует каталог, включает сто тридцать пять гравюр укие-э мастера 
Куниеси и его современников (82 из них хранятся в частных собраниях). В 
пяти разделах каталога содержится описание произведений: имя художника, 
название и дата создания гравюры, наименование музея, галереи, библиотеки, 
представивших тот или иной экспонат. Есть и работы неизвестных мастеров, 
среди них гравюра из частной коллекции «Кошки, направляющиеся к морю» 
(1899). Большая часть экспонируемых работ изображает кошек в разных 
сферах человеческой жизни: играющих на сцене, танцующих, увлеченных 
чтением, спортом, диетами, модой и т. д [13]. 

Гравюры укие-э — атрибут эпохи Эдо [3, с. 8]. Первоначально термин 
укие употреблялся в буддизме для обозначения бренности земного бытия, но в 
эпоху Эдо, с появлением городских кварталов, где процветал театр кабуки и 
находились дома гейш и куртизанок, слово укие обрело новый смысл и стало 
обозначением мира наслаждений и любви. Гравюры в стиле укие-э — 
основной вид ксилографии в Японии. Эта форма искусства стала популярной 
в городской культуре города Эдо, современного Токио, во второй половине 
XVII в. Основоположником укие-э считается живописец и график Хисикава 
Моронобу (1618–1694). До начала XVIII в. гравюры были черно-белыми, 
позднее их раскрашивали вручную с помощью кисти. Одним из последних 
великих мастеров этого вида искусства был Куниеси Утагава [6]. Художник 
начинал свою деятельность как иллюстратор книг, а в 1827 г. получил первый 
заказ на создание картин для серии гравюр «108 героев Суйкодэн». Созданная 
в период расцвета таланта Куниеси, эта серия работ посвящена 
драматическим событиям заключительного этапа японских гражданских войн 
XVI в. и центральной фигуре того времени — Тоетоми Хидэеси. Все 
пятьдесят гравюр серии воспроизведены в книге «Предания о доблестных 
самураях, или Повесть о великом умиротворении» [3, с. 10].  

К 1842 г. Куниеси созданы изображения героев многих литературных 
произведений, пейзажи и портреты актеров театра кабуки, ему принадлежит 
почетное место среди мастеров художественного направления укие-э, таких 
как Утагава Хиросигэ и Утагава Кунисада. В связи с реформами Тэмпо в 
1840-е гг. художникам укие-э было запрещено изображать гейш и куртизанок, 
актеров и театральные сцены. В это время Куниеси создает портреты 
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национальных героев, гравюры для детей, а актеров изображает в виде 
животных [8, с. 105].  

Реформы 1840-х гг. привели к многочисленным ограничениям, но они и 
подтолкнули иллюстраторов к поиску новых способов общения с аудиторией. 
Гравюры Куниеси пользовались популярностью; поклонники кабуки с 
интересом находили в них визуальные подсказки, которые помогали узнать 
того или иного актера в пародийном изображении. К этой серии работ 
Куниеси относятся: «Коты-модники с мячами» (1841), «Коты, делающие 
забавные лица. Пародия на актеров Кабуки» (1842), «Забавные животные, 
укрывающиеся от дождя» (1842), «Рассказы старого кота» (1847), «Кошки, 
изображающие пятьдесят три станции Токайдо» (1850), «Развлечения во 
время первого снегопада» (1847–1852) и др. 

Несколько книг о мастере гравюры написал художник и знаток укие-э 
Исао Тосихико (р. 1935), который начал коллекционировать и изучать работы 
Куниеси, когда они еще не были столь популярны [11, с. 32]. Рассказывая о 
привязанности Куниеси к кошкам, Исао комментирует работу Кесая Каванабе 
«Беседы о живописи», также выставленную в Музее культуры Киото. Кесай 
был учеником Куниеси и изобразил его в мастерской, когда художник, 
окруженный кошками, смотрит на картину, написанную юным Кесаем (в 
ученичестве Сузабуро) [13]. Куниеси не расстается с кошками, их образы на 
гравюрах мастера полны энергии и непосредственности, у них живые, 
игривые, иногда задумчивые глаза.  

В одном из залов посетителей ждут настольные игры, связанные с темой 
выставки. Специально подготовленные фигурки кошек и комплекты нарядов 
для них — кимоно актеров Кабуки — в руках всех желающих от мала до 
велика превращаются в только что увиденные на гравюрах образы, полные 
изобретательности и юмора. В игре используются элементы японского 
искусства татебанко или кумиаге-э, как оно называлось в эпоху Эдо (1603–
1868). Предполагается, что искусство изготовления живописных бумажных 
диорам зародилось в регионе Кансай (западная часть Японии). Рисунки 
представляли собой диорамы с различными деталями, напечатанными на 
одном или нескольких листах, предназначенных для вырезания и сборки; 
сохранились такие листы периода Токугава и Мэйдзи [19]. 

Продолжая и завершая пространство экспозиции «Что, если кошки 
стали бы людьми» (I Dream Cats Could Be Us), музей предлагает широкий 
спектр товаров, тематически связанных с событием. Во многих выставочных 
кафе можно выпить латте с портретом того или иного персонажа, 
выполненным на молочной пенке искусным бариста, а в магазине или киосках 
музея выбрать сувениры и подарки для близких. Копии гравюр соседствуют с 
традиционными предметами японского быта и всевозможными 
безделушками. Представлены книги о японской живописи и ремеслах, 
разнообразные оригинальные товары, традиционные сладости в изящных 
коробочках. Привлекают внимание открытки, календари и блокноты, 
футболки и зонтики, брелоки и чехлы для телефонов; магниты и наклейки, 
закладки и ручки, салфетки и веера с сюжетами гравюр. 

Популярностью у посетителей выставки пользуются традиционные 
фуросики с изображением героев гравюр. Фуросики — квадратный кусок 
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ткани для заворачивания и переноски предметов разных форм и размеров. В 
старину в японских банях офуро было принято ходить в легких кимоно 
юката. Купальщик приносил с собой и специальный коврик сики, стоя на 
котором он переодевался; и в котором после бани уносил мокрое юката. В 
наши дни фуросики делают из тонкого прочного хлопка, шелка и смешанных 
тканей со стороной от 40 до 80 см. Существует несколько базовых техник, 
которые позволяют превратить обычный кусок материи в 
многофункциональную сумку или элегантную упаковку. Ткань легко 
сворачивается, принимая форму любого завернутого предмета, а ручки 
позволяют переносить его. Подарок, завернутый в мягкую ткань, приобретает 
особое изящество. Философию фуросики объясняет в своей книге Ямада 
Эцуко, представительница семьи мастеров старинного ремесла из Киото. Эта 
и подобные книги о традиционных искусствах также являются популярными 
сувенирами [15, с. 39]. 

Предлагая богатый ассортимент товаров, сувенирные магазины 
знакомят посетителей с продукцией современных дизайнеров и модных 
творческих лабораторий, которые создают свои версии традиционной посуды 
и предметов домашнего обихода, модернизированные в соответствии с 
тенденциями сегодняшнего дня. Так, компания BEAMS Japan, основанная 
Эцудзо Ситарой и Осаму Сигемацу в 1976 г. в Токио, является пионером 
розничной торговли направления life style (стиль жизни) и, развивая культуру 
бренда, предлагает искусно выполненные изделия ручной работы в 
оригинальной упаковке, вдохновленные образцами старинных региональных 
ремесел. Ассортимент товаров компании включает модные аксессуары и 
талисманы, предметы первой необходимости и раритеты, которые знакомят с 
региональной историей и культурой. 

Создавая керамику с изображением героев гравюр, многие современные 
дизайнеры, обращаются и к образам котов-денди, помещая их среди красных 
и белых камелий, пышных зеленых сосен и элегантных хризантем, 
символизирующих удачу, процветание, долголетие и счастье.  

Одним из популярнейших сувениров, созданных по заказу 
организаторов выставки 2023 г. в Музее культуры Киото, стала чашка юноми, 
вдохновленная мастерством ремесленников префектуры Гифу. Ее авторы — 
представители международной компании KOEI, основанной в 2002 г. Аланом 
Ваном и Джули Чен. На чашке изображены герои гравюры Куниеси Утагава 
Коты-модники с мячами (ил. 1). Фрагмент гравюры воспроизведен синими 
красками по белоснежной эмали (ил. 2). 

В специализированных и сувенирных магазинах Киото широко 
представлены изделия из наиболее известных видов сине-белого 
дальневосточного фарфора, развивавшихся в Арита, Сэто и Гифу. Его истории 
посвящены исследования А. А. Егоровой, Н. А. Каневской, Мартина Лернера, 
Барбары Бреннан, Эллен Се, Кристиана Фишера, Ричарда Уилсона, Нэнси 
Шиффер и многих других авторов. 

Сине-белый фарфор появился в районе Хидзэн на острове Кюсю в 
начале XVII в. и быстро разделил зарубежные рынки с китайским сине-белым 
фарфором, который был любимой фарфоровой посудой на этих рынках с 
XIV в. Японский фарфор (арита-яки) доставляли из Ариты (префектура Сага) 
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в Европу через порт Имари. Хотя большая часть экспортируемых сине-белых 
изделий имитировала китайские узоры, было выявлено несколько визуальных 
и стилистических критериев, которые отличают продукцию двух стран. Как 
отмечают, Эллен Се и Кристиан Фишер, изучение химического состава 
осколков бело-голубого фарфора Хидзен выявляет уникальные 
характеристики посуды хидзэн и показывает, что бело-голубой фарфор, 
произведенный в Арите с использованием сырья месторождений Изумияма, 
отличается от китайского [7, с. 14]. Посуда сэто возникла раньше, чем ее 
аналог арита, и имеет 1000-летнюю историю. Сэто, один из шести 
древнейших керамических центров Японии, находится в префектуре Айти, в 
20 км к востоку от Нагои. В то время как другие регионы производили 
неглазурованные изделия, керамисты Сэто применяли глазурь для создания 
более прочной посуды. Местные умельцы переняли у мастеров Ариты 
технику сине-белой керамики в эпоху Мэйдзи [20]. 

Поклонников японской керамики неизменно привлекает и 
разнообразная посуда мино (мино-яки) [1, с. 77]. В VII в. искусство ее 
изготовления зародилось в центральной части Японии и имеет более чем 
1300-летнюю историю. Богатые запасы глины и миграция талантливых 
мастеров Сэто в Мино послужили причиной особой популярности здешних 
гончарных изделий, культурного наследия периода Адзути-Момояма. Рисунок 
и цвет посуды мино с течением времени становились все более изысканными. 
Ки-сэто из желтой и охристой глазури, орибе из темно-зеленой глазури, сино 
из белой и розовой глазури и сето-гуро из чисто черной глазури пользуются 
любовью ценителей керамики во всем мире. Изделия мино производится в 
нескольких городах Гифу, расположенных недалеко от Сэто, таких как Токи и 
Тадзики [19]. Здесь проходит ежегодный фестиваль, который посещают 
ценители традиционных искусств и ремесел, коллекционеры, 
профессиональные дизайнеры и представители музеев разных стран. 

Исследование, проводимое нами в контексте деятельности Музея 
культуры города Киото в 2023 г., позволяет сделать ряд выводов относительно 
роли сувенира в организации современной музейной среды и выставки гравюр 
укие-э «Что, если кошки стали бы людьми» (I Dream Cats Could Be Us). 

1. Наряду с образцами традиционных искусств и ремесел, особое 
значение приобретает сувенир, специально изготовленный как часть 
тематической программы музея, своеобразная цитата и продолжение события. 

2. Изучение музейных каталогов, источников исторической, 
материаловедческой и биографической информации раскрывает подход к 
изготовлению, способы производства и отличительные особенности 
представленных видов сувенирной продукции. 

3. Сувениры, в том числе изделия, вдохновленные классическими 
образцами традиционных ремесел, несут на себе рекламу бренда; формируют 
образ музея как современного учреждения культуры, функция которого 
состоит в сохранении традиций прошлого и обогащении будущего. 

4. Статус сувенира уточняется в связи с обновлением музейных 
программ. Музейный сувенир входит в актуальное поле новейших 
исследований как активный элемент музейного пространства.  

https://www.city-cost.com/ru/blogs/City-Cost/GbKDB-shopping_galleries_toki_shi_gifu
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5. Являясь эстетической и художественной ценностью для посетителя, 
сувенир демонстрирует его лояльность по отношению к организаторам 
культурного события и воспринимается как подарок.  

6. Музейный сувенир обладает очевидной практической значимостью и 
определяется тенденциями музейного маркетинга.  

7. Внимательно разработанная сувенирная продукция привлекает гостей 
музея, города и страны.  

8. Сувениры, изготовленные по заказу организаторов выставки «Что, 
если кошки стали бы людьми» (I Dream Cats Could Be Us) 2023 г. выполняют 
как эстетическую, так и просветительскую функцию; создают ассоциации с 
экспонируемыми гравюрами укие-э, сохраняют воспоминания о работах 
Куниеси Утагавы и его современников. 
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Ил. 1. Куниеси Утагава «Коты-модники с мячами», гравюра (1841) 
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. 

Ил. 2. Чашка с изображением фрагмента гравюры  

Куниеси Утагавы «Коты-модники с мячами» (1841) 
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Ю. Б. Белохвостова 

ОБРАЗЫ НАРОДНОГО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АЙДЕНТИКЕ  

И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Территориальная айдентика, во многом наследуя принципы геральдики, 

выходит сегодня за рамки графического дизайна и рекламы. Истоки 

территориальной самоидентификации многообразны: это и экономическая 

специализация города, и его архитектура, культура, история и др. Одним из 

перспективных источников для айдентики является народное декоративно-

прикладное творчество. Можно говорить о взаимном влиянии: использование 

образов народных промыслов (в частности, глиняных игрушек) позволяет 

наполнить территориальную айдентику самобытностью, индивидуальностью 

и традицией. В то же время, использование этих образов в разработке 

элементов территориальной айдентики (в том числе и для сувенирной 

продукции) — это способ не допустить их исчезновения. 

Ключевые слова: территориальная айдентика, сувенир, декоративно-

прикладное творчество, игрушка, народный промысел. 

Y. B. Belokhvostova 

IMAGES OF FOLK ARTS AND CRAFTS  

IN TERRITORIAL IDENTITY AND SOUVENIRS 

Territorial identity, largely inheriting the principles of heraldry, today goes 

beyond the scope of graphic design and advertising. The origins of territorial self-

identification are diverse: it is the economic specialization of the city, and its 

architecture, culture, history, etc. One of the promising sources for identity is folk 

arts and crafts. We can talk about mutual influence: the usage of images of folk 

crafts (particularly, clay toys) allows to fill the territorial identity with originality, 

individuality and tradition. At the same time, the use of these images in the 

development of elements of a territorial identity (including for souvenirs) is a way 

to prevent their disappearance. 

Keywords: territorial identity; souvenir; arts and crafts; toy; folk craft. 
 

Сегодня термин «айдентика» становится все более распространенным и 

широко используемым в описании разнообразных территорий, будь то регион, 

город, населенный пункт или туристический объект. Понятие айдентики 

прежде всего подразумевает систему графических символов и элементов, 

используемых для идентификации данных территорий. Эта сложная 

многосоставная система включает в себя не только логотип и фирменные 

цвета, но и композиционные приемы, и оригинальную графику (шрифт, его 

размер, гарнитуру, особенности написания), и другие элементы дизайна. 
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Одна из основных задач айдентики — информационная. При помощи 

узнаваемых образов, значений и символов пользователю передается 

определенный набор сведений об объекте. Кроме того, айдентика служит 

средством знакомства с традициями и историей данной местности, а также 

выявляет и подчеркивает уникальность культурных особенностей региона. 

Возможно, термин этот достаточно новый, но сама идея графической, 

образной идентификации известна со времен рыцарства, примерно с XII века, 

когда и было положено начало созданию языка представления людей 

(первоначально — участников рыцарских турниров) или городов в гербовой 

символике. Герб служил представлению своего хозяина и всегда был 

индивидуален, следовательно, отражал некие черты, присущие только ему, 

при этом, как уже было сказано, носителем мог выступать как конкретный 

человек, так и его род, город или даже государство. Очевидно, что личные 

гербы появились раньше других, и уже на их основе в дальнейшем 

сформировались гербы династий и затем государственные. Изучением 

гербовой символики занимается историческая дисциплина — геральдика. В 

современном контексте геральдика выполняет значимые функции, одной из 

которых можно назвать преемственность культурных традиций разных стран 

и народов. Именно на основе такой преемственности формируется 

коллективная память народа, его самоидентификация, определяется масштаб 

национальной и интернациональной культурной принадлежности. 

Изобразительные нормы, разработанные для символики гербов, 

наследуют богатый опыт декоративного оформления. Геральдические 

символы несут глубокий смысл, отражая характер и сферу деятельности их 

обладателей, а также воплощая в себе мифологические и нравственные 

представления. Геральдические символы также помогают определить статус 

личности в контексте государства и общества, а также продемонстрировать 

мировоззрение и географическую принадлежность. 

Считается, что русская геральдика ведет свою историю только с XVII 

века. Однако уже в Древней Руси функционировала система символов и 

эмблем (например, знаки Рюриковичей), демонстрирующая определенное 

сходство с концепциями геральдики. В конце XV века, при правлении 

Ивана III, появились первые официальные государственные эмблемы, в то 

время как территориальные эмблемы, предвещавшие будущие гербы, стали 

применяться только в эпоху правления Ивана Грозного. Персональные и 

семейные гербы начали появляться лишь во второй половине XVII века под 

влиянием европейских образцов и стандартов. Активно развиваться 

геральдика стала в России в период правления Петра I.  

На гербах российских городов часто изображались животные, которые 

могли считаться символами той или иной территории: медведь на гербе 

Ярославля, тигр на гербе Владивостока, лось на гербе Вологды. Но иногда 

образ животного трактовался сложнее, не был напрямую связан с местом — 

так, например, на гербах Владимира и Красноярска появляется лев. Понятно, 

что ни во владимирских лесах, ни в Сибири львы не водятся, но для 
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геральдики (не только российской, но и мировой) это образ традиционный, 

символизирующий могущество, силу, власть, мужество и отвагу.  

Зачастую герб рассказывает о том, чем именно жил тот или иной город, 

каким производством славился — на гербах изображаются инструменты и 

орудия труда, молоты и ружья, топоры и пилы, корабельные и рыболовные 

снасти, сельскохозяйственные орудия. Так, в лапах льва на гербе Красноярска 

изображена золотая лопата, символизирующая богатство недр края и, прежде 

всего, добычу золота, а также золотой серп, символизирующий 

плодородные земли. 

Наряду с орудиями труда на российских гербах можно встретить и 

предметы быта — веретено, ключ, подкову, кувшин и другие. У каждого из 

них есть не только прямое, но и переносное, символическое значение. Так, 

кувшин означает жертвенность, благородство. Недаром этот образ появляется 

на гербе Воронежа, который неоднократно принимал на себя удар врагов 

Российского государства. 

Сегодня айдентика, во многом наследуя принципы геральдики, создает 

новые смыслы, выходя за рамки сферы графического дизайна и рекламы, 

активно включая элементы дизайна архитектурной среды, урбанистики. В 

определенной степени это обусловлено процессом глобализации, объединения 

городов и даже стран единым культурным пространством, в котором все же 

необходимо сохранить самобытность каждого отдельного региона. В задачи 

территориальной символики входит поиск и отражение такого символа, 

который бы обобщенно, лаконично, с необходимой долей условности, но 

предельно понятно и читаемо отразил бы все особенности, традиций и 

самобытность данного места. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается существенный 

рост требований к городской среде, ее информационной комфортности, 

повышению комфорта в общественных пространствах, которая связана с 

визуализацией городской среды и улучшением навигации в городских 

общественных пространствах. Можно утверждать, что система навигации 

играет существенную роль в переносе понятия «айдентика» из сферы 

графического дизайна в область городского дизайна. Этот процесс ускорился 

в контексте процесса цифровизации городской среды, при котором сознание 

горожан постепенно начинает размывать границы между реальными образами 

города и их виртуальными репрезентациями в социальных сетях, 

информационных порталах и цифровых документах. 

Источники территориальной самоидентификации охватывают 

множество разнообразных и многоуровневых факторов. Среди них следует 

выделить экономическую специализацию города, архитектурные и 

культурные достопримечательности, исторические события и сведения, 

легенды и мифы, а также географические и природные особенности. Важно, 

что изучение культуры, истории, традиций является необходимым условием 

для гармоничного развития визуальной культуры города, формирования 

органичной айдентики.  



33 

Кроме вполне очевидных элементов (таких как гербы и логотипы, в том 

числе событийные), шрифты, графические элементы навигации, айдентика 

включает в дизайн-код региона и такие неожиданные, на первый взгляд, 

компоненты, как колористические решения, которые могут играть важную 

роль в визуальной идентификации города. Некоторые города имеют 

рекомендуемую к использованию в историческом центре и закрепленную в 

муниципальных документах колористическую палитру, один из 

хрестоматийных примеров — Санкт-Петербург [5, c. 319].  

Говоря об экономической специализации как основе территориальной 

айдентики, прежде всего вспоминаются такие известные примеры, как 

ткачество в геральдике города Щелково (по преданию, названного так по 

звуку щелканья ткацкого станка), золотая вышивка, которая и сейчас является 

одним из основных элементов идентификации города Торжок, знаменитое 

кольчугинское литье. Особой популярностью и узнаваемостью пользуются 

«съедобные символы» — вологодское масло, башкирский мед, тульский 

пряник, белевская пастила. Надо сказать, что многие из таких символов 

становятся идеальными сувенирами, олицетворяющими ту или иную 

территорию, хотя с точки зрения предметного дизайна и визуального 

воплощения такого символа основная нагрузка ложится не на сам продукт, а 

на его название и упаковку. 

Наиболее перспективным представляется использование в качестве 

узнаваемого элемента территориальной айдентики, идеально подходящего 

также и для сувенирной продукции, образов, орнаментов и изделий 

декоративно-прикладного искусства. Местные народные промыслы являются 

идеальным источником для разработки элементов, знаков и символов 

территориальной айдентики в России. В ряде отраслей искусства и ремесел 

России существует обширное наследие, которое известно не только внутри 

страны, но и получило признание во всем мире. К таким видам искусства 

можно отнести, например, бело-голубую керамику Гжели, хохломскую 

роспись, вологодское кружево, жостовские подносы, павлово-посадские 

платки и палехскую миниатюру. Создаваемые в рамках этих искусств и 

ремесел уникальные орнаменты могут стать существенными и узнаваемыми 

элементами коммуникационной среды. Путем их применения в объектах 

графического и предметного дизайна можно отражать богатый 

художественный, историко-культурный и самобытный потенциал 

русского народа. 

Ярким и успешным примером такого использования многообразия и 

единства художественных мотивов народных ремесел России можно считать 

создание «лоскутного одеяла», которое приобрело статус символа XXII 

Олимпийских зимних игр, проводившихся в Сочи в 2014 году. Сама техника 

лоскутного одеяла, являясь также традиционной для русского народного 

промысла, прекрасно подошла для объединения в одном образе не только 

самых популярных, но и значительно менее известных узоров (русские ситцы, 

кубачинское серебро, мезенская роспись, северодвинские узоры и многие, 
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многие другие). Это решение позволило представить многообразие 

культурных традиций и образцов народного промысла России в одной 

композиции, выполнив роль территориальной айдентики для всей страны. 

Конечно, отражены в «одеяле» далеко не все русские промыслы, отбор был 

произведен с учетом известности, гармоничного цветового и 

композиционного сочетания образцов между собой. Следует выделить 

универсальность разработанного дизайна, который допускает его применение 

на разнообразных носителях и в различных контекстах. Узоры «лоскутного 

одеяла» Олимпийских игр могут быть успешно интегрированы в электронные 

и цифровые средства, использованы на спортивной экипировке атлетов и на 

медалях, а также в оформлении спортивных стадионов, городских 

архитектурных сооружений. Они также находят применение в публикациях 

как в печатных, так и в электронных средствах массовой информации, а также 

в телевизионной трансляции событий Олимпийских игр. Это свидетельствует 

о многогранности и адаптивности дизайнерских элементов, что подчеркивает 

их важное значение в современной визуальной коммуникации и 

идентификации крупных спортивных мероприятий. В результате из 

множества сегментов сложился единый стилизованный образ, объединяющий 

русские промыслы и ремесла, ярко, самобытно и в то же время современно 

представляющий Россию на международном уровне. 

Практически каждый регион России может быть представлен 

собственными художественными промыслами, традициями и ремеслами. 

Образы этих промыслов довольно редко использовались в геральдике. Однако 

одним из ярких примеров можно назвать герб села Богородское Сергиев-

Посадского района Московской области, на котором изображена широко 

известная игрушка местных мастеров-резчиков по дереву, которой уже более 

360 лет — кузнец и медведь по очереди бьют по наковальне. В данном случае 

промысел был не только семейным делом — в начале ХХ века была открыта 

артель «Богородский резчик» и производство подвижных деревянных 

игрушек, снабженных различными раздвижными механизмами, было 

поставлено на поток. Еще один пример современного использования 

традиционного промысла в геральдике — это герб Спасского района 

Пензенской области, на котором изображена глиняная свистулька, 

изготовлением которых издавна славится село Абашево в этом районе.  

В целом можно утверждать, что образы народного прикладного 

творчества используются в территориальной айдентике крайне редко. 

Значительно чаще такое использование мы видим в сувенирной продукции. 

Эта продукция вызывает интерес к культуре и истории России как у россиян, 

так и у иностранных гостей, прекрасно решает задачи территориальной, 

туристической и событийной айдентики. Именно она может стать весьма 

действенным фактором развития региона как туристического объекта. 

Айдентика создает образы, обеспечивающие узнаваемость местности среди 

множества других, популяризирует регион, формирует не просто узнаваемый, 
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но и самобытный и однозначно позитивный его имидж, используя 

современный и понятный язык графического дизайна. 

С другой стороны, следует отметить и обратное влияние — 

территориальная айдентика имеет потенциал стать мощным стимулом для 

реанимации утраченного местного декоративно-прикладного искусства, 

возродить не только интерес к нему, но и само традиционное ремесло, 

народный промысел. Она способствует поиску современных форм выражения 

художественных традиций и декоративных ремесел, тем самым поддерживая 

интерес к национальной и этнической культуре России, а также к образцам 

художественной промышленности и изделиям декоративно-

прикладного искусства.  

В сочетании с маркетинговыми инструментами и мероприятиями в 

области событийного туризма, айдентика может стать носителем и 

популяризатором художественной промышленности, делая образ региона 

привлекательным как для местных жителей, так и для туристов. Элементы 

айдентики, разработанные на основе образов традиционного для той или иной 

местности народного творчества, способствуют также новому восприятию 

ремесел и народных промыслов, обогащая их современным контекстом и 

выражением. При этом образ может быть использован как целиком, так и 

частично — форма, орнамент, техника росписи, цветовая гамма, другие 

узнаваемые элементы. 

Так, например, дымковский промысел был практически утрачен в 

начале XX века. История дымковского промысла насчитывает около 400 лет. 

Это потомственное домашнее ремесло, передававшееся по женской линии. 

Традиционное место его бытования — город Вятка (ныне Киров). 

Традиционная дымковская игрушка — это глиняная игрушка, выполненная 

методом ручной лепки, прошедшая обжиг при температуре 850 градусов, 

побеленная и расписанная яркими темперными красками орнаментами, 

характерными только для этого промысла. Сохранить знаменитую 

дымковскую игрушку удалось благодаря кропотливой работе всего 

нескольких потомственных мастеров, получивших свои знания и навыки в 

наследство от старшего поколения. Яркие праздничные образы повлияли на 

профессиональное декоративно-прикладное творчество. В 1960–1970-е гг. 

изображения дымковских игрушек можно было встретить на ситцевых и 

штапельных тканях, используемых в оформлении интерьеров. Нашли свое 

применение эти образы и в современном дизайне. 

Специально к празднованию 640-летия города Кирова графическими 

дизайнерами был разработан логотип по мотивам дымковского промысла. 

Так, узнаваемый образ одной из дымковских игрушек получил еще одну 

форму развития — в бренде территории, в территориальной айдентике. В 

логотипе был использован традиционный орнамент и цветовая гамма, а также 

старорусский шрифт, который сделал акцент на связи поколений и традиции. 

Надо признать, что композиция и цветовая гамма логотипа Кирова сами по 



36 

себе не уникальны — и цвета такие использовались ранее, и шрифты. 

Подобные подходы и решения можно найти в брендинге других территорий, 

они могут быть охарактеризованы как типичные. Однако именно 

узнаваемость в этой композиции дымковского индюка — одной из старейших 

игрушек промысла, выпускающейся по настоящее время, — делает логотип 

уникальным (ил. 1). Такое обращение к традиционным образам способствует 

укреплению известности дымковской игрушки, сохранению и современному 

развитию промысла, его популяризации, привлечению туристов в регион; 

может выполнять функцию товарного знака для предметов художественной 

промышленности и сувениров, выполненных на данной территории.  

Такие глиняные игрушки и игрушки-свистульки делались практически в 

каждой губернии в России, где было глиняное месторождение: абашевская 

игрушка в Пензе, филимоновская игрушка в Пензе, карачунская игрушка в 

Воронеже, каргопольская игрушка в Архангельске и многие другие. Сюжеты 

игрушек довольно однообразны: птички, собачки, белки, петушки, всадники, 

барыни, бараны с лукошком, медведи с гармошкой. У фигурок есть как общие 

черты, так и специфические для каждого региона. Специфика проявляется в 

основном в росписи, цветовой гамме и цвете материала, зависящих от глины, 

которая добывается в регионе (красная или белая).  

К сожалению, многие яркие и выразительные образцы народного 

творчества в XXI веке практически прекратили свое существование. Так, 

например, только в музеях осталась вырковская игрушка, которая 

изготавливалась в Касимовском районе с начала XIX века. Гончарным 

искусством занимались практически в каждой вырковской семье — и 

мужчины, и женщины, и дети, которых учили работать с глиной с 11 лет. 

Особенно выделялись среди всех глиняных изделий игрушки, которые 

изображали или сценки из фольклорных сюжетов, или животных. 

Большинство вырковских игрушек были свистульками, которые подражали 

звукам животных. Например, фигурка свиньи издавала звук, похожий на 

хрюканье, а петух кукарекал. Одна из самых известных игрушек этого 

региона — лошадь, которая хранится в коллекции Касимовского историко-

культурного музея-заповедника (ил. 2). Эта игрушка выполнена 

потомственным гончаром Иваном Листовым по традиционной технологии из 

красной глины, которую добывали в окрестностях деревни Вырково. Уже к 

концу XX века гончарное искусство в деревне Вырково перестало 

существовать. Однако сейчас, когда активно развивается направление 

внутреннего туризма, агротуризма, в том числе и в Касимове и области, 

многие предприниматели стали задумываться о возрождении вырковской 

игрушки именно как аутентичного регионального сувенира.  

Актуальная проблема возрождения и развития угасших или утраченных 

народных промыслов, которые обладают значительным культурным 

потенциалом и являются характерными для различных регионов России, 

может быть решена различными способами. 
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Первым из них является сохранение этих промыслов через труд 

мастеров-кустарей и надомников, которые продолжают создавать изделия 

вручную. Однако значительно более перспективным подходом является 

возобновление производства в рамках фабрик и артельных предприятий. Это 

позволяет масштабировать производство и создавать изделия декоративно-

прикладного искусства, придерживаясь классических образцов и канонов. 

В дополнение к этому, можно использовать мотивы и элементы этих 

уникальных промыслов в произведениях декоративно-прикладного искусства, 

создаваемых опытными художниками. Такой подход позволяет сохранить и 

воспроизвести культурное наследие и традиции, а также внести в них 

современные интерпретации и решения, поддерживая живучесть и 

актуальность народных промыслов в современном мире [3, c. 274]. Конечно, 

один из наиболее действенных и перспективных способов — это мастерские, 

подобные Абрамцевскому художественному кружку, где не только изучали, 

но и обучали традиционным художественным ремеслам. 

Использование образов народных ремесел и художественных 

промыслов в разработке территориальной айдентики (в том числе и для 

сувенирной продукции) — это тоже способ сохранения этих промыслов, 

возможность не допустить их исчезновения. Актуальность закрепления в 

материальной и графической культуре, в визуальных символах идентичности, 

самобытности того или иного города, района, события очевидна, при этом 

очевидно и то, что источником образов для этого может и должно стать 

каноническое наследие традиционного декоративно-прикладного искусства. 
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УТИЛИТАРНЫЙ СУВЕНИР В ПЕТЕРБУРГСКОМ СТИЛЕ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

В региональной конкурентной борьбе за привлечение туристических 

потоков, формирование позитивного образа региона сувенирная продукция 

играет не последнюю роль. Несмотря на то, что Санкт-Петербург не 

испытывает дефицита туристической популярности и востребованности, 

вопрос обеспечения его качественной сувенирной продукцией стоит крайне 

остро, что требует поиска новых подходов, более точной территориальной 

привязки, отражающей культурное, историческое своеобразие данного 

территориального образования. Именно в этом направлении велась разработка 

сувенирной продукции студентами кафедры анимации и медиадизайна 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица, нашедшая отражение в данной статье. 

Ключевые слова: сувенир, утилитарность, память, воспоминания, 

ассоциации, кружка, коммуникация. 

E. Ya. Golubeva  

UTILITARIAN SOUVENIR WITH ST. PETERSBURG STYLE 

PRACTICAL DEVELOPMENT 

In the regional competition for attracting tourist flows and creating a positive 

image of the region, souvenir products play an important role. Despite the fact that 

St. Petersburg does not experience a shortage of tourist popularity and demand, the 

issue of providing it with high-quality souvenir products is extremely pressing and 

requires the search for new approaches, a more precise territorial reference, 

reflecting the cultural and historical uniqueness of this territorial entity. It was in 

this direction that the design of souvenir products was carried out by the students of 

the Department of Animation and Media Design of the Saint Petersburg State Art 

and Industrial Academy named after A. L. Stieglitz, which is reflected in this 

article. 

Keywords: souvenir, utility, memory, memories, associations, 

mug, communication. 
 

Память помогает человеку осуществлять связь с прошлым, однако 

иногда ей нужна помощь. Сувенир — материализованный фрагмент 

воспоминаний, помогающий поддержать нашу память в деятельном 

состоянии. В психологии выделяют несколько видов памяти, в контексте 

данной статьи интерес представляют такие из них, как долговременная, 

эмоциональная, образная зрительная и обонятельная. Например, 

долговременная память помогает сохранить самые дорогие воспоминания из 
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прошлого на длительное время; эмоциональная — оживить пережитые 

чувства и эмоции; образная, зрительная — реконструировать ранее виденные 

картины событий, мест; обонятельная — активизировать способность 

запоминать запахи. Сувенир — это обращение к индивидуальным чувствам, 

внутреннему миру человека, духовное соприкосновение с событиями его 

личной жизни, принимаемыми им ценностями. Зачастую духовно, 

эмоционально-чувственно для конкретного человека сувенир значит гораздо 

больше заложенного в него социокультурного, семантико-символического 

значения. Иногда всего одно воспоминание как в цепной реакции воскрешает 

целый ряд, казалось бы, совершенно разрозненных воспоминаний, 

ассоциаций, связанность которых понятна только их носителю. Совершенно 

удивительным образом наша память выхватывает из прошлого и сохраняет на 

долгое время события, образы, ощущения, которые можно воскресить и, в 

какой-то степени, пережить заново с помощью маленькой вещицы — 

сувенира. 

Однако сувенир — не только источник воспоминаний, но и средство 

коммуникации, получения самой разнообразной информации, неотъемлемая 

часть культурного наследия, исторических особенностей, локальных традиций 

народа, отражение его идентичности и многое, многое другое. Это очень 

емкий по смыслам и многообразный по функциям, обычно материальный, 

реже нематериальный, объект. 

Целью статьи является описание опыта разработки современной 

сувенирной продукции в виде деколей на кружках, проводимой в рамках 

учебного проектирования и в соответствии с реальным заказом.  

Исходя из поставленной цели, автор статьи поставил перед собой 

следующие задачи: 

- раскрыть ключевые понятия (сувенир, память), выявить их 

взаимосвязь; 

- изучить современное состояние отрасли сувенирной продукции на 

примере Санкт-Петербурга; 

- выявить, проанализировать и сопоставить плохие и хорошие образцы 

сувенирной продукции на рынке Санкт-Петербурга; 

- описать практическое поэтапное выполнение деколей для сувенирных 

кружек; 

- выявить положительные результаты проектирования.  

Если судить о состоянии сувенирной отрасли по неисчерпаемому 

количеству сувенирной продукции, заполняющей магазины Санкт-

Петербурга, то с ней все в порядке, проблемы нет, но при этом она есть. 

Кроется она не в количестве, а в качестве сувенирной продукции, ее 

соответствии смысловым, духовным, художественно-эстетическим и 

функциональным запросам современного приобретателя. Зачастую 

архаичные, тривиальные, однотипные, не обладающие никакой 

художественной, исторической ценностью, часто пошловатые, а иногда 

просто не имеющие ничего общего с нашим прекрасным городом изделия не 
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соответствуют той социокультурной, коммуникативной функциям, которые 

на них возлагаются, и, по сути, городскими сувенирами не являются. Чтобы 

не утверждать голословно, можно привести достаточное количество примеров 

подобных сувениров. Например, огромное количество несуразных, 

пластически плохо проработанных, небрежно расписанных котиков с 

надписью на животе «С приветом из Питера», сувенирные кружки с хаотично 

наложенными друг на друга изображениями архитектурных 

достопримечательностей города и огромной надписью «Санкт-Петербург», 

чтобы было понятно всем, что это сувенир из города на Неве, матрешки с 

недевичими лицами и т. д. 

Тем не менее качественный региональный сувенир является важной 

составляющей туристического бизнеса, фактором, влияющим на 

формирование позитивного мнения о регионе, средством конкурентной 

борьбы за туриста, значительным финансовым вложением в 

городской бюджет.  

Приятным исключением из множества городских сувениров можно 

считать сувенирную продукцию Санкт-Петербургского Императорского 

фарфорового завода, среди продаваемых изделий которого достаточно 

предметов с городской тематикой. Чайные пары «Пушкин», «Летний сад», 

«Мосты Петербурга», «Петербург», чайный сервиз «Классика Петербурга» и 

др. достойно представляют город, отражают традиции мастеров классической 

школы фарфора Санкт-Петербурга. Изделия завода стоят недешево, например, 

цена чайной пары начинается от полутора тысяч рублей, а вся остальная 

продукция — еще дороже. Несмотря на высокую цену, эти изделия в качестве 

сувениров пользуются популярностью у туристов и не только за счет 

эстетических достоинств и высокого качества, но, как кажется автору, 

благодаря их утилитарному назначению. Сувенир, который не нужно где-то 

хранить и доставать только в момент нахлынувших воспоминаний, гораздо 

интереснее, у него есть добавочная ценность в виде его практической 

функции. При этом аромат какого-либо напитка, заполнившего объем чашки 

или кружки, пробуждает обонятельную память и способность не только 

запоминать запах, но и связывать его с событиями, произошедшими в 

прошлом. Зрительный образ и обонятельная память, дополняя друг друга, 

соединяются в одно яркое эмоциональное воспоминание. Обонятельная 

память углубляет переживаемое, делает его более насыщенным, живым, 

отчетливым. Обонятельную память называют «феноменом Марселя Пруста» 

— по имени французского писателя-модерниста, описавшего в своем романе 

«В поисках утраченного времени» воспоминания одного из героев о его 

детстве, которые появились у него после того, как он съел бисквит, 

напомнивший ароматом и вкусом печенье, которое он ел, будучи маленьким. 

Изделия фарфорового завода декорируются не только ручной росписью, 

но и более дешевой деколью, которая представляет собой переводное 

изображение, которое печатается на гуммированной бумаге, наносится на 

поверхность изделия и обжигается. В результате на поверхности изделия 
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остается нужное изображение. Менее затратное деколирование изделий 

делает их более доступными по цене. При качественном выполнении и 

хорошей основе эти изделия выглядят вполне достойно. 

На протяжении трех лет студенты кафедры анимации и медиадизайна 

занимаются разработкой деколей для кружек из костного фарфора, именно 

кружек, а не чашек. Кружка и чашка отличаются друг от друга и формой, и 

назначением. Чашка имеет полусферическую форму, может не иметь ручки, 

обычно идет в комплекте с блюдцем, используется для торжественной, особой 

сервировки стола. Кружка имеет больший объем, цилиндрическую форму и 

предназначена для повседневного использования.  

Заказчиком разработки деколей выступило Общество с ограниченной 

ответственностью «Аполло». Изделия, выпускаемые предприятием, 

ориентированы на массового потребителя и системно не поддерживают 

сувенирное направление. Тем не менее ежегодно среди проектов, 

выполненных студентами кафедры, появляются разработки сувенирного 

характера, которые принимаются и положительно оцениваются заказчиком.  

2022–2023 учебный год не стал исключением. Работа над деколями 

велась поэтапно в контакте с заказчиком, начиная с эскизного этапа, 

нескольких этапов проработки, подготовки финальных результатов и, 

наконец, оформления рабочих файлов для выбранных заказчиком вариантов. 

Заказчику на выбор было представлено более 100 вариантов деколей, среди 

которых несколько были посвящены Санкт-Петербургу. 

Разработка сувенирных деколей оказалась не менее сложной, чем 

разработка других тематических деколей. Следовало создать такой 

графический образ Санкт-Петербурга, который бы легко идентифицировался 

приобретателем данной сувенирной продукции и соответствовал его личным 

воспоминаниям о городе, ассоциациям, эмоциям, переживаниям и 

ощущениям, адекватных тем, которые он испытал в прошлом, побывав в 

Санкт-Петербурге, и возникшим вновь как ответная реакция на сувенир 

(сувенирную кружку). Необходимость определенной визуальной 

тождественности образа сувенира реальной образности города существенно 

ограничивала авторские решения. Тем более, что к настоящему времени 

сложился ряд широко тиражируемых, многократно эксплуатируемых, 

открыточных, парадных объектов, мест Санкт-Петербурга, формирующих его 

узнаваемость у массового потребителя. Перечень петербургских знаковых 

мест и памятников хорошо известен не только жителям города, но и его 

гостям: Ростральные колонны, Петропавловская крепость, Медный всадник, 

Казанский и Исаакиевский соборы, Зимний дворец, Аничков мост и другие. 

Конечно, это по-настоящему уникальные памятники архитектуры и 

скульптуры мирового значения, но Санкт-Петербург гораздо богаче 

достопримечательностями, уникальными местами, персоналиями, событиями 

не только историческими, но и современными. Использование менее избитых, 

но не менее интересных и знаковых мест и объектов города в графическом 

решении деколи, могло стать причиной неузнаваемости города, потери 
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визуальной связи с ним, утраты изделием (кружка) сувенирной функции. В 

нахождении компромиссного решения этой проблемы состояла одна из 

серьезных задач разработки сувенирной деколи. 

Изделия из фарфора компании «Аполло» существенно отличаются от 

изделий фарфорового завода. Они все оформляются только методом 

деколирования, имеют форму кружки достаточно большого объема, без 

блюдца. Кружки предназначены не только для использования дома, но и за 

его пределами, например, на работе. Размер кружек, на которые следовало 

разработать деколи, был достаточно большим — от 300 до 500 мл. Для 

человека оптимальной разовой нормой кофе считается порция равная 300 мл., 

что соответствует минимальному объему кружки, предлагаемой «Аполло». 

Такой разовый объем жидкости может употребить не каждый. Так чем же 

объясняется выбор кружек такого объема? В этой связи интересной выглядит 

концепция, высказанная заказчиком, в которой он достаточно убедительно 

обосновывает большой объем кружки, позиционируя ее как «мобильную» и, 

можно сказать, «медленно выпиваемую». В пример приводится работа 

команды IT-специалистов или других специалистов с особым свободным 

режимом работы и таким же свободным внутри командным взаимодействием 

в рабочем процессе. При такой организации рабочего процесса кружка 

горячего напитка помогает создать повод для общения, налаживания контакта 

с коллегами и, одновременно, заменить такую вредную привычку, как 

курение. Кружка устойчива, не требует частого заполнения, хорошо держит 

тепло и не мешает перемещению по офису. Упор делается на принципиально 

новый ритуал употребления напитка. Частью этого ритуала становится 

большая по объему кружка. 

В качестве примера, подтверждающего концепцию заказчика, можно 

привести производственный роман американского писателя Артура Хейли 

«Колеса», в котором автор рассказывает о работе крупной 

автомобилестроительной корпорации American Motors. Только сотрудникам 

конструкторского отдела и дизайнерам корпорации позволялось находиться в 

кафе не только в обеденное время, а в течение всего дня, так как 

администрация считала, что только в непринужденной обстановке, в процессе 

длительного общения за чашечкой кофе появлялись новые нестандартные 

решения. 

Так, свободная, нерегламентированная организация рабочего процесса, 

свойственная обычно представителям творческих специальностей, определила 

формат употребления напитка. Чаще всего такой формат работы в виде 

«профессиональной тусовки» выбирают в молодежных коллективах. 

Следовательно, значительную часть целевой аудитории составляет молодежь, 

склонная к неформальным видам общения. А если иметь в виду туризм, то из 

любителей путешествовать молодые люди от 27 до 35 лет составляют 

четверть. Таким образом, в результате анализа проектной ситуации было 

решено при разработке деколей ориентироваться на молодых людей, но на 
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контингент с более широким возрастным диапазоном. Так, определилась 

целевая аудитория.  

Следующим шагом стал выбор возможных тем для графического 

решения деколей. Каждый разработчик самостоятельно выбирал перечень 

тем, которые были ему интересны. Сувенирная тема была выбрана 

несколькими авторами по их личному желанию. В результате было 

разработано несколько городских серий одиночных кружек и кружек с 

тарелками. В статье представлено только 4 разработки — две кружки под 

названием «Город» Баскаковой Елизаветы (ил. 1), вариант деколи «Три улицы 

Адмиралтейства» Ефремовой Полины (ил. 1) и комплекты посуды на темы 

«Чайки в городе», «Чайки на воде» Горюновой Анастасии (ил. 2), — хотя 

разработок было больше. Серия «Три улицы Адмиралтейства» получилась 

свежей, светлой, очень позитивной, с характерным петербуржским колоритом. 

Изображение города выполнено с низкой точки зрения, слегка наклонено, 

лишено деталей, но, несмотря на это, легко узнаваемо. Наклон изображения, 

словно от порыва морского ветра покосившего здания, придает городскому 

пейзажу динамику, порывистость. Созданный графический образ — результат 

интерпретации исторических городских пейзажей, увиденных автором в 

реальности и в стилизованной графической форме перенесенных на деколи.  

Но были и другие авторские решения. Серии «Чайки в городе» и «Чайки 

на воде» напоминают о том, что Петербург — портовый город, находящийся 

на берегу Финского залива, речной город, расположившийся по обеим 

сторонам реки Невы, город с большим количеством каналов, естественных и 

искусственных которых — больше сотни. Чайки в таком городе — 

естественные жители, их нельзя не заметить в виду значительных размеров и 

сахарной белизны, они практически везде, дополняют городской пейзаж, 

превращаясь уже не в морских, а городских жителей.  

На одной из деколей Баскаковой Елизаветы на тему «Город» Петербург 

предстает совершенно иным, отраженным, перевернутым, словно в зеркале в 

каналах Санкт-Петербурга, колорит более насыщенный, изображение зданий 

условное, угловатое — но это тоже Петербург с колокольней 

Петропавловского собора, знаменитыми петербургскими фонарями, с 

гранитными набережными и цветным храмом Спаса на Крови. Другой 

вариант оформления сувенирной кружки того же автора — это рисованный 

план некоторых фрагментов города, живой, немного наивный, но очень 

милый и, несмотря на яркое цветовое решение, очень питерский. Авторы не 

отошли от узнаваемых, знаковых образов города, но нашли современный, 

неповторимый графический язык изображения городских 

достопримечательностей. Созданным образам можно доверять потому, что их 

авторы, не являются коренными петербурженками. Совсем недавно приехав в 

Петербург учиться, они сами впервые увидели город и теперь получили 

возможность отразить свои впечатления от первой встречи с городом в 

графических образах.  
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Как отмечалось выше, для разработки сувенирных кружек была выбрана 

достаточно широкая, но в основном молодая целевая аудитория как более 

подвижная, склонная к путешествиям, достаточно рациональная, стремящаяся 

к функциональности в своем окружении, оберегающая целостность и 

экологичность своего жилого пространства. Утилитарный сувенир — это для 

них. Ассортимент утилитарных сувениров может быть достаточно широк: это 

зонты, плащи, элементы одежды, платки, сумки, записные книжки, блокноты 

и многое другое, что не лежит «мертвым грузом», а живет полноценной 

жизнью, постоянно будоража нашу память. Взял в руки кружку с ароматным 

чаем — и что-то вспомнил, накрылся зонтом от дождя — и нахлынули новые 

воспоминания. Так работает утилитарный сувенир.  

Описанный в статье опыт разработки сувенирных кружек с 

петербуржской тематикой оказался положительным. В результате появились 

сувенирные серии и отдельные кружки с новой современной графической 

трактовкой образа Санкт-Петербурга, причем особенностью разработанной 

продукции стало деликатное решение сувенирной функции. Кружки 

получились одновременно сувенирными и не сувенирными, а просто 

тематическими. Они могут успешно продаваться как в магазинах, где 

реализуется обычная посуда, так и сувенирных магазинах города. Решения 

получились универсальными — как для туристов, приехавших в наш города, 

так и для его жителей, «фанатов» Санкт-Петербурга. Представленный в 

легкой, живой, рисовальной манере город выглядит интеллигентным, 

загадочным, непостижимым, отличным от открыточных, парадных 

изображений Санкт-Петербурга на многих продаваемых сувенирных 

изделиях. Санкт-Петербург и такой тоже — имперский, торжественный, 

пышный, помпезный, но в таком образе менее живой и душевный, а это 

принципиально для любого сувенира, даже для утилитарного.  
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МОТИВЫ ИВАНОВСКИХ СИТЦЕВ  

В СОВРЕМЕННОМ ТЕКСТИЛЬНОМ СУВЕНИРЕ (НА ПРИМЕРЕ 

РАБОТ СТУДЕНТОВ СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА) 

Кафедрой художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

накоплен большой опыт прохождения практик. Примечательным является 

опыт проведения студентами магистратуры производственной (музейной) 

практики 2022 года на базе Музея ивановского ситца. Отказ от копирования 

текстильных образцов в пользу выполнения творческой задачи позволил 

студентам в сжатые сроки создать значительную часть их авторских проектов 

столового текстиля по мотивам ивановских ситцев. Данные проекты получили 

свое развитие в следующем семестре и открыли широкие возможности для 

участия в выставках и конкурсах. Ведение подобной творческой проектной 

деятельности предоставляет студентам опыт актуализации и транслирования 

национальных образов. 

Ключевые слова: ивановские ситцы, столовый текстиль, текстильный 

сувенир, Музей ивановского ситца, музейная практика. 

M. I. Ermolaeva 

CREATIVE RETHINKING OF THE IVANOVO COTTON MOTIVES  

FOR MODERN TEXTILE PRODUCTS BY STUDENTS  

OF THE STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ARTS AND DESIGN 

Department of artistic textiles of St. Petersburg Stieglitz State Academy of 

Arts and Design has accumulated an extensive experience in practical training. 

Noteworthy is the experience of the master student’s production (museum) practice 

in 2022 on the basis of the Ivanovo Cotton Print Museum. Rejection of the idea to 

copy textile samples in favor of performing a creative task allowed students to 

complete a significant part of their original table textile projects based on Ivanovo 

cotton prints in a short time. These projects developed further in the following 

semester and opened up valuable opportunities for participation in exhibitions and 

competitions. Conducting such creative project activities provides students with 

experience in actualization and transmission of national images. 

Keywords: Ivanovo cotton print, table textile, textile souvenir, Ivanovo 

Cotton Prints Museum, museum practice. 
 

В последние годы можно наблюдать увеличение внимания к вопросу 

сохранения традиций во всех направлениях искусства. Среди последних 

тенденций в проектировании изделий ДПИ и дизайна все чаще фигурирует 

обращение к национальным мотивам. Это особенно явно прослеживается в 
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предметах, представленных на таких выставках-конкурсах, как «Придумано и 

сделано в России», «Трын-трава» и других. В программах дисциплин высших 

учебных заведений в сфере искусств и дизайна имеют место задания по 

проектированию сувенирной продукции по этническим мотивам. Это 

обусловлено потребностью в отображении и развитии культурного наследия в 

условиях глобализации. Накопленный в музеях этнографический материал 

является большим подспорьем для исследования культурных кодов и 

нахождения способов их актуализации и трансляции. 

Одной из важных составляющих обучения в художественных высших 

учебных заведениях является прохождение практик. Кафедрой 

художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица накоплен большой, 

многолетний опыт их организации как на базе академии, так и на базе 

профильных организаций. В программе магистратуры в конце второго 

семестра предусмотрена производственная (музейная) практика. Несколько 

лет подряд она проходила в учебном музее прикладного искусства 

Государственной художественно-промышленной академии имени 

А. Л. Штиглица, обладающем богатейшей коллекцией текстиля разных эпох. 

Изучая его уникальные образцы, студенты имеют ценную возможность 

непосредственно в своем учебном заведении провести исследовательскую 

работу, а также выполнить копии предметов из текстиля. Для копирования 

студенты проводят необходимую подготовительную работу: замеры, 

тщательную прорисовку строения орнаментов и их деталей, подбор колеров. 

На следующем этапе они выполняют копии в цвете с точной передачей 

текстильных фактур. По итогам практики студенты пишут отчеты, участвуют 

в промежуточных просмотрах и сдают экзамен. Ежегодно осенью по итогам 

всех практик кафедра художественного текстиля проводит методические 

выставки, позволяющие ознакомить с результатами проделанной работы 

студентов других курсов и преподавателей кафедры. Опыт и полученные 

навыки выводят студентов на новый профессиональный уровень, помогают в 

творческих поисках при выполнении дальнейших заданий по 

художественному проектированию. О результативности и целесообразности 

практик свидетельствуют не только показатели итоговых семестровых 

обходов, но и дипломы, полученные на выставках-конкурсах, в которых 

студенты активно участвуют с проектами текстильных изделий. Также 

студенты выставляют текстильную сувенирную продукцию, выполненную в 

материале как в мастерских кафедры, так и на предприятиях города, 

стабильно занимая призовые места в различных всероссийских конкурсах. 

Несколько лет подряд студенты кафедры участвуют с текстильными 

проектами во Всероссийском конкурсе «Текстильный дизайн — связь 

времен», организованном компанией «Шуйские ситцы» для профильных 

учебных заведений. Студенты кафедры ежегодно занимают в нем призовые 

места и проходят стажировку на производстве. В 2021 году для участников 

конкурса, прошедших в финал, а также их руководителей, была организована 
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поездка в Шую на предприятие для ознакомления со всеми 

производственными этапами изготовления различной текстильной продукции. 

У финалистов также появилась возможность посетить с экскурсией Музей 

ивановского ситца. Великолепная текстильная коллекция вызвала интерес 

посетить музей еще раз в рамках летней выездной производственной 

практики, организованной летом 2022 года под руководством 

М. И. Ермолаевой. 

Музей ивановского ситца ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина впервые 

распахнул двери для студентов магистратуры Академии Штиглица для 

прохождения длительной практики. Благодаря этому появилась возможность 

глубже исследовать постоянную экспозицию музея, ознакомиться с 

историческими аспектами развития текстильной промышленности 

Ивановской области, рассмотреть образцы ивановских ситцев вживую. 

Безусловно, изданный в 1983 году художественный альбом «Ивановские 

ситцы» [2] знаком студентам и является одним из востребованных наглядных 

материалов в учебном процессе для изучения узоров ивановских ситцев XVIII 

— начала XX веков из собраний музея. В альбом включено около 200 

иллюстраций лучших образцов тканей и документальных фотографий 

текстильных предприятий конца XIX — начала XX веков. Также для 

образовательных целей востребован альбом «100 % Иваново. Агитационный 

текстиль 1920-х — 1930-х годов из собрания Ивановского государственного 

историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина» [3], изданный в 2010 

году. Однако возможность увидеть экспонаты вживую непосредственно в 

стенах музея, безусловно, является для молодых художников уникальной. 

Благодаря выездной практике появилась возможность прикоснуться к 

альбомам из собрания музея, которые не выставлены для широкого зрителя, 

например, альбом «Товарищество мануфактур Людвигъ Рабенекъ въ Москве». 

Только листая бесценный исторический источник, можно оценить 

невероятные возможности предприятия тех лет по производству тканей 

высочайшего качества и невероятного насыщенной цветовой гаммы. 

Подобными альбомами музей чрезвычайно богат.  

Музей ивановского ситца был открыт в 1987 году и является самым 

новым отделом ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина, в основу его экспозиции легла 

уникальная коллекция крупнейших собраний образцов тканей России — в нее 

входит свыше 500 тысяч экспонатов. Музей расположен в родовом доме, 

построенном в начале XX в., который принадлежал Дмитрию Геннадьевичу 

Бурылину, ивановскому фабриканту, коллекционеру и меценату. В основной 

экспозиции «Ивановский текстиль. История и современность» повествуется о 

развитии производства, демонстрируются образцы ситцев, которые отражают 

художественные традиции и вкусы широких слоев населения России. В 

бывших хозяйственных постройках, находящихся во дворе особняка, теперь 

размещаются фондовые помещения и библиотека, также имеются 

дополнительные выставочные площади. 
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При продумывании программы практики, было решено отказаться от 

традиционного копирования. Изданные уникальные альбомы с 

иллюстрациями хорошего качества позволяют сделать копии без посещения 

музея. Более полезным и продуктивным для молодых художников при работе 

в музее является выполнение авторских зарисовок по ивановским мотивам, 

поскольку атмосфера выставочного пространства, помимо текстиля, 

наполнена многими предметами быта, пропитанными духом времени и 

наполненными подлинной красотой, которая способствует творческому 

переосмыслению исторических образцов. Убрав этап копирования, появилась 

возможность запустить более быстрый переход от музейных авторских 

зарисовок к конечному проекту столового текстиля и его дальнейшему 

выполнению в материале в третьем семестре. Перед студентами были 

поставлены следующие задачи: 

- ознакомиться с историей музея, представленной экспозицией и 

альбомами разных текстильных фабрик; 

- изучить стилистические особенности выбранных для дальнейшей 

работы текстильных образцов; 

- выполнить зарисовки по историческим образцам с применением 

авторского взгляда; 

- выполнить проект комплекса столового текстиля (скатерти, дорожки, 

салфетки и полотенца) на основе собранного материала; 

- представить визуализацию эскиза применения. 

Возможность поработать в музее была использована для создания 

зарисовок по впечатлениям от увиденного. Выбирался определенный 

экспонат или ряд экспонатов, объединенных одной стилистикой, и 

выполнялись зарисовки с помощью различных графических средств. 

Зарисовки проводились через призму авторского видения, при этом 

сохранялся характер цветочного орнамента, его узнаваемость. Одним 

студентам удалось сохранить узнаваемость первоначального источника, 

другие создали новый образ, объединяя воедино несколько исторических 

образцов по стилистическим признакам. 

Студентка Елизавета Александрова выбрала для работы ткани периода 

1780–1800 гг., которые отличались сложной композицией, плотным 

заполнением графикой и небольшим количеством используемых цветов, в 

основном оттенков красного, которых было немало. В некоторых 

рецептурных книгах, по словам научных сотрудников музея, упоминались 

очень необычные его названия, например, «сахарный алый», «багрецовый». 

Ткани, которые были взяты в основу студенткой для выполнения 

авторского проекта столового текстиля, были созданы на мануфактуре 

О. С. Сокова (ил. 1.3), основанной Осипом Соковым. Его небольшое 

набоечное полотняное предприятие было открыто примерно в 1765 году. В те 

годы в Иваново еще не было известно способов закрепления колеров и печать 

производилась масляными красками. Осипу Степановичу удалось 
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усовершенствовать свое производство после знакомства со Шлиссельбургской 

ситценабивной мануфактурой иностранного промышленника Лимана, 

предприятие которого соответствовало западноевропейскому уровню. Он 

использовал многоцветную набивку, при этом, по его технологии, краска не 

линяла и не поддавалась воздействию света. Также Осип Степанович был 

одним из первых, кто перешел на хлопчатобумажное производство. 

Постепенно и другие ивановские предприятия стали использовать новые 

технологии, превращая Иваново в один из текстильных центров России. 

После сбора теоретического материала и подробного изучения 

экспонатов, предоставленных музеем, студенты приступили к зарисовкам. 

Елизавета Александрова приняла решение сделать зарисовки крупного 

формата отдельных групп цветов и плодов с помощью маркеров красного и 

черного цвета. Она выявила основные характерные черты орнаментальных 

групп, сохранила знакомые элементы, привнесла с помощью графики в 

орнаментальную композицию современное прочтение (ил. 1.1, 1.2). «Мотив, 

положенный в основу композиции, стимулирует творческую фантазию, и его 

характер нередко определяет не только стиль художественного решения 

ткани, но и изделия из нее в целом» [1, с. 188]. Поэтому поиску мотивов было 

уделено большое внимание. Некоторые графические эффекты, полученные от 

рисования маркером красного цвета по фону, было решено сохранить, они 

придавали некоторую легкость крупным элементам. Такой графический ход и 

цветовое решение были предложены в проекте дорожки (ил. 1.4). В 

историческом же образце контрастные цвета красный, белый, черный 

смотрятся мягко и гармонично «…благодаря, во-первых, применению 

красного маренового цвета, чаще всего в его оттенках кирпично-красного 

тона, во-вторых, благодаря разработке деталей узора и фона 

дополнительными мелкими орнаментальными мотивами, смягчающими 

переход одного тона в другой» [2, с. 36].  

Другие зарисовки послужили вдохновением для создания ряда 

проектных предложений скатертей, дорожек, салфеток и полотенец, 

отрисованных в компьютерных программах с дальнейшим выполнением в 

материале (ил. 1.5, ил. 1.6). Скатерти и салфетки были в третьем семестре 

выполнены в технике ручной печати по льну в мастерских академии. 

Анастасия Виноградова выполнила зарисовки различных по стилистике 

мотивов, взятых из ситцев белоземельной и красногрунтовой выбоек 

мануфактур Е. И. Грачева, О. С. Сокова и неизвестной мануфактуры (ил. 2.1). 

Использование в зарисовках различных материалов и некоторое изменение 

исторической цветовой палитры дало возможность сразу переработать 

материал для последующего составления коллекции столового текстиля. 

Основным элементом большинства текстильных образцов является 

цветок, поэтому растительному орнаменту было уделено особое внимание. В 

ходе рисования А. Виноградовой было изучено несколько приемов 

изображения цветочных мотивов, а также рассмотрены разные варианты 
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компоновки. Платочные композиции в изделиях, широко представленных в 

музее, также были внимательно изучены, поскольку расположение элементов 

хорошо подсказывает идеи для композиционных решений скатертей и 

салфеток. «Изучение и переосмысление классического и современного 

материала способствуют рождению самостоятельного, нового, современного 

композиционного решения изделия» [5, с. 188]. 

Для зарисовок были использованы различные графические материалы: 

пастель, карандаш, цветные гелевые ручки, маркеры, а также бумага разных 

оттенков. «Знание материала — “чувство материала” позволяет давать 

элементам графики необходимую эмоциональную окраску. Чем больше у 

художника навыков в этой области, тем шире его возможности в 

использовании всей палитры средств художественной выразительности» 

[1, с. 197]. Все это дало возможность поэкспериментировать и найти 

интересные графические приемы и цветовые сочетания (ил. 2.2, 2.3). На 

основе зарисовок были выполнены эскизные предложения мотивов. После 

отрисовки выбранных мотивов началась работа по композиционному поиску 

скатерти, салфеток и дорожки. Было сделано несколько цветовых и 

композиционных вариантов. Основным было выбрано холодное сочетание 

серебристых, голубых и охристых оттенков (ил. 2.4, 2.5) Далее на основе 

выбранных вариантов были выполнены примеры использования изделий в 

интерьере (ил. 2.6, 2.7). 

Весь разработанный материал был представлен на обходе 

преподавателям кафедры художественного текстиля Академии Штиглица. 

Позднее весь собранный за время практики материал — эскизы, 

проекты столового текстиля и эскизы применения — были доработаны в 

третьем семестре под руководством доцента М. И. Ермолаевой и доцента 

Н. М. Дзембак. Студенты разработали новые композиционные и 

колористические предложения и представили дополнительные варианты 

применения. Обновленные проекты были представлены на выставке 

«Сувенир» и конкурсе столового текстиля в «Дымов-керамика». 

Проведение такого рода форматов работы, как практики, позволило 

плодотворно и эффективно использовать площадку Музея ивановского ситца, 

богатейшую по представленности народных художественных традиций, для 

выработки у студентов магистратуры навыков ведения творческой проектной 

деятельности в короткий срок от зарисовок до конечного результата. По 

мотивам ивановских ситцев был создан ряд магистерских проектов столового 

текстиля, транслирующих образы национальной культуры. 
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УДК 7.048.38 

В. Д. Еськов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОРНАМЕНТАЛИСТИКИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Представлена ретроспектива использования элементов сибирского 

орнамента при создании дизайна сувенирных продуктов с целью продвижения 

образа города Новосибирска как исторического и культурного центра России. 

Обозначены геометрические константы, формирующие позитивное 

представление о городе для местных жителей и туристов. 

Ключевые слова: региональная айдентика, сувенирная продукция, 

городская культура, орнамент, композиция, фирменный стиль. 

V. D. Eskov 

USING THE PRINCIPLES OF ORNAMENTALISM  

IN THE DEVELOPMENT OF SOUVENIR ITEMS 

A retrospective of the use of the elements of the Siberian ornament in the 

design of souvenir products in order to promote the image of the city of Novosibirsk 

as a historical and cultural center of Russia is presented. Geometric constants that 

form a positive image of the city for local residents and tourists are indicated. 

Keywords: regional identity, souvenirs, urban culture, ornament, 

composition, corporate identity. 
  

Орнаменталистика может быть охарактеризована как направление в 

искусстве, исследующее структуру формы, композиции, гармонии и 

семантики, и объединяющее культурологический, антропологический и 

семиотический потенциалы объекта. А орнамент представляет собой 

важнейший этнический символ, призванный отображать национальный или 

региональный стиль в актуальном социокультурном пространстве.  

Сибирь — земля бескрайних просторов, древних тайн и уникальной 

культуры. Сибирь завораживает не только своим природным многообразием, 

но и многообразием традиций, верований, ритуалов. Сибирские сувениры — 

это не просто памятки о далеких землях, сибирские сувениры — это 

подлинные свидетельства богатства истории и неповторимости характера 

этого одновременно сурового и гостеприимного региона. Дух сибирской 

природы отражается в уникальных местных традициях и устойчивых 

религиозных верованиях. Визуально эти достоинства и уникальные 

особенности региона транслируются в разных формах. 

Одной из этих форм является сибирский орнамент, представляющий 

собой творческое наследие, олицетворяющее специфику природы и культуры 

сурового региона. Сибирский орнамент — это не только красивый узор и 

узнаваемый стиль, но и глубинный смысл, увязывающий воедино историю, 
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верования и саму жизнь народов, населяющих территорию. Глубина 

смыслового и визуального образов, и делает сибирские орнаменты такими 

особенными [4, с. 94]. 

Искусство сибирских орнаментов развивалось параллельно с культурой 

и жизнью разнообразных этнических групп, населяющих Сибирь. Внешний 

вид орнаментов, их цветовое и стайлинговое решения отражают многообразие 

сибирской природы: от таежных лесов на севере до бескрайних степей и 

горных хребтов на юго-востоке. 

Изначально сибирские орнаменты использовались для украшения 

одежды, предметов быта и архитектуры, исполнения религиозных обрядов. 

Они являлись одной из основных форм передачи знаний и опыта от поколения 

к поколению. Каждый узор и символ имел свой метафорический смысл и 

чаще всего связывался с мифами и легендами местных народов. Изображения 

животных символизировали двуединую связь природного и духовного миров, 

а геометрические узоры отражали стремление к безопасности и гармонии. 

Амулеты и обереги, основное предназначение которых было связано с 

защитой их обладателей от воздействия злых духов, несущих беды и 

несчастия. Именно этим обстоятельством объясняется повсеместное 

использование элементов сибирского орнамента в религиозных обрядах и 

таинствах. 

Ретроспективно-знаковый анализ истории сибирских орнаментов 

позволяет сделать вывод об их значительном влиянии на формирование 

культурно-семантического кода народов Сибири. Элементы сибирских 

орнаментов достаточно популярны при создании образцов этнического 

костюма. Их мотивы продолжают вдохновлять художников и дизайнеров на 

создание современных нам утилитарных предметов интерьера и образцов 

сувенирной продукции [5, с. 217]. 

Орнаменты как элемент культурного и художественного наследия часто 

отражают историю и атмосферу города. Новосибирск как крупнейший город 

Сибири и один из важнейших центров нашей страны имеет свои уникальные 

орнаментальные традиции и символы. Орнаментальные мотивы Новосибирска 

тесно связаны с его историей. Город, основанный в конце XIX века как 

железнодорожный узел, за небольшой период времени превратился в 

промышленный и культурный центр советской Сибири. Стремительность 

роста и развития нашли свое отражение и в орнаментальном искусстве. Одна 

из наиболее значимых форм орнаментов в Новосибирске ярко представлена в 

архитектурных деталях зданий. Разнообразие архитектурных стилей находит 

свое отражение в декоре фасадов и оформлении интерьеров зданий. При этом 

классические узоры и орнаменты встречаются и на старых зданиях, и на 

современных, что усиливает эстетическое воздействие новых элементов и 

стилей. Самые знаковые образы экстерьера далее находят свое отражение в 

сувенирной продукции в виде полиграфической продукции и объемных 

магнитов. Также создаются и печатаются большие сувенирные альбомы с 

фотографиями новосибирских авторов. 
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Орнаменталистика находит свое выражение в уличной графике и 

оформлении художественных проектов, осуществляемых в Новосибирске. 

Уличные художники создают запоминающиеся графические композиции, 

отражающие атмосферу города и его жителей. Такие проекты включают в 

свой состав граффити, муралы и уличные украшения, что добавляет яркости и 

образности в ландшафтно-архитектурный пейзаж столицы Сибири. 

Орнаменты Новосибирска оживляют стилевое разнообразие повседневной 

городской жизни и становятся неотъемлемым атрибутом городской культуры. 

Они символизируют индустриальную мощь города, продвигают его 

культурно-историческое наследие, формируют современные идеи и ценности. 

В них заметны образы поездов и других технологических инноваций, 

элементы природы Севера [3, с. 23]. В Новосибирске хорошо развиты 

молодежные творческие институции. В рамках программы по развитию 

креативных индустрий творчество молодых художников транслируется на 

сувенирной продукции, которая работает на создание положительного 

имиджа региона в контексте новой, динамичной целевой аудитории. 

Орнаменты столицы Сибири развиваются и продолжают привлекать 

внимание как местных жителей, так и туристов. Элементы орнамента 

становятся символами города и используются в различных сферах, включая 

сувенирную продукцию, реализуемую на различных культурных 

мероприятиях. Орнаменты служат источником вдохновения для местных 

художников и дизайнеров, способствуя развитию современной городской 

культуры. 

Одним из наиболее ярких примеров использования компьютерного 

орнамента в региональной айдентике является объемный брендбук 

туристического бренда Новосибирской области. 

В 2015 году с целью повышения узнаваемости и привлекательности 

региона Министерство экономического развития Новосибирской области 

предложило всем желающим принять участие в конкурсе по разработке 

единого туристического бренда, который должен был включать в себя 

эмблему-логотип и слоган. В конце года был представлен новый бренд 

региона, разработанный специалистами Рекламной группы «Мелехов и 

Филюрин». На базе победившего в конкурсе логотипа был разработан 

официальный брендбук Новосибирской области. Основа графемы логотипа 

региона — калейдоскоп, символизирующий впечатления от невероятно 

снежной территории области. 

Знак представляет собой стилизованную фигуру, являющуюся слиянием 

снежинки (кристаллическое формирование объекта) и геральдической розы 

ветров (розы компаса). Цветовое наполнение знака — растяжка цветов от 

зеленого к синему с вариативной яркостью, что передает оттенки сибирской 

природы — чистое небо, глубокие озера, темные сосны и свежие травяные 

равнины (ил. 1). 

В Новосибирске много достопримечательностей и не хотелось 

навязывать какую-то одну, пусть жители и гости области сами составляют 
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свои впечатления. Слоган «Сибирь здесь» отлично подходит не только по 

своей сути, но и метафоре. Цвета в фирменном стиле максимально 

приближены к традиционным гербовым, создавая тем самым мягкую 

преемственность с существующим образом. 

Основной паттерн «Геометрия» универсален и по пластике 

взаимодействует со знаком. Паттерны «Снежинки» и «Треугольники» могут 

варьироваться и в плане цвета, и в плане увеличения или уменьшения 

количества деталей в бесшовной структуре. Паттерны используются как 

фоновые узоры для фирменной и сувенирной продукции, а также текстильной 

продукции и мерчендайзинга (ил. 2). За счет своей универсальности 

геометрические элементы, используемые на паттернах, будут смотреться 

одинаково выгодно на любом изделии и печататься без деформации на любом 

виде текстиля [4, с. 95]. 

Сгенерированные в рамках созданного проекта орнаментальные 

композиции применяются для создания сувенирной продукции. В бесшовные 

паттерны можно заложить множество потаенных смыслов, раскрывая их по 

мере необходимости, меняя детали орнамента в зависимости от нужного 

смыслового посыла или объекта размещения. Из-за своей простоты 

орнаментальные композиции могут свободно печататься на различного рода 

поверхностях без потери качества. Также свободно осуществляется 

масштабирование всех элементов бесшовных паттернов. Для поддержания 

фирменного стиля используются также и отдельные треугольники из 

орнаментов, которые могут масштабироваться для создания крупных 

графических композиций. Сочленяются треугольники согласно основным 

композиционным канонам. Таким образом, можно еще раз убедиться в том, 

что геометрический орнамент в сувенирной продукции очень универсален и 

может быть использован для создания полноценного фирменного мерча 

сибирской столицы. 

Фирменный мерч — это один из самых эффективных инструментов 

продвижения бренда и формирования его узнаваемости. В последние годы все 

больше компаний начинают использовать этот метод для привлечения 

внимания к своим продуктам и услугам. Однако не всегда задумываются о 

том, как важно использование фирменного мерча для развития региона. Ведь 

это не только помогает повысить узнаваемость бренда, но и способствует 

развитию экономики региона. Во-первых, продажа фирменного мерча 

является дополнительным источником дохода для местных производителей. 

Это позволяет им расширять свой бизнес и создавать новые рабочие места. 

Кроме того, покупка товаров с символикой региона может стать хорошим 

подарком для друзей и близких, что также способствует увеличению продаж. 

Во-вторых, использование фирменного мерча помогает привлечь туристов в 

регион. Туристы часто интересуются местными достопримечательностями и 

культурой, поэтому покупка сувениров с символикой региона может стать для 

них приятным опытом. Это, в свою очередь, способствует развитию 

туристической инфраструктуры и повышению уровня сервиса. В-третьих, 
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использование фирменного мерча помогает укрепить имидж региона. Когда 

люди видят на улицах города или в магазинах товары с символикой своего 

региона, они чувствуют гордость за свою родину и становятся более 

заинтересованными в ее развитии. Таким образом, использование фирменного 

мерча имеет большое значение для развития региона. Это один из наиболее 

доступных и действенных приемов для продвижения регионального бренда, 

как для жителей, так и для гостей города. 

Компьютерный орнамент используется в региональной айдентике и 

сувенирной продукции не только для масштабных (например, айдентика 

фестиваля «Новосибирск — новогодняя столица России»), но и для локальных 

мероприятий. Понятный посыл способствует тому, что визуальная 

коммуникация с потребителями происходит практически мгновенно, а 

простые формы легко запоминаются жителями и активно ретранслируются 

городской средой. Психологически, элементарные геометрические формы 

(круг, прямоугольник, треугольник) быстрее и лучше воспринимаются по 

сравнению с формами сложными. Вертикальные или горизонтальные линии 

ассоциируются со спокойствием и ясностью. Это способствует упрощению 

запоминания предметов орнаменталистики. 

Удачно подобранная цветовая гамма усиливает визуальное воздействие 

орнамента на зрителя, погружая его в нужную атмосферу, создавая 

необходимый для информационного восприятия эмоциональный 

фон [1, с. 260]. 

Можно сделать вывод, что орнаменты Новосибирска, являясь 

неотъемлемой частью культурного и архитектурного богатства, отражают его 

историко-культурную ауру, делают его неповторимым и уникальным местом 

на карте Родины. Орнаменталистика продолжает развиваться и вдохновлять 

представителей новых поколений художников и дизайнеров на продвижение 

искусства и дизайна в повседневную жизнь города. 

Сувениры — это неотъемлемая часть любого путешествия. Они 

напоминают о поездке и дарят приятные воспоминания. Региональные 

сувениры являются особенно интересными, так как они отражают культуру и 

традиции конкретного региона. 

Сувенирная продукция представляет собой предметы с изображениями 

элементов фирменного стиля компании или организации. Она используется 

для популяризации, создания положительного имиджа компании, спортивного 

клуба, общественной организации. Сувениры могут быть представлены 

различными группами товаров, а элементы фирменного стиля наносятся с 

помощью различных технологий. Сувенирная продукция как элемент 

территориальной айдентики используется повсеместно. Это не только подарок 

гостям города, но и семантические якорные элементы, которые могут помочь 

провести правильный ассоциативный ряд, задуманный маркетологами 

и дизайнерами [2, с. 197]. 

Региональные сувениры — это отличный способ познакомиться с 

культурой и традициями конкретного региона. Они не только являются 
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прекрасным подарком, но и напоминают о путешествии и его впечатлениях. 

Если вы планируете поездку в какой-то регион России, обязательно загляните 

на местные рынки и магазины, чтобы купить сувениры, которые будут 

напоминать вам о вашем путешествии. Сувениры помогают сохранить память, 

напоминают о теплых воспоминаниях в будущем. Они могут стать предметом 

декора в доме или работе, а также использоваться в качестве подарков для 

друзей и близких. Многие сувениры являются символом места, которое вы 

посетили. Некоторые сувениры имеют историческую ценность и могут быть 

ценными для коллекционеров. Также покупка сувениров может быть 

инвестицией в будущее. Многие сувениры имеют высокую стоимость и могут 

увеличивать свою стоимость со временем. Это может быть особенно полезно 

для коллекционеров и инвесторов. Приобретение сувениров помогает 

поддержать местное сообщество и экономику. Многие местные 

производители и ремесленники зависят от продаж своих товаров, поэтому 

поддержка их бизнеса может быть очень важной. 
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«ЭКОСУВЕНИР» В ТЕКУЩЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКЕ 

Статья посвящена анализу понятия «экосувенир» в контексте развития 

зеленого маркетинга в Российской Федерации. Авторами даны оригинальное 

определение экосувенира, а также разъяснение, чем полезны сувениры в 

рамках развития ESG-повестки для компаний и регионов. В результате 

данного исследования были развеяны некоторые устоявшиеся представления 

об экологичности применения в производстве вторично переработанных 

материалов. В статье предложен ряд перспективных путей развития 

производства экологически чистой сувенирной продукции. 
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SIGNIFICANCE OF THE CONCEPTUAL DEFINITION  

OF “ECOSOUVENIR” IN THE CURRENT ENVIRONMENTAL AGENDA 

The article is devoted to the analysis of the concept of “ecosouvenir” in the 

context of the development of green marketing in the Russian Federation. The 

authors give an original definition of the ecosouvenir, as well as an explanation of 

souvenirs relevance to the development of the ESG agenda for companies and 

regions. As a result of the study, some well-established notions of environmentally 

friendly applications in the production of recycled materials were dispelled. The 

article offers a number of perspective ways of environmentally friendly souvenir 

products manufacture development. 

Keywords: ESG, souvenir, business, greenwashing, green marketing, 

sustainable development. 
 

В нынешних реалиях можно услышать набирающий популярность 

лозунг «Надо быть более экологичными и следовать целям устойчивого 

развития во благо нашей планеты». Но к таким заявлениям необходим 

прагматический подход, так как маркетологи легко манипулируют обществом, 

вводя потребителей в заблуждение, чтобы продать свои товары под названием 

«экологически чистый продукт», которыми они в большинстве случаев не 

являются. И для данного явления есть термин «гринвошинг», обозначающий 

введение в заблуждение покупателя информацией о том, что данный продукт 

является экологическим. 

Так, рассматривая экосувениры, возникает логичный вопрос: «Что это 

такое, и в чем его отличие от обычного сувенира?». В законодательстве 



63 

Российской Федерации нет закрепленного термина «экосувенир», да и 

трактовки, которые дают некоторые авторы, разнятся [2, с. 213; 4, с. 160; 

8, с. 115]. Одни исследователи считают, что экосувенир должен быть 

произведен из экологически чистых материалов или из вторичного сырья. 

Другие настаивают на том, что экологичность сувенира заключается в 

использовании исключительно вторичного переработанного сырья. Авторами 

данного исследования ставится вопрос об экологичности применения 

вторично переработанных материалов для производства сувенирной 

продукции. 

Целью исследования является разработка мероприятий поддержки 

развития экосувениров. Для достижения заявленной цели требуется решить 

ряд задач: сформулировать понятие «экосувенир», позволяющее выделить его 

экологическую и рациональную прерогативы; систематизировать примеры 

успешных практик; выделить экологические аспекты сувенирной продукции 

и экосувенира. 

Нужно отметить, что сувениры — это не просто безделушка, 

покупаемая на память, хотя отчасти она таковой и является. Это весьма 

удобный инструмент маркетинга, в особенности узнаваемости любого бренда, 

начиная от страны, заканчивая определенной группой потребителей. 

Примеров этому множество. Обратимся к нашему, отечественному 

исторически сложившемуся опыту: к примеру, приехав в город Киров, любой 

турист обязательно захочет приобрести дымковскую игрушку, а если он 

приедет в Оренбург, то обязательно рассмотрит для приобретения в качестве 

сувенира оренбургский пуховый платок. И это будет логично, так как на этих 

территориях уже существует исторически сложившийся промысел и 

сформированный туристический бренд. 

В случае отсутствия исторической базы для формирования узнаваемой 

сувенирной продукции возможно обращение к актуальным общественным 

повесткам, например к экологической проблеме и рациональному 

потреблению ресурсов. Создавая экологические сувениры, мы не только 

заботимся о природе, но и делаем полезный товар. Эту мысль подхватили уже 

многие крупные компании, учитывающие геоэкологические проблемы на 

уровне отдельных отраслей [6, с. 290]. Так, например, «Сбер» предлагает 

приобрести экологический сувенир с их символикой, что способствует 

продвижению узнаваемости бренда. 

Приведем наше, авторское, определение экологического сувенира. 

«Экосувенир» — это продукция, созданная из натуральных материалов на 

основе использования рациональных технологий, оказывающих наименьшее 

негативное влияние на окружающую природную среду. 

ESG-повестка сама по себе представляет из себя инструмент оценки 

того, как компания или регион движутся к целям устойчивого развития. Ведь 

благодаря этой повестке создаются рейтинги — от разнообразных 

рейтинговых агентств до крупных международных бирж, — тем самым влияя 

на стоимость акций компаний, капитализацию, инвестиционную 
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привлекательность, или, в случае регионов, приоритетность инвестиционного 

климата в них. Но может возникнуть вопрос о связи экосувенира и ESG. На 

наш взгляд, она состоит в том, что за счет тех самых экологических сувениров 

можно улучшить репутацию компании или региона в экологическом аспекте.  

Однако, если возвращаться к экологичности экосувениров, может 

возникнуть объективный вопрос о том, как измерить эту самую 

«экологичность»? Для ответа нам нужно обратиться к экологическому следу 

продукции. А именно изучить всю цепочку производства, которую проходил 

сувенир до конечного потребителя. Здесь так называемая экологичность у 

многих товаров исчезнет, либо станет весьма сомнительной. 

Ведь не каждая компания или предприниматель готовы выставить на 

показ экологический след от создаваемой продукции: где ее изготовили, как 

транспортировали, как ее возможно использовать, как ее в дальнейшем 

утилизировать и так далее. Ведь, например, обычную бумагу нельзя назвать 

экологической. Древесина — это возобновляемый ресурс, однако сам процесс 

транспортировки, обработки и создания бумаги достаточно неэкологичный 

[5, с. 7]. Из-за этого возникает хороший вопрос: а можно ли теперь назвать 

переработанную или обычную бумагу экологической? И ответ напрашивается 

очевидный: конечно же нет. Так обстоят дела и с экосувенирами, особенно из 

сложно перерабатываемых материалов. И наоборот, даже больше, негативно 

отражаются на состоянии окружающей природной среды, прежде всего 

посредством снижения ассимиляционного потенциала из-за желания продлить 

жизнь отходу, который в конечном счете так или иначе попадет на полигон, 

где его захоронят или вовсе сожгут [9, с. 94]. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует тенденция 

производства некачественной сувенирной продукции на основе вторично 

переработанных материалов как среди крупных компаний, так и в локальных 

производствах. В таком случае выходит, что по большей части экосувениры 

— это продукты гринвошинга, которые нельзя назвать экологичными. 

Примером такой продукции может являться многоразовая бутылка для воды 

(ил. 1). Производители делают акцент на многоразовости использования 

изделия, тем не менее не учитывают экологический вред, полученный при 

производстве и утилизации изделия. 

Однако ручное производство некоторых сувениров можно, пожалуй, 

отнести к экосувенирам, но в большинстве случаев таковыми их не считают. 

Это те же самые сувениры из костей животных. Яркий пример — продукция 

из бивней мамонта, или фигурки, вырезанные из камня, дерева. Как раз 

фигурку из древесины или посуду, в принципе, если это ручная работа, можно 

называть экологической, так как будет как минимум применяться 

соответствующая техника, технология и наноситься вред окружающей 

природной среде сопутствующими выбросами. В качестве примера можно 

привести фигурку ручной работы в виде слоника из минерала (ил. 2) — это 

пример действительно экологичного сувенира, так как создан он из 

натурального материала, добытого в природе, и, собственно, для его 
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производства затрачено меньше ресурсов и выпущено меньшее количество 

загрязнений в окружающую среду. 

Подводя итог, можно отметить, что экосувенир очень актуален и 

перспективен за счет растущего роста потребления товаров с лейблом 

«экологический». Сюда же следует отнести и стремление к возможности 

создания соответствующего имиджа региона и компании за счет обращения к 

современной экологической повестке, точнее — ESG-повестке [3, с. 29]. 

Однако нужно переосмыслить понимание термина «экологический» и 

модернизировать само производство сувениров. Так, в нынешних реалиях, 

если начать исследовать экологический след, то получится, что лучше было 

бы вообще ничего не покупать, чтобы не спонсировать ухудшение состояния 

окружающей природной среды. 

В большинстве случаев, как нами выше было уже отмечено, проблема в 

том, что человечество ориентируется на переработку материалов для их 

вторичного использования, однако при этом не только создает товар низкого 

качества, худших потребительских характеристик, так и значительно 

загрязняет окружающую природную среду, что приводит, по факту, к 

бессмысленному растяжению срока службы, ресурса. Вторичная переработка 

материалов как требует много затрат, так и приносит больше вреда, чем 

пользы. Но это все временно, человечество не стоит на месте и старается 

модернизировать и улучшать производства, чтобы уменьшать свой 

экологический след. Поэтому, вероятно, экосувениры в будущем — это 

неотъемлемая обыденность. И в маркетинговом представлении они будут 

просто называться сувенирами — без приписки «эко». Но в данный момент 

настоящие экосувениры — это ручной труд и использование натуральных 

материалов, и создание их в ограниченном количестве. Ручной способ 

производства изделий из натуральных материалов целесообразно учитывать 

при оценке ресурсообеспеченности конкретной территории с учетом 

экологических проблем [1, с. 233]. 

Поэтому предлагается следующий ряд мероприятий поддержки 

развития экосувениров: 

1. в данный момент времени покупать товары именно ручной работы, 

тем самым поддерживая мелких предпринимателей в их небольшом 

экологическом бизнесе, а также оставляя за товаром ценность его 

уникальности, а не массовую доступность; 

2. для развития экосувениров уже для массовой продажи следует 

инвестировать в производства, которые стараются уменьшить свой 

экологический след, и приобретать сувениры у компаний, которые могут 

предоставить достоверную информацию об их экологическом следе, в 

частности способах его уменьшения; 

3. придать массовой огласке случаи гринвошинга в 

предпринимательской среде при реализации экосувениров, с одновременным 

просвещением в данном ключе, чтобы классический маркетинговый ход 
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приводил не только к финансированию решений, но чтобы и в просвещении 

сформировался единый концептуальный подход; 

4. развивать идеи уникальных экосувениров для регионов и компаний 

для улучшения имиджа в рамках ESG-повестки. 

Данный подход позволил бы закрепить экологические принципы в 

построении текущей экологической повестки как среди 

предпринимательского сообщества, так и среди общественных институтов. В 

целом, расширение практики формализации использования знака качества 

«эко» к потребительским товарам, на наш взгляд, закономерно будет 

продвигаться в сторону нахождения соответствующей определенному 

временному отрезку (накопленному знанию на определенный момент) 

пониманию целесообразности использования. И здесь важно своевременно 

согласовывать процессы экологического просвещения с экологическим 

потреблением. Сувенирная продукция не относится к предметам первой 

необходимости, соответственно, поиск рационального в экологическом и 

экономическом смысле использования существующих технологий, сырья, 

позиционирования является приоритетной задачей. 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД РЕГИОНА  

В ИЗДЕЛИЯХ ОСОБЫХ МАСТЕРОВ 

Наставники и особые мастера организации молодых инвалидов «Грани» 

воплощают в изделиях культурный код родного региона — разрабатывают и 

изготавливают текстильные, тканые и полиграфические сувениры, 

помогающие раскрыть туристический потенциал города Иваново и наших 

неповторимых провинциальных малых городов. Изготовление туристических 

сувениров помогает возродить интерес к своей малой родине — культуре, 

истории, традициям, архитектурному и фабричному наследию. Сувенирно-

туристическая идеология нашей мастерской опирается на безусловный 

потенциал нужности, авторские штампы, историю города первого Совета и 

трудовой доблести, конструктивизм, агитационные ситцы, полезную 

занятость инвалидов, инклюзию. Молодые инвалиды — малой Родине. 

Ключевые слова: туристические сувениры, малые города, культурный 

код региона, сопровождаемая занятость инвалидов, инклюзия. 

S. Y. Zelinskaya, A. E. Bogacheva 

THE CULTURAL CODE OF THE REGION  

IN THE PRODUCTS OF SPECIAL MASTERS 

Mentors and special masters of the organization of young disabled people 

“Grani” embody the cultural code of their native region in products – they develop 

and manufacture textile, woven and printed souvenirs that help to unlock the tourist 

potential of the city of Ivanovo and our unique provincial small towns. The 

production of tourist souvenirs helps to revive interest in their small homeland – 

culture, history, traditions, architectural and factory heritage. The souvenir and 

tourist ideology of our workshop is based on the unconditional potential of 

necessity, author’s stamps, the history of the city of the first Council and labor 

valor, constructivism, propaganda calico, useful employment of disabled people, 

inclusion. Young people with disabilities belong to their small homeland. 

Keywords: tourist souvenirs, small towns, cultural code of a region, 

accompanied employment of disabled people, inclusion. 
 

Инклюзивная полиграфическая группа «РАСпечатаем» и ремесленно-

творческая мастерская Ивановской областной общественной организации 

молодых инвалидов «Грани» (далее — организация «Грани») воплощают в 

изделиях культурный код региона. 
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Путешествуя и изучая родной край, наша команда прониклась идеей 

продвижения своей территории через туристические сувениры. Наставники и 

особые мастера разрабатывают и изготавливают текстильные, тканые и 

полиграфические сувениры, помогающие раскрыть туристический потенциал 

города Иваново и наших неповторимых провинциальных малых городов — 

Кинешмы, Плеса, Юрьевца, Вичуги, Гаврилова Посада и других. 

«Малые города — это не только хранители русской тайны и 

таинственной русской правоты, у малых городов есть будущее: жизнь в них 

может быть успешной и комфортной…  

Перейти от забвения к развитию малых городов важно не только для 

сохранения исторического наследия. Малый город вырабатывает навыки 

адаптации к жизни, которые невозможно приобрести в мегаполисе. Прежде 

всего, такие города значительно менее подвержены социальной атомизации — 

в них граждане могут и умеют помогать друг другу, не дожидаясь помощи 

начальства, выступают совместно в защиту своих интересов и даже образуют 

городские общины, способные организовать свою жизнь» [1, c. 5]. 

Изготовление туристических сувениров помогает возродить интерес к 

своей малой родине — культуре, истории, традициям, архитектурному и 

фабричному наследию. Это особенно актуально для малых городов; 16 из 17 

городов в Ивановской области — малые, с населением от 2 до 81 тыс. человек. 

Сувенирно-туристическая идеология нашей мастерской опирается на 

безусловный потенциал нужности, авторские штампы, историю города 

первого Совета и трудовой доблести, конструктивизм, агитационные ситцы, 

полезную занятость инвалидов, инклюзию. 

Этапы создания туристического сувенира  

в рамках дневной сопровождаемой занятости молодых людей с аутизмом, 

синдромом Дауна, церебральным параличом, рассеянным склерозом 

1) Проектирование и разработка туристических сувениров города и 

региона, событий, происходящих на этих территориях, начинается с 

погружения в прошлое, легенды и факты о родной губернии. Наставники и 

волонтеры работают с краеведческими источниками, подбирают 

увлекательные истории, которые «зацепят» туристов; фотографии, тексты. 

Каждая тема последовательно прорабатывается в адаптированной, наглядной 

для людей с ментальными и психическими нарушениями форме: время на 

обработку информации и возвращение к теме, простой язык, чтобы вызвать 

интерес, мотивировать на труд. Выбранная легенда перерабатывается в 

лаконичную, живую форму и размещается на обложках блокнотов, открытках 

или печатается в информационных книжечках, которые крепятся к другим 

туристическим сувенирам. 

В качестве примера рассмотрим историю, которую транслируют 

туристам почтовые открытки «Фабрика-кухня», разработанные Ивановской 
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областной библиотекой для детей и юношества и инклюзивной 

полиграфической группой «РАСпечатаем» организации «Грани». 

Фабрики-кухни — механизированные предприятия общественного 

питания, проект всесоюзного значения конца 1920-х — начала 1930-х годов, 

ставивший своей целью освободить работниц от «кухонного рабства» и 

обеспечить горячими обедами советских трудящихся. 

Сегодня 

Фабрикой-кухней 

Мы ставим над старым крест. 

Сколько наручников рухнет 

С наших жëн, 

Матерей, 

Невест! 

(поэт Челноков) 

Первая в СССР фабрика-кухня им. В. И. Ленина была открыта именно в 

Иваново-Вознесенске в 1925 году в здании на улице Крутицкой, где в 

настоящее время располагается областная библиотека для детей и юношества. 

В эпоху мирного строительства коммунизма заботились и о здоровом 

сбалансированном питании, и о росте грамотности, культуры и классового 

самосознания: на втором этаже рядом с обеденным залом организовали 

читальню. Губернское правительство так верило в будущее фабрик-кухонь, 

что несколько жилых домов в 20–30-е годы прошлого столетия в Иванове 

были построены без кухонь. Далеко не все жители современного областного 

центра знают эти любопытные факты, не говоря о туристах.  

На лицевой стороне открытки размешены архивная фотография здания 

и лозунг с советского плаката «Долой кухонное рабство!». 

Обороты почтовых карточек вариативные — мы разместили на 

оборотах или рецепты из первой советской поваренной книги 1939 года 

издания (редактор — нарком пищевой промышленности Анастас Микоян), 

или цитаты из художественных книг, герои которых обедают на фабрике-

кухне. 

Таким образом, в одной открытке соединилось несколько смыслов: 

познавательный краеведческий источник, патриотизм, туристический 

сувенир, популяризация чтения, полезная занятость инвалидов — а значит, 

шаг к инклюзивному обществу. 

2) Губернские краеведческие маршруты — адаптированные 

тематические экскурсионные поездки по региону, включающие следующие 

направления: краеведение, промышленный туризм, традиционные народные 

промыслы и ремесла, культура и искусство. Молодые особенные люди и 

наставники знакомятся с культурными и историческими особенностями 

города, знаковыми достопримечательностями, собирают материалы для 

разработки сувениров. Итог поездок — визуальная интерпретация фабричного 

наследия текстильного края, архитектурных доминант малых городов 
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участниками программы «Особая кисть» для блокнотов, открыток, магнитов, 

значков. 

3) Организация дневной сопровождаемой полезной занятости молодых 

людей с ментальными особенностями по изготовлению сувениров, 

помогающих туристам составить образ региона, транслирующих 

региональную идентичность и эстетику в необходимой для жизни 

вещественной форме — сумки, заплечные мешки-рюкзаки, зеркала, блокноты, 

открытки и др. Вид изделий и технология изготовления адаптируются под 

возможности инклюзивной мастерской, составляются пошаговые алгоритмы 

для особых мастеров, отрисовывается инфографика (например, визуальный 

пошаговый алгоритм верховой набойки по ткани; визуальный технический 

лист по сборке компонентов зеркал в пресс-формах А и В и т. п.), 

составляются правила, такие как «штамп мою сразу после использования», 

«пошил — иглу воткни в игольницу», «жду нагрева ламинатора по световому 

индикатору», «в мастерской работаем тихо» и т. п. 

Мы сохраняем региональные ремесленные традиции, поэтому формами 

занятости в мастерской стали ткачество, верховая набойка по ткани. 

Волонтеры-резчики вырезают штампы для текстильных сувениров, а «особые 

ударники» (молодые люди с инвалидностью, занятые верховой набойкой) 

набивают рисунок на туристических изделиях: экосумках и заплечных 

мешках-рюкзаках: «521, 522, 523, кольцо, Иваново», «Гиперболоид инженера 

Шухова», «Агиттекстиль. Иваново».  

На основе ткачества на деревянных рамках и станке созданы такие 

туристические сувениры, как магниты «Родной город», сумки «Фабричная 

смена», «Набор ученика Дуси Виноградовой». 

Каждое сувенирное изделие инклюзивной мастерской — продукт 

коллективного труда. Так, при пошиве экосумки один может кроить, второй 

наносить рисунок в доступной ему технике (верховая набойка, точечный 

рисунок), третий сметывать, четвертый работать на швейной машине, 

пятый — на оверлоке, шестой на финальном оформлении — утюжка, 

крепление информационной книжечки, этикетки. 

4) Разработка функциональной смысловой упаковки для туристического 

сувенира, которая так же важна, как и легендирование. 

«Дизайн упаковки туристического сувенира — один из мощнейших 

маркетинговых инструментов продвижения, эффективный канал 

коммуникации между производителем и потребителем. Не секрет, что 

привлекательное оформление и спрос на товар взаимосвязаны» [3, c. 141]. 

Рассмотрим на примере зеркал «Загляни в Музей ивановского ситца», 

которые заняли I место в номинации «Сувенир музея» в средней ценовой 

категории в национальном финале Всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир». В маленьком зеркале — концентрированное смысловое содержание 

и визуальная привлекательность текстильного продукта равнинно-фабричной 

цивилизации (термин «равнинно-фабричная цивилизация» по 
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М. Ю. Тимофееву) [2, c. 17–20]. Поэтому и упаковка должна подчеркнуть 

ситцевую аутентичность. 

Нами были разработаны два варианта упаковки: 

- чехол изо льна, окантованный современным ситцем местных 

производителей, застегивающийся на пуговицу, шьют участники программы 

«Швейное дело»; 

- тканый кармашек, ленты утка — ивановские и шуйские ситцы (ил. 1). 

Зеркала в кармашках смотрятся совершенно по-разному, у льняного и 

тканого — своя привлекательность. Дополнительная утилитарная функция — 

защита зеркала; например, когда оно постоянно путешествует в дамской 

сумочке. Дополнительная туристическая концепция — ткани фабрик 

Ивановской губернии, и для подарка, который можно привезти близким и 

друзьям из поездки, больше подходят. 

Процитируем основателя федеральных туристических конкурсов и 

премий Геннадия Васильевича Шаталова: «Упаковка — продает! Упаковка 

повышает стоимость!». И дополним: соработничество в рамках разных 

программ дневной сопровождаемой занятости инвалидов повышает качество 

сувенирной продукции. 

В кармашек также вкладывается бумажная круглая карточка с 

информацией об изделии, изготовителе и QR-кодом, по которому обладатель 

сувенира может перейти в онлайн-каталог Музея ивановского ситца, 

включающий более 300 редких образцов тканей — от старинных ручной 

набивки до уникальных агитационных периода раннего СССР. 

5) Презентация заинтересованной в развитии внутреннего туризма 

аудитории сувениров с приглашением представителей музеев, краеведов, 

туристических компаний, экскурсоводов, СМИ, детских и молодежных 

организаций на площадках партнеров. 

6) Публикации в социальных сетях и на сайте организации «Грани», 

посвященные туристическим сувенирам. 

7) Реализация разработанных туристических сувениров в сувенирных 

лавках музеев, отелей и гостиниц, торговых центров города и области. 

8) Поездки инклюзивных делегаций на событийные фестивали в малые 

города и села при поддержке центра развития туризма и гостеприимства Visit 

Иваново и Областного координационно-методического центра культуры и 

творчества с эколавкой и мобильной рукодельней.  

Местные жители и гости региона «голосуют рублем» за сувениры, видят 

особых мастеров и выполненные на достойном уровне продукты их труда. 

9) Участие в конкурсах: Всероссийском конкурсе «Туристический 

сувенир», «Туристский сувенир Золотого кольца» для подтверждения 

конкурентоспособности сувениров. 

Чтобы объяснить, зачем инклюзивной мастерской, в которой заняты 

люди с инвалидностью, участвовать в конкурсах на равных с авторами и 

производителями туристических сувениров, мастерами народно-
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художественных промыслов, музеями, с компаниями сферы туристической 

индустрии со всей России, без скидки на особенности, процитируем попугая 

Кешу: «Я смогу! Я докажу! Я покажу!.. Обо мне узнают. Обо мне заговорят!» 

(мультипликационный фильм «Возвращение блудного попугая»).  

Мы привыкли, что общество ничего не ждет от людей с особенностями 

здоровья и развития, а люди с ментальными нарушениями — самая 

стигматизированная прослойка даже среди инвалидов. Участие молодых 

инвалидов в общем, значимом для развития внутреннего туризма, а значит, и 

формирования патриотизма, деле — шаг в защиту прав инвалидов, понимания 

ценности каждого при правильной организации процесса. 

«Туристический сувенир» — это не просто конкурс, это школа. Советы, 

наставления, рекомендации лучших экспертов в области внутреннего туризма, 

обмен опытом с искренне увлеченными удивительными мастерами из разных 

уголков страны, объединенных стремлением рассказать о неповторимости 

своей территории. 

Признание на конкурсе позволяет, с одной стороны, быть 

услышанными, выйти из ниши «наивный сувенир»: оригинальную, 

качественную сувенирную продукцию мастерской начинают замечать в 

городе и области, победы в конкурсе — желанные инфоповоды для СМИ, 

сувениры берут на реализацию отели и музеи. С другой стороны — это 

способствует формированию инклюзивного сознания в обществе. 

Сувенирная продукция инклюзивной мастерской в структуре 

территориального туристического продукта приобретает все большую 

значимость. 

Молодые инвалиды — малой Родине. 

Описание сувенира туристического маршрута:  

блокноты «Кот-фабрикант» 

Иваново называют «русским Манчестером», текстильной столицей. 

Блокноты «Кот-фабрикант» несут информацию о промышленном наследии 

Иваново-Вознесенска, облик которого исторически определили масштабные 

фабричные комплексы и особняки владельцев мануфактур. Фабричные 

строения в Иванове и малых городах области и по сей день смотрятся 

впечатляюще, многие расположены на реках и озерах, занимая ключевое 

положение в местном ландшафте. 

Здания из красного кирпича, построенные во второй половине XVIII — 

начале XX века, удивляют своей внушительностью, даже пребывая в 

запустении. В последнее время интерес к изучению славного индустриального 

прошлого возрос, и мы верим, что результатом этого интереса станут не 

только выводы об ошибках, но и возрождение жизни в этих зданиях, пусть 

не всегда фабричной. 
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Турист, приобретая блокнот «Кот-фабрикант», увозит историю о 

конкретной фабрике и текстильном крае, и в то же время получает изделие 

прикладного характера. 

Для оформления обложек использовались рисунки участников 

программы «Особая кисть» организации «Грани», каждый рисунок дополнен 

краткой справкой о фабрике. На задней обложке расположены QR-коды, 

ведущие на страницы ВКонтакте организации «Грани» и наших партнеров — 

Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области Visit Ivanovo 

и онлайн-проекта о фабричном наследии Ивановской области «Фабрики и 

люди», которые разработали туристические маршруты, включающие объекты 

текстильной промархитектуры. 

Техника исполнения: удобный для любой сумки и практического 

использования размер А5; печать; ламинация обложек и металлическая 

пружина обеспечит блокноту стойкость и прочность. 

В 2021 году блокноты получили специальный диплом «За создание 

социально направленного сувенира» Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир». В 2023 году — III место в I Межрегиональном 

конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца», номинация 

«Полиграфический сувенир». 

Блокноты разработаны и изготовлены инклюзивной полиграфической 

группой «РАСпечатаем» организации молодых инвалидов «Грани». 

Описание туристических сувениров города:  

экосумки и мешки заплечные «521, 522, 523, кольцо, Иваново» 

У сувенира емкое название с привязкой к узнаваемым объектам города. 

«521, 522, 523» — отсчет парашютиста перед раскрытием парашюта. 

Ивановский парашютный завод — самый крупный в РФ из пяти действующих 

и единственный с полным циклом производства. В последнее время 

пользуется большой популярностью у туристов. «Кольцо, Иваново» — наш 

город входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». 

На сумках схематично изображены: памятник революционерке Ольге 

Генкиной, он расположен на площади у железнодорожного вокзала — его 

сразу видят приезжающие в наш город на поезде; здание ивановского 

главпочтамта, выстроенное в стиле конструктивизма, характерного для 

Иванова 20-х — 30-х годов ХХ в.; водонапорная башня в центре города на 

территории фабричных складов; «Дом-птица» — самый первый 

представитель архитектуры советского конструктивизма. Таким образом, 

симбиоз узнаваемых, характерных памятников архитектуры города Иванова 

советского периода и действующего предприятия позволит туристу наглядно 

рассказать о нашем городе. Сувенир даже не нужно доставать: экосумка на 

плече или мешок на спине — это практичный аксессуар. 
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Техника исполнения экосумки: пошив из смешанной меланжевой ткани 

Ивановского меланжевого комбината, рисунок — верховая набойка 

специальными акриловыми красками по ткани, штампы вырезаны в нашей 

мастерской, есть внутренний карман; лямки заплечных мешков выполнены из 

шнура и продеты в кулиску. Каждая экосумка имеет сопроводительную 

информационную книжечку, разработанную и изготовленную 

полиграфической группой «РАСпечатаем». Изготавливаются экосумки в 

инклюзивной ремесленно-творческой мастерской организации «Грани». 

Описание туристического сувенира региона и музыкальных событий:  

значок «Рахманинов на Волге. Усадьба Коновалова» 

Изделие посвящено великому русскому композитору Сергею 

Васильевичу Рахманинову. По окончании Московской консерватории летние 

месяцы 1892 и 1894 годов Сергей Рахманинов по приглашению фабриканта 

Ивана Коновалова проводил на ивановской земле на волжских берегах 

Вичугского района в усадьбе Борщевка. Он давал уроки игры на фортепиано 

сыну фабриканта — Александру Коновалову, будущему крупному 

российскому предпринимателю, видному политическому деятелю. Эти 

занятия 19-летнего Сергея и 17-летнего Александра станут началом 

дружеских отношений, сохранившихся на протяжении всей жизни. 

В имении Коноваловых молодой композитор продолжает работать над 

оперой «Алеко», пьесой «Восточный танец», сочиняет «Каприччио 

на цыганские темы». 

В 1941 году в статье «Музыка должна идти от сердца» Сергей 

Васильевич напишет так: «Я русский композитор, и моя Родина наложила 

отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего 

характера и потому это русская музыка». 

На значке можно увидеть: 

- живописные волжские берега Вичугского района близ впадения 

р. Сунжи в Волгу, там, где располагалась усадьба Коноваловых; 

- фотопортрет Сергея Рахманинова, датированный 1892 годом; 

- парящие над речным простором руки композитора, благотворное 

влияние на самобытность и глубину музыки которого оказала Родина. 

Упаковка: пакет (клапан со скотчем), каждый значок имеет вкладыш — 

книжечку с информацией о сувенире и контактными данными производителя: 

«Инклюзивная полиграфическая группа “РАСпечатаем” Ивановской 

общественной организации молодых инвалидов “Грани”». 

Описание сувенира-игрушки «Рыбалка по-Ивановски» —  

семейно-развлекательная дидактическая, краеведческая игра 

Игра также разработана инклюзивной полиграфической группой 

«РАСпечатаем» организации молодых инвалидов «Грани». Игра знакомит с 
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тканями Ивановских мануфактур от старинной ручной набивки манерами 

конца XVIII века до уникального агитационного ситца раннего СССР и 

мотивирует посетить Музей ситца. Игровой набор состоит из мешочка, 84 

карточек: 12 карточек ситцевых рек, 72 карточки с изображениями рыб с 

разными расцветками «ситцевой» чешуи (36 пар) и книжки с правилами. 

Для оформления игры использовались фотографии коллекции тканей, 

хранящихся в Музее ивановского ситца. Регион распространения — Иваново-

Вознесенская губерния. Техника исполнения: удобный размер карточек 

80 х 80 мм — печать, ламинация обеспечит долгую жизнь игре. В комплект 

входит информационная книжечка с правилами и вариантами игры, 

информацией о Музее ивановского ситца, контактными данными. Упаковка: 

экологичный льняной мешочек с настроченными полосками ивановского 

ситца, затягивается двойной кулиской. Изготавливается полиграфической 

группой «РАСпечатаем» организации «Грани». 
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Т. В. Ковалева 

ПРЕДМЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ: 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ 

В ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ 

Рассматривается посвященный 250-летию основания Ленинграда 

Юбилейный стол, выполненный учащимися в научно-исследовательских 

экспериментальных мастерских ЛВХПУ им. В. И. Мухиной по проекту 

М. А. Шепилевского, Н. Ф. Борушко и А. М. Смирнова; прослеживается 

история его создания через предшествующий опыт проектирования и 

изготовления предметов мебельного оборудования для общественного 

административного интерьера на кафедре художественной обработки дерева 

в 1950-е гг. 

Ключевые слова: оборудование интерьера, проектирование мебели, 

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

Анатольевич Шепилевский, Николай Фомич Борушко. 

T. V. Kovaleva 

INTERIOR EQUIPMENT ITEM OF FOR THE JUBILEE: 

FROM THE HISTORY OF FURNITURE DESIGN AND MANUFACTURE 

IN THE LENINGRAD VERA MUKHINA HIGHER SCHOOL  

OF ART AND DESIGN 

The article considers the “Jubilee” table dedicated to the 250th anniversary of 

the founding of Leningrad, made by students in the research experimental 

workshops of the Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design 

according to the project of M. A. Shepilevsky, N. F. Borushko and A. M. Smirnov; 

the history of its creation is traced through previous experience in designing and 

manufacturing furniture equipment for public administrative interior at the 

Department of Artistic Processing Wood in the 1950s. 

Keywords: interior equipment, furniture design, Leningrad Vera Mukhina 

Higher School of Art and Design – Saint-Petersburg State Academy of Art and 

Design named after A. L. Stieglitz, Modest Anatolyevich Shepilevsky, Nikolai 

Fomich Borushko. 

 

В исторических интерьерах одного из известнейших дворцов Санкт-

Петербурга, бывшей резиденции князей Лейхтенбергских на Исаакиевской 

площади, — Мариинского дворца (арх. А. И. Штакеншнейдер, 1839–1844 гг.), 

где в настоящее время размещается Законодательное собрание города, 

удивительным было обнаружить репрезентативный круглый стол, по кромке 

столешницы которого ясно читалась часть надписи, выхваченной из 
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полумрака фонариком телефона: «<…> Шепилевский <…> училище <…> 

Мухиной <…>». Как громом ударило предположение, и робкое — «наш 

ректор»? В ответ от главного хранителя интерьеров Мариинского дворца 

уверенное — «наш архитектор»! 

Модест Анатольевич Шепилевский — крупный ленинградский 

архитектор, член Городского Архитектурного Совета [12, л. 38] — директор 

Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени 

В. И. Мухиной (с 1950 по 1955 гг., впоследствии — заведующий кафедрой 

художественной обработки дерева, позднее — проектирования мебели 

[12, л. 62]), оказался причастным в 1950-е гг. к проектированию круглого 

стола для интерьеров Ленгорисполкома. По рассказам, изготовленный 

первоначально стол был отклонен, так как украшающие столешницу 

изображения — растительные мотивы — не отвечали тематике — 250-летию 

со дня основания Ленинграда. Предысторию проектирования и изготовления 

этого предмета мебели в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной предстоит проследить в 

настоящей статье. 

В качестве эмпирической базы исследования изучены архивные 

материалы СПГХПА им. А. Л. Штиглица, фотоальбом с изображениями 

дипломных и курсовых работ учащихся 1952–1953 гг., сборник дипломных 

работ 1955–1959 гг. ЛВХПУ им. В. И. Мухиной «Молодые мастера», 

рассмотрены предметы мебели, которые были изготовлены в мастерских 

училища в те годы и до сих пор выполняют свою функцию в интерьерах 

Академии, а также Юбилейный стол из Голубой гостиной 

Мариинского дворца. 

Специалистам в области истории отечественного декоративно-

прикладного искусства известно, что в 1950-е гг. в программу двух высших 

художественно-промышленных училищ — в Москве и Ленинграде — и ряда 

художественно-ремесленных школ входили специальные дисциплины по 

художественной обработке дерева [22, c. 5]. Производители деревянных 

элементов оборудования интерьера и сегодня считают, что «большой вклад в 

дело развития художественного набора из дерева внес коллектив 

Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени 

В. И. Мухиной», как о легенде вспоминают они «большого размера круглые 

столы для заседаний, столешницы которых декорировали в виде гирлянд в 

технике маркетри», «композиции для наборов на их крышках выполнялись 

под руководством доцента кафедры Николая Фомича Борушко» [16]. Сколько 

таких столов было изготовлено, точно не помнит никто. 

Действительно, когда в октябре 1943 г. было открыто Ленинградское 

художественное училище по архитектурной отделке зданий, среди прочих 

специализаций значилось и отделение по художественной обработке дерева. 

На нем готовили краснодеревщиков — мастеров-резчиков, мозаичистов 

маркетри [20, c. 123, 135]. Город остро нуждался в специалистах для 

проведения будущих реставрационных работ, в подготовке мастеров-

реставраторов для восстановления города и пригородов, «которые поднимут 
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город из руин, залечат его раны» [14, c. 48], — напишет в своем исследовании 

Г. А. Власова. «Подготовка художников с самого начала была организована 

по принципу специализации по видам обработки материалов, и уже в первые 

годы после создания училища охватывала все традиционные отрасли 

декоративно-монументального и прикладного искусства» [15, c. 5, 7], — 

рассказывает Я. Н. Лукин об истории школы. 

На отделение мастеров приходили ребята с семилетнем образованием, а 

после его окончания с дипломом мастера-исполнителя можно было поступить 

на художника декоративно-прикладного искусства. (Последний выпуск 

мастеров состоялся в 1962 г. [20, c. 149, 181]). Благодаря программе 

подготовки мастеров, учащиеся имели возможность работать в научно-

исследовательских экспериментальных мастерских (НИЭМ), приобретая опыт 

обработки разных материалов, изготовления предметов бытового назначения, 

в том числе мебели. 

Директор училища Иосиф Александрович Вакс в непростое для страны 

время многое сделал для того, чтобы обеспечить эту возможность. «Мастеров 

искали и находили по одному, как драгоценные камни», — пишет 

С. В. Мирзоян, ученица И. А. Вакса, выпускница 1950 г. Она вспоминает: 

«Пришел замечательный мастер — краснодеревщик Александр Алексеевич 

Смирнов, со своим столярным инструментом, и первое, чем озадачился, — 

подготовкой технической базы, изготовлением нового инструмента для 

будущих учеников. Делал рубанки, фуганки, ручки для инструментов и т. д.» 

[20, c. 129]. 

Материально-техническое обеспечение мастерских было жизненно 

необходимо училищу. Достать цветное дерево и профессиональные 

инструменты в трудное послевоенное время было практически невозможно. 

Но, благодаря невероятному везению или счастливому случаю, отделение 

художественной обработки дерева обзавелось дорогостоящими специальными 

инструментами и материалами: «В октябре 1945 г. И. А. Вакс узнает, что в 

здании Училища художественно-отделочных работ (УХОР) на 2-й 

Красноармейской улице сохранилась большая часть имущества: 

деревообрабатывающие станки, английский инструмент в количестве 

нескольких сотен резаков, столярный инструмент, около 10 кубометров 

дерева ценных пород <…> учебные пособия <…>. И. А. Вакс просит 

секретаря горкома ВКП(б) <…> оказать содействие в передаче всего 

сохранившегося имущества училищу <…>. Так, постепенно, по крохам 

воссоздавалось художественно-промышленное училище» [20, c. 153–157]. 

Одна из первых значительных работ отделения художественной 

обработки дерева, выполненных в материале и зафиксированных на 

фотографии в Альбоме курсовых и дипломных проектов, — мебель в 

Приемной училища, выполненная студентами в 1952 г. [18]. На первом плане 

— большой круглый стол. Такое применение умений выпускников разных 

отделений было актуально для художественно-промышленного вуза, 
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интерьеры зданий которого, как и другие сооружения города, требовали 

восстановления обстановки и убранства в послевоенные годы. 

В фотоархиве СПГХПА им. А. Л. Штиглица негативы фотографий этого 

стола и других предметов мебели из этого гарнитура хранятся в конверте с 

надписью «Н. Ф. Борушко». Архитектор-художник Николай Фомич Борушко 

родился в 1907 г. в г. Вильно в семье рабочего. В автобиографии он указал, 

что после семилетки в 1925 г. поступил в Ленинградский художественно-

промышленный техникум на деревоотделочное отделение, работал на 

мебельной фабрике им. Халтурина, затем — в Госстройпроекте в должности 

техника-строителя-конструктора [3, л. 12]. В 1932 г. он поступил на 

архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры 

Всероссийской Академии художеств, где до 1938 г. учился в мастерской 

Л. В. Руднева [24, c. 259]. До войны Н. Ф. Борушко успел поработать в 

качестве архитектора по мебели на мебельно-архитектурной фабрике 

«Интурист». С ноября 1945 г. он начал преподавать в воссозданном училище, 

в 1952 г. был утвержден в ученом звании доцента по кафедре художественной 

обработки дерева [3, л. 19]. 

В характеристике от 20 июня 1957 г. на Борушко Николая Фомича, 

подписанной ректором Я. Н. Лукиным, можно прочитать: «За последние годы 

является автором двух декоративных столов большого диаметра и соавтором 

юбилейного стола к 250-летию Ленинграда <…>. Состоит членом экспертного 

совета на фабрике «Красный Октябрь» и имеет постоянную связь с 

предприятиями мебельной промышленности <…>. Проявил себя как опытный 

художник, руководитель по выполнению проектов в материале» [3, л. 22]. 

Стол из Приемной — первый из больших круглых столов, выполненный 

в экспериментальных мастерских ЛВХПУ при непосредственном участии 

Н. Ф. Борушко. Мотив рога изобилия, форма которого формирует ножки 

стола, подлокотники кресел и дивана, свидетельствует о том, что стол был 

частью гарнитура для Приемной. (К сожалению, для изучения доступны не 

все предметы гарнитура — круглый стол не сохранился.) 

Шкафы, кресла, стулья, письменный стол этого гарнитура мебели 

декорированы шпоном карельской березы и украшены в технике маркетри 

изящно перевитыми венками и гирляндами из сдвоенных листочков лавра с 

шишечками плодов. В растительные орнаменты на спинках кресел и стульев 

включены мотивы с изображением атрибутов искусств и различных 

инструментов художников (из разных по форме вазочках торчат плоские и 

круглые кисти, заточенные карандаши, растушевки, стеки, петли, мастихины, 

штангенциркули, держатели для мягких материалов — сангины, угля, пастели 

и др.). Эти декоративные мотивы выполнены из более темного дерева — 

ореха, — дополнены гравировкой с заполнением темной пастой на светлых 

участках набора. Темные резные детали, покрытые черной эмалью, эффектно 

оттеняют светлую основу мебели: капители сдвоенных ножек стола и пилястр 

книжных шкафов, розетки, листья аканта. 
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Круглый стол в приемной из этого комплекта, судя по фотографии 

(ил. 1), декорирован мотивами ростка с завитками, гирлянд, окружающих 

овальные с острыми углами врезки из более темного дерева — ореха (всего 

шесть лепестков). В них, если судить по аналогичным элементам на шкафах и 

письменном столе, — композиции с изображением амфор с цветами в 

обрамлении тех же атрибутов искусств в развивающихся лентах. 

Прототипами таких композиционных решений и отдельных орнаментальных 

мотивов можно считать декоративные приемы и элементы третьего и 

четвертого стилей помпейской живописи (Дом Веттиев, Золотой дом Нерона), 

которые были возрождены в гротесках Рафаэля (Папский дворец в Ватикане), 

использовались в убранстве интерьеров неоклассицизма второй половины 

XVIII в. — в работах Р. Адама (Сайон-хаус), Ж.-А. Габриэля (Малый 

Трианон), А. Ринальди (Китайский дворец), Ч. Камерона (Екатерининский 

дворец), П. Аргунова (Останкинский дворец) и др. Автора проекта этого 

большого уникального круглого стола смело можно назвать приверженцем 

классицистической традиции в декоративном искусстве. 

Стол, который выполнялся по заданию Ленсовета к 250-летию 

Ленинграда, но был отклонен, должен был быть изготовлен в 1953 г. С 

большой долей вероятности можно утверждать, это именно тот большой 

круглый стол, который теперь стоит в библиотеке Академии. Дата его 

производства зафиксирована в подписи к фотографии в альбоме — именно 

1953 г. (ил. 2). В подписи кроме даты также указано, что эту работу 

выполнили учащиеся отделения мастеров. В карточке из фотоархива в 

описании значится: «квалификационная работа отделения мастеров; стол 

заседаний у директора; круглый; автор проекта ст. препод. Борушко» [23]. 

Декор этого, второго, изготовленного в мастерских ЛВХПУ в 1950-е гг. 

большого круглого стола в технике маркетри, составлен исключительно из 

растительных мотивов. Пластика декоративных элементов, как и в 

предыдущей работе, указывает на знатока орнаментики античности и 

классицизма. В основе — шпон из ореха с живописной текстурой, а венки из 

лавра по периметру столешницы и в центральной розетке, гирлянды из 

попарно растущих трехлопастных резных листочков, мотивы ростка с 

букетиками цветов выполнены из волнистой березы или светлого ореха. 

Что касается третьего — Юбилейного — стола, посвященного 250-

летию Ленинграда, который создавался по специальному заказу, к его 

проектированию подключились преподаватели кафедры — сам заведующий 

доцент М. А. Шепилевский, доцент Н. Ф. Борушко, старший преподаватель 

А. М. Смирнов. Из характеристики, подписанной ректором Я. Н. Лукиным 

18 мая 1957 г., следует, что коллектив был многочисленный: 

«М. А. Шепилевский <…> в настоящее время возглавляет группу 

сотрудников кафедры над творческими работами к 250-летию города 

Ленинграда» [12, л. 59]. Представляется, что речь идет именно о Юбилейном 

столе, так как празднование 250-летия уже прошло в 1953 г., но делом чести 

было завершить именно этот проект (ил. 3). 
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Архитектор М. А. Шепилевский пришел работать в училище в 1948 г., 

имея значительный опыт практической работы по специальности, 

руководящей работы в Ленпроекте. В книге «Архитекторы блокадного 

Ленинграда» о его работе во время Великой Отечественной войны рассказано, 

что, когда «в феврале 1942 г. по инициативе Н. В. Баранова началось 

воссоздание архитектурных мастерских института “Ленпроект”, за каждой из 

8 мастерских, руководство которыми было поручено крупным ленинградским 

архитекторам И. И. Фомину, <…> М. А. Шепилевскому <…>, был закреплен 

отдельный район» [13, л. 15]. «М. А. Шепилевский и И. И. Малоземов 

работали над проектом восстановления Колпино» [13, c. 17]. 

Во время войны и в послевоенные годы Модест Анатольевич работал 

над восстановлением Ленинграда. В отзыве о его деятельности в этот период 

действительный член Академии Архитектуры СССР А. И. Гегелло отмечает: 

«Особенно полно творческие способности арх. Шепилевского М. А. развились 

в послевоенный период, когда вопрос о восстановлении Ленинграда и его 

пригородов встал во всю ширь и потребовал нового зрелого творческого 

подхода <…>. Особенно значительной была работа по восстановлению здания 

Мариинского дворца, где ряд интерьеров спроектировал заново. В отдельных 

залах осуществлена комплексная работа архитектора и художника, в 

частности Малый зал заседаний Ленгорисполкома» [12, л. 70]. 

В собственноручно написанный М. А. Шепилевским перечень работ 

архитектор кроме прочих включил следующие: «в 1944 г. — проект 

восстановления и реконструкции Мариинского дворца (осуществлен)» 

[12, л. 16], «в 1946 г. — проекты мебели для Мариинского дворца 

(осуществлены ф-кой “Ленмебель”), в 1948 г. — проект мебели и трибуны для 

Большого зала Мариинского дворца» [12, л. 17]. Из этого следует, что еще до 

работы в училище Шепилевский был погружен в проблему восстановления 

Мариинского дворца, проектировал интерьеры и мебель: «Во дворец было 

решено перевести Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся, его 

постоянный орган — Исполнительный комитет. Для удобства новых хозяев 

здания в его восточном крыле соорудили мраморную лестницу, ведущую в 

правый вестибюль, переделали комнаты в служебные кабинеты. Работами 

руководил архитектор М. А. Шепелевский» [17]. 

О его компетентном подходе к проектированию мебели свидетельствует 

документ об окончании Высших курсов повышения мастерства в 

Всероссийской Академии Художеств (1934–1936), на которых он учился 

после окончания в 1930 г. Ленинградского института гражданских инженеров. 

Из этого документа узнаем, что кроме теоретических дисциплин, рисунка и 

живописи, в рамках курса практических дисциплин среди прочих был указан 

выполненный проект: «Внутреннее оформление помещения массового 

учреждения (архитектурные детали, мебель)» [12, л. 10]. После успешного 

окончания этих курсов ему было присвоено звание художника-архитектора. 

Неудивительно поэтому, что многочисленные реализованные проекты 
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архитектора были связаны с проектированием интерьеров и предметов 

мебели, а в училище архитектор работал на кафедре проектирования мебели. 

Главный архитектор города Ленинграда действительный член Академии 

Архитектуры СССР профессор Н. В. Баранов считал реконструкцию и 

реставрацию интерьеров бывшего Мариинского дворца одной из крупных 

работ М. А. Шепилевкого. В рекомендации Шепилевского на должность 

доцента, написанной на имя директора ЛВХПУ И. Е. Нырненко, Баранов 

уточняет: «Создав там ряд новых интерьеров, он работал над синтезом 

архитектуры и живописи. Как положительный пример, можно отметить зал 

Приемной и Малый зал заседаний» [12, л. 71]. 

Третий соавтор проекта Юбилейного стола — Александр Михайлович 

Смирнов — воспитанник и выпускник ЛВХПУ. Он окончил полный курс по 

специальности художественной обработки дерева (1947–1952 гг.) с 

присвоением квалификации художника декоративно-прикладного искусства 

[11, л. 6]. Сразу после окончания училища А. М. Смирнов был привлечен на 

преподавательскую работу в области композиции и исполнения в материале 

[11, л. 26]. Для него, как и для его соавторов-проектировщиков, эта работа 

выполнялась в качестве научно-исследовательской творческой работы. В 

перечне осуществленных работ он указывает, что проектов Юбилейного стола 

было выполнено 7 вариантов [11, л. 37]. 

Возвращаясь к многочисленному коллективу, причастному к работе над 

заказом, следует заметить, что в его состав входили и обучающиеся. Для них 

— выпускников отделения мастеров по художественной обработке дерева — 

это была выпускная квалификационная работа, выполненная в материале в 

научно-исследовательских экспериментальных мастерских училища. 

В альбоме «Молодые мастера декоративного искусства: сборник 

дипломных работ 1955–1957 гг. ЛВХПУ им. В. И. Мухиной» (1959 г.) указаны 

их имена: Ю. В. Бахмут, О. М. Власов, Е. К. Зайцев, И. И. Иванковский, 

П. Г. Кипарисов, В. М. Кузнецов, Н. Я. Лебедь, Н. А. Малюков, 

В. Б. Самылин, а также информация о технике, материале отделки и размерах 

стола (наборное дерево, отделка — нитролак, 300 х 80) [21, c. 88]. Кроме 

Н. А. Малюкова, сведения о котором отыскать не удалось, всем ребятам с 

одной оценкой «хорошо» и остальными — «отлично» и «отлично с 

одобрением» — была присвоена квалификация мастера-исполнителя по 

отделке краснодеревных работ. Три человека из группы после успешных 

вступительных испытаний поступили на основное отделение училища, 

двое — получили право на самостоятельное трудоустройство 

[6; 2; 5; 10; 8; 7; 4; 1]. 

В протоколах Государственной Экзаменационной Комиссии каждого 

выпускника отдельно указано, что проект был выполнен под руководством 

старшего мастера производственного обучения Федора Андреевича 

Дмитриева. Ф. А. Дмитриев — мастер-краснодеревщик по ручной и станочной 

обработке и отделке дерева — имел внушительный довоенный опыт работы 

столяром на мебельных фабриках. В феврале 1946 г. он поступил на работу в 
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Ленинградское высшее художественно-промышленное училище в качестве 

преподавателя производственного обучения по маркетри [9, л. 3–4, 17]. 

Его имя среди имен других исполнителей нанесено резцом на 

полукруглом ребре крышки стола. Текст на обноске (канте) фрагментарно 

прочитывается до сих пор — это подпись с указанием авторов проекта и 

исполнителей юбилейного предмета мебели: «Ленинградское высшее 

художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной; кафедра 

художественной обработки дерева; стол, посвященный годовщине основания 

Ленинграда; авторы доцент Шепилевский Модест Анатольевич, доцент 

Борушко Николай Фомич, старший преподаватель Смирнов <…>; под 

руководством старшего мастера Дмитриева Федора Андреевича учащиеся 

Малюков Н. А., Лебедь Н <…>, Самылин В. Б., Зайцев Е. К., Кипарисов <…>, 

Кузнецов В. М., Бахмут Ю. В., Иванковский И. И., Власов О. М., 

Петров Р. А.» (личное дело последнего в архиве академии отсутствует). После 

завершения работы учащиеся-исполнители сфотографировались со своим 

мастером-наставником на фоне столешницы (ил. 4). 

Художественное решение этого юбилейного предмета мебели, 

выполненного в технике маркетри, полностью подчинено главной теме — 

Городу. Как и предыдущие, этот круглый стол имеет центрическую 

композицию, но вместо венков и розеток в центре — карта города в дельте 

Невы в круглом медальоне на фоне 16-лучевой розы ветров. На карте четко 

обозначены кружочками десять станций первой линии ленинградского 

метрополитена (от «Автово» до «Площади Ленина»). На круговом фризе, 

обвитом орденскими лентами, — надписи: «Городу герою Ленинграду 250 

лет» и на латыни — «CCL». При этом изображены ленты тех наград, 

которыми был награжден город-герой Ленинград: Орден Красного Знамени 

(за оборону от белых войск, 1919 г.), Медаль за оборону Ленинграда (1943 г.), 

Орден Ленина (за оборону от германских войск, 1945 г.), Медаль в память 

250-летия Ленинграда (1957 г.). 

Не случайно авторы-проектировщики Юбилейного стола ввели эти 

изображения в декоративное решение убранства столешницы — героические 

страницы истории Ленинграда были близки им, они были частью их жизни, их 

общим с Городом подвигом. Все преподаватели (авторы проекта) и мастер 

производственного обучения — фронтовики. Архитектор М. А. Шепилевский 

имел значительный опыт службы в ВМФ, был награжден медалями «За 

оборону Ленинграда» (1942 г.), «За доблестный труд во время Великой 

Отечественной войны» (1945 г.). Н. Ф. Борушко с июня 1943 г. по октябрь 

1945 г. проходил службу в рядах Красной Армии в должности топографа 

артиллерийского полка и как участник Великой Отечественной войны был 

награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 

имел две медали «За отвагу» [3, л. 20, 23]. А. М. Смирнов служил в Красной 

Армии с 1938 по 1946 гг., был награжден орденом «Красной Звезды», 

медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» [11, л. 26]. 

Ф. А. Дмитриев, пройдя всю Великую Отечественную войну с 1941 по 
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1946 гг. и закончив ее в звании старшего сержанта, был награжден орденом 

«Красной Звезды» (1944 г.), медалью «За оборону Ленинграда» (1943 г.), 

медалями «За победу над Германией» (1945 г.) и «За победу над Японией» 

(1945 г.) [9, л. 5]. 

Между восемью длинными лучами звезды по периметру круглой 

столешницы свободно расположены восемь сюжетов, связанных с историей 

города: пропилеи Смольного на площади Диктатуры пролетариата; 

Адмиралтейство с веерными следами салюта со звездами; строительство 

корабля на судостроительных верфях Ленинграда, предположительно первого 

в мире атомного ледокола «Ленин» (1953–1959 гг.); Петропавловская 

крепость с парусником на Неве; Медный всадник с парадной шеренгой войск 

и двумя салютующими пушками; Нарвские триумфальные ворота на площади 

Стачек с баррикадой на первом плане и многочисленными трубами заводов 

Нарвской заставы на дальнем; Аврора с прожектором и легендарным залпом; 

памятник Ленину у Финляндского вокзала на фоне утопающий в зелени 

площади Ленина. 

В одном из исторических очерков, посвященных маркетри, об этой 

работе оставлен следующий отзыв: «наиболее крупным произведением 

мухинцев можно считать столешницу, изображение на которой посвящено 

250-летию основания города Ленинграда. Работа была закончена к июню 1957 

года», — далее следует уточняющее описание, — «Композиция наборной 

части стола представляет собой в центре план Ленинграда, а по фризу — 

наиболее значительные памятные места города» [16]. Представляется, что 

Юбилейный стол находится в Голубой гостиной Мариинского дворца не 

случайно. По информации некоторых туристических сайтов, в этой гостиной 

хранятся многочисленные высокохудожественные предметы, подаренные 

городу по случаю торжественных событий [19]. Среди этих памятных 

высокохудожественных предметов — и наш Юбилейный стол. 

В качестве послесловия следует заметить, что изготовление 

индивидуальных предметов мебели в 1960-е гг. уходит в прошлое, в 

художественно-промышленном вузе начинается подготовка художников-

конструкторов — дизайнеров-проектировщиков для массового производства. 

Так, в конце 1950-х Я. Н. Лукин констатирует важный для всей страны 

переход к промышленному производству мебели и важный для училища 

переход на другие образовательные программы: «На смену кустарной работе 

столяра-краснодеревца, на смену ручному труду приходит штамповка 

отдельных деталей, возникает массовое производство мебели из готовых 

деталей, которая не уступает по своим художественным достоинствам старой 

мебели из ценных пород дерева, в то же время легче и удобнее в эксплуатации 

и, что имеет немаловажное значение, дешевле в производстве» [21, c. 8]. 

Но, вопреки всему, до настоящего времени студенты кафедры дизайна 

мебели изучают в учебно-производственных мастерских академии в рамках 

практических занятий особенности обработки дерева и различные техники 

художественной отделки, в том числе маркетри. Выполнение проектов 
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уникальных предметов мебели в материале в рамках выпускных 

квалификационных работ для оборудования интерьеров академии — тоже 

имеет место. Пример из недавнего прошлого — овальный стол из массива 

дуба для читального зала библиотеки академии (автор А. В. Ежков, 

руководитель А. К. Блинов, учебный мастер Э. В. Дунамалян, 2016 г., в 

настоящее время этот стол стоит в Зале Генриха II). 

Итак, изучение истории создания Юбилейного стола, посвященного 

250-летию Ленинграда, позволило заглянуть в прошлое Академии, поближе 

познакомиться с авторами-проектировщиками и исполнителями уникальных 

предметов мебели в мастерских училища в 50-г гг. ХХ в. В процессе 

исследования архивных материалов удалось установить, что уникальных 

круглых столов, выполненных в технике маркетри из ценных пород дерева в 

научно-исследовательских экспериментальных мастерских училища, было три 

(1952 г., 1953 г., 1957 г.), что автором двух первых уникальных столов и 

соавтором (с М. А. Шепилевским и А. М. Смирновым) третьего — был доцент 

Николай Фомич Борушко. Работа над Юбилейным столом, посвященным 250-

летию основания Ленинграда, совпала по времени с переходом отрасли на 

промышленное производство. Поэтому этот стол можно считать рубежной 

знаковой работой, после выполнения которой проектирование и изготовление 

подобных предметов ушло в прошлое. 
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Ил. 1. Мебель и живопись в приемной училища. 

Работа студентов, 1952 г. 
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Ил. 2. Стол для заседаний (наборное дерево), 

работа учащихся отделения мастеров, 1953 г. 
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Ил. 3. Стол, посвященный 250-летию Ленинграда. 

Авторы проекта: М. А. Шепилевский, Н. Ф. Борушко, А. М. Смирнов. 

Исполнители: группа учащихся отделения художественной обработки дерева,  

выпускники 1957 г. 
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Ил. 4. Выпускники отделения мастеров по художественной обработке дерева 1957 г., 

исполнители Юбилейного стола, посвященного 250-летию Ленинграда. 

Стоят: О. М. Власов, В. Б. Самылин, Е. К. Зайцев, И. И. Иванковский; 

Сидят: Б. В. Бахмут, П. Г. Кипарисов, ст. мастер Ф. А. Дмитриев, В. М. Кузнецов, 

Н. Я. Лебедь (фотоархив СПГХПА им. А. Л. Штиглица. № 05697, публикуется впервые) 
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УДК 745.5  

И. А. Колобкова 

ТРАДИЦИОННАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА НА РЫНКЕ СУВЕНИРОВ  

(К ПРОБЛЕМЕ СУВЕНИРА В СОВРЕМЕННОМ  

НАРОДНОМ ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ) 

Изделия народных промыслов как выразители художественной 

культуры своего региона являются своего рода эталонами сувениров. Период 

1960–1980-х годов стал в СССР временем увлечения произведениями 

народного искусства как сувенирами. Противоречия государственной 

политики в области управления народными промыслами вызвали появление 

ложных форм традиционного народного искусства, промыслов-дублеров, 

искажающих представление о традиционном народном творчестве. В то же 

время общественное движение «новой фольклорной волны» способствовало 

возрождению подлинных центров народного ремесла, в том числе гончарства 

и игрушки. Традиционная игрушка Ленинградской области должна быть 

представлена на рынке сувениров Санкт-Петербурга.  

Ключевые слова: традиционные народные промыслы, ложные формы 

народного искусства, промыслы-дублеры, традиционная игрушка 

Ленинградской области.  

I. A. Kolobkova  

TRADITIONAL CLAY TOY ON THE SOUVENIR MARKET  

(TO THE SOUVENIR PROBLEM IN MODERN  

FOLK DECORATIVE ART) 

Handicrafts as exponents of the artistic culture of the region are a kind of 

standard for souvenirs. The period of the 1960s-1980s in the USSR became a time 

of fascination with works of folk art as souvenirs. The contradictions of the state 

policy in the field of folk crafts management have caused the appearance of false 

forms of traditional folk art, duplicate crafts that distort the idea of traditional folk 

art. At the same time, the social movement of the “New Folklore Wave” contributed 

to the revival of authentic centers of folk crafts, including pottery and toys. The 

traditional toy of the Leningrad region should be presented at the St. Petersburg 

souvenir market.  

Keywords: traditional folk crafts, false forms of folk art, crafts-duplicates, 

traditional toys of the Leningrad region.  
 

«Считается, что в производстве сувениров преимущественное право 

принадлежит прежде всего народным художественным промыслам», — 

писала известный исследователь традиционного народного искусства Ирина 

Яковлевна Богуславская. «Изделия промыслов — своего рода эталоны 

сувениров. Они как выразители художественной культуры своего региона 
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обладают художественными достоинствами, воплощают местное 

художественное ремесло, отточенное многими поколениями мастеров» 

[2, с. 21]. Действительно, исходя из общего определения сувенира как 

памятного подарка, обладающего художественными достоинствами, 

приоритет следует отдать произведениям народного искусства [3]. 

Время 1960–1970-х годов, о котором писала Богуславская, стало в 

Советском Союзе своего рода сувенирным «бумом». В обществе возникла 

мода на сувениры в духе народного искусства. Сувениры такого рода 

становятся предметом массового спроса. Надо отметить, что возрастающий 

общественный интерес к народному творчеству был характерен не только для 

нашей страны, но и для зарубежных стран. Повышенный интерес к 

разнообразным формам традиционной культуры стал составляющей 

общемирового процесса. Он продолжается и по сей день. Видный немецкий 

этнограф Г. Мозер фиксировал в то время возникновение уже адаптированных 

форм фольклора, исследовал причины их возникновения в современной 

культуре. «Всеобщий интерес ко всему народному возрастает по мере того, 

как нивелируются местные культурные традиции. При этом интерес к 

фольклору проявляется в условиях, когда сам фольклор уже исчезает из 

жизненной сферы <...> Это приводит к тому, что фольклорная традиция 

имитируется, а подчас даже измышляется и вместо нее общество получает 

“экстракт” фольклора» [9, с. 8].  

В России значительный урон пласту традиционной народной культуры 

был нанесен в 1930-х годах и в годы Великой Отечественной войны. После 

войны заглохли многие центры народного искусства. В послевоенное время 

дефицит подлинных произведений традиционных ремесел привел к 

оживлению в сфере их производства. Но процесс этот был противоречив.  

Период конца 1960–1980-х годов, ставший связующим звеном между 

старыми традициями и современным традиционным народным творчеством, 

получил название «новой фольклорной волны». Он ознаменовался 

вспыхнувшим общественным интересом к народным традициям, их духовным 

и художественным ценностям, к сохранившимся центрам традиционных 

ремесел. Активизировались собирательская и исследовательская работа 

музеев. Возникали частные коллекции. Обращенность на центры народного 

художественного ремесла помогла возобновить деятельность отдельных 

мастеров. Так, в круг традиционного народного искусства России вернулся и 

продолжает существовать ряд исторических традиционных гончарных 

производств: Романово Липецкой области, Суджа Курской области и др.  

В то же время официальная политика, заявленные ею охранительные 

функции, противоречили реалиям деятельности, направленной на сохранение 

традиционного народного искусства, и даже разрушали еще сохранявшиеся 

гнезда традиционного народного ремесла. В 1960 году с ликвидацией 

Промкооперации они были переданы в подчинение Министерству местной 

промышленности РСФСР и переименованы в фабрики, производственные 

объединения, с навязанной им промышленной структурой производств 
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[1, с. 92]. Новые формы управления бывшими артелями, индивидуально 

работавшими мастерами, привели к тому, что в прошлом небольшие 

эффективные в плане ручного художественного труда производства стали 

укрупнятся, превращаться в фабрики, выпускающие массовую сувенирную 

продукцию. Именно тогда возникают различные формы имитации традиции, 

ставшие сейчас характерным явлением современности. Возникает феномен 

подделок — изделий, подражающих народному искусству. Печальным 

наследием того времени стали так называемые промыслы-дублеры, 

использующие технологию и внешние элементы стиля известных центров. 

Появились десятки фирм, работающих «под Палех», «под Жостово», под 

дымковскую игрушку. Особенно не повезло Хохломе — знаменитому 

нижегородскому промыслу, растиражированному чуть ли не в пятнадцати 

производствах по всей стране. Подобная эксплуатация наследия, размывание 

представлений о его художественной, духовной значимости составляет 

морально-этический аспект проблемы. Народное искусство в массовом 

сознании стало ассоциироваться с сувенирами сомнительного качества.  

Сегодня рынок сувенирной продукции перенасыщен товаром подобного 

рода. В нем буквально растворились, стали малозаметными изделия 

традиционных народных мастеров, призванные лидировать в среде 

современного сувенира, давать достойные представления об истории, 

культуре, искусстве данной местности, воспитывать вкус. 

Невостребованными для широкой части общества остаются подлинные 

артефакты современного народного искусства, несущие в себе целую ауру 

художественного, исторического содержания.  

Яркую картину состояния сувенирной отрасли в этом отношении 

являют собой многочисленные сувенирные лавки Невского проспекта, летние 

торговые ряды на центральных улицах города. За последние годы сюда 

совершенно неожиданно вышла и заняла собственное место, долго 

остававшееся вакантным, глиняная игрушка-свистулька. Неотъемлемая от 

старых базаров и праздников Петербурга, она снова вернулась в его 

городскую среду. Современные продавцы-лоточники со своим нехитрым 

товаром рассредоточены по всему центру. Веселый свист маленьких птичек 

оживляет улицы, привлекает покупателей и пользуется, надо сказать, 

немалым спросом. Вместе с тем, художественное качество изделий оставляет 

желать лучшего. Далекие от «дышащей» пластики керамических народных 

игрушек, от ее выразительной вариативной ручной лепки, они являются 

стандартизированной отливкой с заглаженной поверхностью. Ее оживляет 

эклектичная роспись в духе привычных трендов «под Хохлому», «под 

Городец», «под Гжель». В городе существует производство этих изделий и, 

судя по объемам продаж, оно успешно развивается, ведь стоят эти вещицы 

дорого — от 250 до 500 рублей. Оно уже заняло определенный сегмент 

продаж, который по праву должны были бы занимать существующие в 

области традиционные, ныне возрожденные, а в свое время крупные, 

известные среди петербуржцев гончарные центры. Их история и традиции 
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связаны с целым пластом народных обычаев, верований, особенностями 

местного художественного ремесла, с историей Петербурга и его 

окрестностей.  

Интерес к народной игрушке возник в конце ХIХ — начале ХХ века на 

волне развернувшегося в России широкого общественного движения за 

сохранение национальной культуры. К игрушке проявили интерес педагоги, 

историки, художники. В 1890, 1909 годах состоялись первые выставки 

игрушки в России. Появились первые публикации. Возникали частные и 

музейные коллекции. Традиционная игрушка получила признание не только 

как историко-культурный памятник, но и как произведение искусства. В этом 

смысле часто цитируемую и наиболее яркую оценку дал ей известный 

исследователь народного искусства Василий Сергеевич Воронов. В 1924 году 

в своей книге «Крестьянское искусство» он писал: «Народные игрушки — 

малая бытовая скульптура <…> По отношению к ней могут быть применены 

все полные и строгие критерии развитого художественного творчества. Малая 

скульптура игрушки соединяет в себе все качества значительного 

пластического искусства <…> Если бы эти игрушки не с такой легкостью 

расточались крестьянскими мастерами, то они выставлялись бы в 

художественных музеях как образцы высокого пластического 

искусства» [4, с. 63].  

Из ранних собраний народной игрушки сегодня известны коллекции 

петербургской художницы Елизаветы Меркурьевны Бем и гравера Василия 

Васильевича Матэ, крупного художественного деятеля, основателя 

объединения «Мир искусства» Александра Николаевича Бенуа. Позднее 

сформировались коллекции Льва Григорьевича Оршанского, этнографов 

Леонида Васильевича Костикова и Екатерины Николаевны Басовой, Алексея 

Ивановича Деньшина.  

Редкостны в музейных собраниях две небольшие коллекции из крупных 

гончарных центров, существовавших некогда на территории бывшей 

Петербургской губернии: оятская и ямбургская игрушка.  

Ямбургский гончарный промысел был расположен в Ямбургском уезде, 

находящемся в северо-западной части Петербургской губернии (ныне — 

Кингисеппский район Ленинградской области). Он принадлежит культуре 

финноязычного народа Ижора — древнего насельника берегов Финского 

залива, в своем быту долго сохранявшего черты этнического своеобразия, 

ярко отразившиеся в постройках, вышивке, обрядности, фольклоре. Его 

гончарный центр располагался в деревнях Большое и Малое Стремление 

[6, с. 97]. В начале ХХ века ямбургская посуда и игрушка продавалась на 

рынках Петербурга. Особенностью ямбургской игрушки, выделяющей ее в 

кругу крестьянской глиняной пластики, стало не имеющее аналогов 

разнообразие свистулек в виде всадников-военных. Ямбургские всадники 

отражают исторические типы воинской формы Российской армии, 

менявшиеся на протяжении ХIХ — первой четверти ХХ века. Среди них и 

типы всадников-казаков в характерных шапках-кубанках, и образы военных в 
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форме кавалерийских полков 1803 года с высоким шарообразным плюмажем 

на касках, почти дословно воспроизведенным в глиняных фигурках, и 

напоминающие памятник Александру III игрушки в русифицированных 

шапках-мурмолках. Объяснить преобладание подобной тематики можно 

обстоятельствами жизни промысла: его местоположением в районе, где 

постоянно дислоцировались воинские части, проходили военные учения, 

наконец, близостью к Петербургу — военной столице империи. Образы 

игрушек сохраняют все очарование точно переданного 

жизненного впечатления. 

Во второй половине ХХ века ямбургский гончарный промысел заглох.  

Сегодня его возрождением занимаются современные мастера Дмитрий 

Ткачев и Николай Подрезов. Центром возрождения стала возникшая при 

местном «Музее ижорской культуры» гончарная мастерская «Сойка». 

Мастерами воссозданы: технология, декор, ассортимент посудных изделий. 

На основе старых создаются новые, отвечающие эстетическим потребностям 

современного быта. Особым направлением стало возрождение ямбургской 

игрушки. В рамках стилистики традиционных сюжетов органично возникают 

их новые модификации. Присутствие продукции Ямбургского центра, с его 

ярко выраженной этнической окраской, исторической аурой, 

художественными достоинствами, могло бы заметно обогатить современный 

сувенирный рынок Петербурга. 

Второй ближайший к городу крупный гончарный промысел — 

оятский — существовал в противоположной, восточной части Петербургской 

губернии. Промысел получил название от гончарных деревень, 

расположенных на притоке Свири — реки Оять. В 1880 году гончарным 

делом в Приоятье занималось более 300 крестьян. Достигнув к началу ХХ 

века своего расцвета, гончарство Ояти завоевало широкие рынки сбыта. Его 

керамика вывозилась в Тихвинский, Новоладожский, Шлиссульбкргский 

уезды, в Финляндию. С конца ХIХ века и вплоть до начала 1940-х годов 

оятские гончары снабжали своей продукцией Петербург, где она была 

известна под названием «оятской». Зимой на санях, а с марта на лодках 

посуду и игрушку начинали доставлять в город. Как пишут исследователи: 

«Вплоть до 1930-х годов у Петербурга-Петрограда-Ленинграда была одна 

весенняя примета. После освобождения истоков Невы от ледяного покрова 

под парусом и на веслах в Неву входила лодочная флотилия <...> Оятские 

гончары останавливались у мостов. Возле Аничкова и других мостов по 

Фонтанке в одном месте сразу до десяти лодок. На набережные, гранитные 

спуски к воде выкладывали товар <…> Няньки и гувернантки приобретали 

для детей свистульки» [5, с. 18]. Свидетельство о торговле в городе оятской 

игрушкой оставил в своей книге о русской крестьянской игрушке Николай 

Михайлович Церетели: «Каждую весну гончары из Лодейнопольского округа 

с реки Ояти привозят на больших лодках свои товары в Ленинград. Продают 

их прямо на набережных. Здесь можно встретить и поливные глиняные 

игрушки… Они радуют взгляд своей блестящей ярко-коричневой поливой» 
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[8, с. 181]. Оятская игрушка отличается собственным, узнаваемым обликом и 

была хорошо известна знатокам и собирателям игрушечного товара. В 1903 

году она была включена в один из разделов Международной научно-

промышленной выставки «Детский мир», проходившей в Таврическом дворце 

Санкт-Петербурга. К оятской игрушке того времени можно отнести игрушку 

из коллекции А. Н. Бенуа, потупившую Русский музей в 1937 году из 

музейного фонда Государственного Эрмитажа.  

Всего в коллекции Русского музея хранится двадцать девять оятских 

игрушек. В 1937 году в музей из экспедиции в Ленинградскую область 

поступили 12 игрушек мастера Константина Ивановича Смирнова из колхоза 

«Красный гончар», расположенного в деревне Карпина гора. В исполнении 

Смирнова привлекательны маленькие свистульки: птички, собачки, баранчики 

в форме треугольничка, стоящие на круглых подставках или коротких ножках. 

Их роспись родственна простой, но нарядной росписи оятской посуды, 

состоящей из точек, розеток, трилистников и поясков. На груди фигурок — 

большой круг, окруженный точечной розеткой. Спинки и крылышки 

отмечены простейшим двуцветным узором из штрихов и крупных горошин. 

Ангобную роспись покрывали блестящей свинцовой поливой. 

В начале 1950-х годов промысел начал угасать. Его возобновление 

началось в 1969 году, когда в селе Алеховщина был создан гончарный цех. 

Для работы в нем были привлечены местные гончары Петр Лаврентьевич 

Цветков и Алексей Васильевич Лукичев. Выразительны игрушки Алексея 

Лукичева. Фигурки его баранов, коней, львов украшены шерстью, 

выполненной из глины, пропущенной через полотно. Игрушки Лукичева 

стали основой для возрождения промысла. В 1969 году в деревне Алеховщина 

был создан цех керамики, реформированный вскоре в фабрику «Оятская 

керамика», просуществовавшую до 2004 года. Сегодня в селе Алеховщина 

традиции оятских гончаров продолжает местный Центр возрождения ремесел. 

Продукция его мастеров достойна быть представленной в линейке продаж 

современной сувенирной торговли Петербурга.  

Кроме относящихся к Петербургу ямбургского и ояткого гончарных 

промыслов следует отметить интересную своим происхождением гатчинскую 

игрушку. Мелкая свистулька в черной смоляной обмазке, а позднее 

раскрашенная яркими эмалевыми красками, продавалась на ленинградских 

вокзалах с 1930-х по 1980-е годы. Промысел возник в 1932 году в результате 

миграции мастеров из украинского села Громы Черкасской области. Под 

Ленинградом он локализовался в деревнях Тайцы и Пудость под Гатчиной. В 

облике его ранних игрушек 1938–1940 годов преломились стилевые черты 

украинского гончарства: характерные элементы украинской росписи 

цветочными розетками, редкая особенность конструкции в виде сквозного 

отверстия, походящего из груди в хвост свистульки, пришедший из Умани 

прием обмазки игрушки кусочком смолы. В 1980-х годах в Гатчине работали 

мастера, находившиеся в родстве с игрушечниками 1930-х годов. Михаил и 

Ирина Гнеденко с точностью воспроизвели старые формы. За пятьдесят лет 
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сложившаяся здесь традиция претерпела лишь незначительные изменения. В 

настоящее время промысел заглох. Сегодня он находится в скрытом, или как 

принято в говорить в фольклористике, «латентном» состоянии ожидания. 

Существующий в виде музейных экспонатов он может быть востребован, 

продолжить развитие и снова предстать на городских улицах и вокзалах 

веселым разноцветьем своих свистулек, когда-то так радовавших 

петербуржцев.  

Узкоспециальные проблемы возрождения традиционных народных 

промыслов имеют непосредственное отношение к современным проблемам 

идеологического, художественного воспитания общества, проблемам 

сохранения и развития художественного наследия в его связях с 

общественной психологией. Народное искусство должно быть востребовано 

обществом именно в своем художественном качестве, в своих ценностных 

ориентирах и представлениях о красоте. «Необходимо воспитать 

потребительский вкус, довести его до уровня художественного восприятия, 

обеспечить к подлинным произведениям народного искусства культурный и 

художественный интерес» [7, с. 7]. Большая роль здесь принадлежит 

сувениру, представляющему собой самую широкую, демократичную и 

востребованную область контактов народного искусства с современным 

обществом. 
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МУЗЕЙНЫЙ СУВЕНИР: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  

К ТРАДИЦИОННЫМ ФОРМАМ. НА ОСНОВЕ ОПЫТА 

ЧЕЛЯБИНСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Музейные сувениры постепенно выходят за рамки обычных 
полиграфических изделий, которые либо описывают работы из коллекции, 
либо буквально их копируют. Данная статья нацелена на всестороннее 
рассмотрение процесса формирования инновационного подхода к 
проектированию и производству музейных сувениров, а также на выявление 
возможных проблем и условий для его осуществления. На примере опыта 
Челябинского музея изобразительных искусств проанализированы 
существующие особенности функционирования музейного магазина как 
одного из главных источников дополнительного дохода организации и 
участника более глобальных культурно-коммуникативных процессов внутри 
регионального художественного сообщества. 

Ключевые слова: музейный сувенир, маркетинг культуры, музейный 
брендинг, культурно-коммуникативный феномен. 

E. F. Kolyachenko 

MUSEUM SOUVENIR: INNOVATIVE APPROACH  

TO TRADITIONAL FORMS. BASED ON THE EXPERIENCE  

OF THE REGIONAL MUSEUM OF FINE ARTS 

A museum souvenir systematically goes beyond the scope of printed products 
that tells exclusively about works from the collection or literally copy them. This 
article aims to comprehensively consider the process of forming an innovative 
approach to the design and production of museum souvenirs, its conditional 
achievability and obvious problems. Using the experience of the Chelyabinsk 
Museum of Fine Arts as an example, we analyze the existing features of the 
functioning of the museum store, both one of the main tools for additional income 
of the organization, and a participant in more global, cultural and communicative 
processes within the regional artistic community. 

Key words: museum souvenir, cultural marketing, museum branding, 
cultural and communicative phenomenon. 

 
Музейная сувенирная лавка вмещает в себя значительно больше, чем 

каталоги, открытки или магниты — традиционные формы продукции для 
регионального учреждения культуры. Тем самым сувенир отвечает на запрос 
современной аудитории. Сувениры — это часть так называемой экономики 
впечатлений, которая представляет продажу не столько вещей, но эмоций, 
уникального опыта и взаимодействия с вещью [5, с. 174]. Подход к сувениру 
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как к части коммуникации со зрителем, внимание к трендам и потребностям 
посетителей освежает не только сам сувенир, но и работу музея в целом 
как институции.  

На материале опыта Челябинского музея изобразительных искусств мы 
рассмотрим задачи (главным образом коммуникационную), которые решает 
музейный сувенир, с опорой на данные анкетирования опишем аудиторию-
потребителя музейной продукции, кратко охарактеризуем проблемы, с 
которыми может столкнуться региональный музей на пути развития 
современного сувенирного киоска. Также на наглядных примерах 
охарактеризуем, как именно традиционные музейные сувениры могут принять 
более современные формы, и опишем опыт внедрения неклассических для 
таких магазинов позиций.  

В современном мире уже сложно представить музей без сувенирного 
магазина. Ведь помимо выполнения образовательной функции музейное 
пространство должно привлекать посетителя. «Они сказали, что хотят купить 
что-то, что станет осязаемым воспоминанием об их визите. Часть нашей цели 
всегда состоит в том, чтобы дать им то, что они не могли получить в другом 
месте», — так говорит Рич Педотт, мерчендайзер «Метрополитен-музея» в 
Нью-Йорке [9]. Это наблюдение говорит о том, что зрителю больше 
недостаточно просто прийти в музей. Он хочет расширить свой опыт и в 
духовном, и в материальном плане.  

Также продолжается тенденция к осознанию уникальности опыта, 
которым музей пропитан, но не всегда готов к его раскрытию. Исследователь 
Томислав Шола отмечает, что отсутствие ориентации на потребность 
посетителя музея, излишняя «наукообразность» и, как следствие, 
недоступность информации для обычного человека могут повлечь 
неудовлетворенность посещением музея или даже вызвать агрессию к 
культурной институции [8, с. 55]. Музейный сувенир же приближает музей и 
его произведения к зрителю, позволяет прикоснуться к шедеврам и, более 
того, их в какой-то мере присвоить.  

Изменение отношения к музею как к культурной институции, которая 
должна теперь не только сохранять, изучать и демонстрировать предметы 
искусства, но и давать уникальный для зрителя опыт в максимально 
доступной форме, подтверждает обновленное в 2022 году определение музея 
ИКОМ: «Открытые для публики, доступные и инклюзивные, музеи 
способствуют многообразию культур и устойчивому развитию общества» [6]. 
Музеи должны стремиться к созданию вокруг себя позитивного сообщества, 
которое поддерживает людей в их стремлении к искусству. По этому пути 
идет и Челябинский музей искусств — и сувенир становится частью этого 
пути. Рассмотрим подробнее этапы становления в конкретной институции 
этой важной части PR и коммуникационной стратегии — сувенирного 
магазина.  

Полноценный сувенирный магазин в Челябинском музее искусств 
появился в 2021 году. Работа над ассортиментом предварялась созданием 
айдентики и фирменного стиля. Логотипом стал лаконичный квадрат из 9 
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квадратов терракотового цвета, в центре — черный квадрат. Логотип 
скрывает в себе несколько смысловых слоев: 9 муз, традиционная развеска 
картин (Челябинский музей является музеем классического типа), черный 
квадрат в центре — стремление к изменениям. Фирменный стиль лег в основу 
коллекции, посвященный Челябинскому музею. Коллекция включала в себя 
традиционные формы (блокноты, ручки, кружки, книжные закладки, 
футболки и шопперы), но с новым подходом. В создании кружек из серии 
«Книга отзывов» посетители музея приняли непосредственное участие — на 
сувенирной продукции были помещены реальные отзывы зрителей о 
выставках музея разных лет. Это важная часть коммуникации со зрителем — 
так он чувствует реальную причастность к жизни музея. Такой подход, с 
участием музейного посетителя, стал принципиально новым для 
Челябинского музея. Визуальная стратегия надписи тоже была необычна, как 
и содержание. Фраза расположилась диагональной волной, подчеркивая 
ироничное содержание текста, например, «Не Лувр, но для Челябинска 
солидно», «Что мне ваш Урало-Кузбасс..., да я эти заводы каждый день из 
окна вижу» и т. д. Планируется продолжить выпуск этой серии, так как тираж 
кружек был выкуплен за несколько месяцев.  

Сейчас сувенир в Челябинском музее искусств решает следующие 
задачи. 

1. Усиление качественной коммуникации со зрителем. Чем чаще 
человек, посетивший музей, соприкасается с предметом, купленным в музее, 
тем больше просыпаются в нем положительные ассоциации с культурным 
местом и тем сильнее желание посетить его вновь. Эта задача решается 
повышением полезности музейного сувенира — созданием вещей не просто 
коллекционных, но активно участвующих в бытовой жизни [3, с. 32], 
например, кружки, шкатулки, блокноты и ручки.  

2. Привлечение внимания к музейной коллекции, а также акцентирование 
этого внимания на наиболее значимых произведениях из собрания [7]. 
Ассортимент музейного магазина в Челябинском музее включает 
произведения как общеизвестных авторов, таких как, например, Иван 
Айвазовский и Исаак Левитан, так и челябинских художников, в том числе и 
современных. Так, зритель посредством сувенирной продукции получает 
комплексное представление о коллекции музея. Ввиду недостаточной 
площади музея, сейчас не существует постоянной экспозиции местных 
художников, и зритель может знакомиться с работами челябинских 
художников через репродукции на открытках, закладках и другой продукции.  

3. Работа с PR, формирование музейного бренда. Челябинский музей, 
как и многие региональные музеи страны, только встает на путь 
формирования стратегии развития и собственного образа. Наличие 
фирменного стиля, который используется и в сувенирной продукции, 
повышает узнаваемость музея — направленная работа по усилению 
культурного влияния и популярности музея, безусловно, влияет на 
посещаемость. Кроме того, формирование бренда непосредственно влияет на 
увеличение доходов музея, повышение вовлеченности заинтересованных 
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сторон, накопление нового опыта музейной практики, сохранение и 
увеличение жизнеспособности музея, его ценности для общества [2]. Также 
сувенир может использоваться для повышения лояльности потенциальных 
информационных и финансовых партнеров. Результаты функционирования 
сувенира как маркетингового и PR инструмента еще предстоит 
проанализировать и оценить.  

4. Начальный этап фандрайзинга. Покупая сувенирную продукцию, 
любой гость музея может внести вклад в развитие музея [1] и тут же получить 
материальное выражение своей поддержки. 

Конечно, формирование музейного магазина является признаком 
коммерциализации культуры, что имеет очевидные материальные и 
репутационные преимущества. Говоря о репутации, важно упомянуть, что 
здесь таится и опасность потери особой значимости музея как культурно-
образовательного, сохраняющего национальные ценности учреждения 
[7, с. 90]. Эта проблема легко решается активным включением в работу 
музейного магазина научных сотрудников музея. Совместная работа 
маркетологов, менеджеров по продажам и искусствоведов создает 
гармоничный баланс материального и духовного.  

5. Взаимодействие с региональным художественным сообществом. На 
выставке «Русская солонка» (июнь-август 2023 года) музей обратился к 
мастерицам декоративно-прикладного искусства. Они изготовили коллекцию 
украшений с использованием узоров солонок. Это стало первым шагом к 
сотрудничеству с художниками и созданию сувениров поистине уникальных, 
в единственном экземпляре (ил. 1). Важно отметить, что изделия начали 
продаваться в первый же день открытия выставки, а мастерам пришлось 
дополнять коллекцию, так как предварительно изготовленные чокеры, броши 
и серьги были проданы. Это несомненно свидетельствует о попадании в 
потребности и запросы аудитории.  

6. Участие сувенира в образовательном процессе. Некоторые 
исследователи считают, что сувенир — своеобразная трансляция культурных 
норм и стереотипов [3, с. 30]. Трудно не согласиться с этим утверждением, 
ведь вещи, напоминающие дома о музее, не только приобщают к культурным 
ценностям, но и повышают потребность в них. «Музейные магазины больше 
не предназначены просто для продажи вещей — они призваны сделать новый 
шаг к музейному опыту», — сказала Диана Друбей директор We Are 
Museums, европейской консалтинговой компании, которая консультирует 
музеи по всему миру по вопросам маркетинга [9]. Новый шаг — предложить 
не просто образовательные услуги, а в сочетании с развлечением. Это сможет 
внести ноту непринужденности, тем самым упростив сложность 
образовательного процесса. 

Основой ассортимента, как уже было сказано, стали стандартные 
позиции музейного сувенира, но с отсылками к популярной культуре и 
актуальному искусству. Например, коллекция футболок к выставке «От 
Барокко до бидермайера» (осень 2023) (ил. 2) отсылает к стилю надписей 
Покраса Лампаса на его коллекциях одежды — каллиграфическая надпись 
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готическим шрифтом. «Молодежный» ассортимент представлен пинами и 
стикерпаками.  

Набор стикерпаков «Музейные дивы» и «Жизнь фруктов» стал 
переосмыслением ярких женских портретов из коллекции музея и был 
ориентирован образами и символами на основную аудиторию Челябинского 
музея — женщин. Фразы в облачках, сопровождающие женские портреты на 
наборе наклеек, оживляют героинь, ставят их рядом со зрителем (или, в 
нашем случае, рядом со зрительницей). Обобщим, что вышеупомянутые 
футболки и стикерпаки стали поворотным моментом в работе над 
помещением репродукций на сувениры. Еще в 2021 году на сувениры 
произведение помещалось целиком, без какой-либо обработки, что 
чрезвычайно ограничивало сувенир в формате, а дизайнера — в возможностях 
выражения своей концепции. В этих же сувенирах дизайнер свободно обрезал 
изображение, удалял фон и т. д. Такая работа над произведениями также 
показывает зрителю, что произведение искусства не некая неприкосновенная 
святыня, а живой организм, который может существовать в разных ситуациях.  

В Челябинском музее с июня 2023 года проводится анкетирование 
посетителей об их удовлетворенности услугами музея. Анкета включает и 
вопросы о сувенирном киоске. На момент написания статьи в анкетировании 
приняли участие 37 человек не только из Челябинска, но и из Екатеринбурга, 
Москвы, Красноярска и других городов. Результаты показали, что 51,35 % 
гостей музея были удовлетворены ассортиментом музейного киоска, для 
40,54 % киоск превысил ожидания и лишь 8,11 % показали 
неудовлетворенность киоском, отметив его стесненность и невозможность 
рассмотреть весь широкий ассортимент продукции — этот пункт подводит 
нас к проблематике развития музейной сувенирной лавки. Данная статистика 
свидетельствует о том, что 9 из 10 анкетируемых зрителей продукцией 
довольны. Однако выборка участников исследования небольшая. Очевидно, 
что для изучения потребностей аудитории необходимо продолжать 
статистические исследования и расширять количество участников.  

Начало работы над наполнением музейного киоска в Челябинском музее 
искусств было сопряжено с общим местом для всех музеев, даже не России, а 
мира — нехватка средств, тем более что формирование бренда и 
положительного образа в информационном поле до сих пор считается уделом 
бизнеса и для государственных учреждений как будто отходит на второй 
план. Тем не менее в этой работе музей имеет выгодное преимущество перед 
предприятиями: культурная институция может стать местом объединения 
людей и также площадкой для дискуссий, где мнение людей действительно 
будет играть роль [2].  

Если говорить об аудитории — покупателе музейного сувенира, то это в 
основном группы подростков и молодых людей из учебных заведений. 
Аудитория же социальных сетей, через которую сувениры в основном 
продвигаются в Челябинском музее искусств, это 89 % женщины в возрасте от 
35 до 45. Это снова наталкивает нас на коммуникационную проблему: как 
расширить покупательскую аудиторию? Этот вопрос еще предстоит решить.  
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Также стал вопрос о месте для сувенирной лавки, ведь музей не 
располагает отдельным местом для киоска. В условиях сложной архитектуры 
выставочного зала (длинный вытянутый прямоугольник) необходимо было 
расположить киоск так, чтобы он равно не мешал просмотру экспозиции, 
находился на входе либо выходе и был комфортен и для работы кассира. С 
2024 года впервые планируется открытие полноценного сувенирного киоска в 
отремонтированном главном здании музея — Картинной галерее.  

Продажи через интернет (маркетплейсы, продажа через сайт, онлайн-
магазины в социальных сетях, например, магазин ВКонтакте) — тенденция, 
невероятно усилившаяся после карантина 2020 года, актуальная и для 
музейного магазина. Также, как считает Елена Крылова, один из ведущих 
экспертов по музейному сувениру в России, мешает развитию музейной 
торговли и несовершенное законодательство. Чтобы приносить существенную 
прибыль, музейный магазин должен стать независимым юридическим лицом, 
заказывать коллекции и продавать их по правилам бизнеса, а не бюджетного 
учреждения [4]. Задача в том, чтобы наладить продажи онлайн, ведь в 
Челябинский музей уже начали обращаться иногородние желающие 
приобрести продукцию.  

Одной из главных проблем в рамках Челябинского музея искусств 
является также и укомплектованность штата, в нашем случае кассирами 
сувенирного киоска. Но эта проблема не столь существенна, как полное 
отсутствие маркетологов в сфере культуры и искусства в городе Челябинске. 
И если первая проблема решаема, то обучение кадров — проблема системная, 
которая может быть решена на уровне регионального Министерства культуры 
и Министерства образования.  

Безусловно, музейный маркетинг и PR, важной частью которого 
является музейный сувенир, еще только развивается и имеет множество 
проблем. Но важно помнить, что без этих средств невозможны изменения в 
музее как институции, невозможно движение к эффективной коммуникации 
со зрителем. Эффективная коммуникация невозможна без внимания к 
трендам, к новым потребностям посетителей. Необходимо продолжать 
совершенствование работы над образом музейного сувенира, ведь он — один 
из основных трансляторов произведений музея вне его здания и, несомненно, 
должен привлекать зрителей современной формой и концепцией, вносить 
вклад в разрушение стереотипа о ретроградности музеев.  
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Ил. 2. Футболка к выставке «От барокко до бидермайера».  

Дизайнер — Инна Никитина 
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СУМКА-ШОППЕР КАК СУВЕНИР 

Сумки-шопперы с изображениями или символикой того или иного 
места — актуальный пример решения проблемы позиционирования 
территорий на примере сувенирной продукции. Растущее осознание 
экологических проблем, вызванных одноразовыми пластиковыми пакетами, 
привело к возрождению популярности такого типа сумок. Помимо своей 
основной функции (переноски вещей), сумка-шоппер с символикой места 
посещения может служить важным инструментом продвижения территорий и 
источником воспоминаний, оставаясь при этом функциональной частью 
повседневной жизни. Это практичный сувенир для повседневного 
использования. 

Ключевые слова: сувенир, сумка-шоппер, дизайн, эмблема, рисунок. 

V. A. Krasnoshchyokov 

SHOPPER BAG AS A SOUVENIR 

Shopper bags with images or symbols of a particular place are a current 
example of solving the problem of positioning territories using the example of 
souvenirs. Growing awareness of the environmental problems caused by single-use 
plastic bags has led to resurgence in popularity of this type of bag. In addition to its 
main function (carrying things), a shopper bag with the symbols of the place visited 
can serve as a basis for promoting territories and gaining popularity, while 
remaining a functional part of everyday life. This is a practical souvenir for 
everyday use. 

Keywords: souvenir, shopper bag, design, emblem, print. 
 

Сувенир — это предмет, который люди покупают или хранят, чтобы 
запомнить место, событие или особый опыт. Обычно они связаны с 
путешествиями и могут быть чем угодно: от открыток, магнитов и брелков до 
культурных артефактов, произведений местных ремесел или деликатесов. 
Слово «сувенир» французское и переводится как «помнить» или «память», 
что отражает цель сувенира — напоминать людям об определенных событиях 
или местах [2, с. 26]. С учетом современных тенденций в дизайне, включая 
акценты на экологическую устойчивость, персонализацию и использование 
смелых дизайнерских решений, создание сувениров становится все более 
интересным и эффективным процессом. Изготовление сувенирной продукции 
— это многоэтапный и творческий процесс, который требует не только 
профессионального подхода, но и творческого мышления, внимательного 
планирования и детальной проработки. Сувениры могут стать мощным 
инструментом в продвижении бренда территорий, поддержании 
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корпоративной культуры и создании положительных впечатлений у гостей и 
туристов.  

По способу изготовления сувениры можно классифицировать на: 
- магниты для холодильника с изображением памятных мест или 

символов места пребывания; 
- календари с фотографиями местных достопримечательностей 

или природы; 
- фотоальбомы со снимками, сделанными во время пребывания, с 

подписями и заметками о каждом месте; 
- украшения или бижутерия, символизирующие место (например, 

ожерелья с подвесками в виде особенных зданий или символов); 
- музыкальный носитель (чаще — виниловая пластинка) с местной 

музыкой или записанными выступлениями артистов; 
- красиво упакованные местные продукты (например, кофе, шоколад, 

специи или вино); 
- настольные игры или пазлы с изображениями места; 
- кухонные принадлежности, связанные с местной кулинарией 

(например, деревянные ложки, разделочные доски или ножи); 
- картины, рисунки или гравюры, выполненные местными 

художниками; 
- книги или руководства о местной истории, культуре или кухне. 
В этот список можно вставить и сумку-шоппер с символикой или 

изображением места, в котором вы побывали. 
Шоппер (от англ. shopper bag — «сумка для покупок») — это тип сумки, 

обычно среднего или большого размера, из ткани, которую можно 
использовать для покупок или просто для переноски вещей. Их часто 
используют как экологически чистую альтернативу пластиковым или 
бумажным пакетам. Шопперы могут быть выполнены из хлопчатобумажной, 
льняной, нейлоновой или других типов ткани. А также из синтетических 
материалов, например, из пластика.  

Шопперы с символикой места, которое вам довелось посетить, могут 
служить практичным и стильным сувениром, который будет напоминать вам о 
посещении того или иного места. Кроме того, шопперы обычно достаточно 
вместительны и удобны в использовании, что делает их практичным 
сувениром для повседневного использования. 

Вот несколько наиболее типичных тем изображений, которые можно 
увидеть на шопперах-сувенирах: 

- с изображением наиболее узнаваемой достопримечательности в 
месте, которое вы посетили (например, Эйфелева башня в Париже или Статуя 
Свободы в Нью-Йорке), или названием города; 

- с символикой местной культуры или истории, такой как флаги, 
национальные гербы, культурные символы, крылатые фразы или цитаты на 
местном языке, традиционные узоры или узнаваемые символы региона. В 
некоторых местах вы можете найти шоппер с изображением образцов 
местного искусства и изготовленные вручную местными художниками или 
ремесленниками, напоминая вам о культуре страны или региона, которые 
вы посетили; 
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- с копиями или репродукциями известных картин, связанных с местом 
пребывания; например, шоппер с картиной «Мона Лиза» в Париже или 
«Тайная вечеря» в Милане; 

- с надписью на местном языке или фразой, связанной с местом, чтобы 
добавить уникальности и аутентичности; 

- шоппер, украшенный напечатанными изображениями местных 
достопримечательностей; это интересный вариант, особенно если вам 
нравится коллекционировать открытки; 

- персонализированный шоппер с вашим именем, фотографией или 
любым другим изображением, связанным с вашим пребыванием. 

Можно обозначить несколько критериев, которым соответствуют 
сумки-шопперы. 

Во-первых, в отличие от других сувениров, сумка-шоппер 
функциональна и долговечна. Это делает ее экологичной, то есть не 
оказывающей вредного влияния на природу, живую среду. Обеспокоенность 
по поводу окружающей среды растет во всем мире, все больше и больше 
производителей создают многоразовые сумки-шопперы в качестве сувениров 
вместо пластиковых одноразовых их версий. С ростом внимания к охране 
окружающей среды экологически чистые сумки-шопперы, изготовленные из 
органических материалов или переработанных тканей, могут быть очень 
привлекательными. Кроме того, каждый раз, когда вы используете сумку-
шоппер для покупки продуктов или повседневного ношения, она может 
вызвать воспоминания о вашей поездке. К тому же, приобретая их, вы 
поддерживаете финансово места, которое вы посетили, участвуя в 
продвижении их устойчивого развития.  

Во-вторых, многие из этих сумок имеют уникальный или причудливо-
забавный дизайн, который можно приобрести только в определенном месте, 
что делает их отличным напоминанием о вашем путешествии, а также 
потенциальным поводом для начала общения.  

В-третьих, сумки-шопперы обычно относятся к доступному сегменту 
сувенирного рынка, что делает их доступными независимо от вашего 
бюджета.  

В-четвертых, форма и размер сумки-шоппера позволяют ее 
универсально использовать: от покупки продуктов до поездок на пляж или в 
качестве сумки для работы или учебы.  

И, наконец, эти сумки обычно складываются довольно компактно. 
Поэтому их легко упаковать или даже использовать в качестве ручной клади.  

В общем, сумка-шоппер может стать отличным сувениром, сочетающим 
в себе практичность, экологичность, универсальность, доступность и 
приятные воспоминания о ваших путешествиях. 

Сумка-шоппер, безусловно, модный молодежный аксессуар, но ее 
привлекательность на самом деле довольно широка. В последние годы многие 
модные бренды высокого класса выпустили свои собственные версии сумок-
шопперов, превратив их в модные аксессуары, которые хорошо сочетаются с 
самыми разными стилями. Эти сумки часто содержат стильные детали, такие 
как логотипы, фото, уникальную типографику или элементы креативного 
дизайна. Эти модные аспекты могут сделать их привлекательными для более 
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молодой аудитории, которая заботится как о влиянии на окружающую среду, 
так и о стиле. Тем не менее, хотя многие молодые люди действительно 
используют сумки-шопперы, то же самое делают люди всех возрастов и 
полов. Это универсальный аксессуар, одновременно функциональный и 
стильный. Использование и привлекательность в конечном итоге зависят от 
индивидуальных предпочтений и потребностей стиля. 

Концепция сумки-шоппера имеет богатую историю, которая восходит к 
различным культурам и эпохам. Люди использовали сумки для перевозки 
своих товаров с древних времен. Например, у древних египтян в иероглифах и 
произведениях искусства были изображены самые разные конструкции сумок. 
Их часто делали из растительных волокон или шкур животных. 

В эпоху Средневековья сумки обычно были небольшими и 
прикреплялись к поясным ремням. В основном их использовали для 
переноски денег, тогда как вещи крупнее и продукты обычно переносились 
или перевозились в корзинах или в простых тканевых мешках. 

Промышленная революция XVIII–XIX веков привела к появлению 
множества инноваций в производстве, включая производство сумок. 
Фабричное производство бумаги привело к изобретению в 1852 году 
американцем Фрэнсисом Волле бумажного пакета, который произвел 
революцию в розничной торговле. 

В 1920–1930-е годы, с изобретением синтетических материалов, таких 
как нейлон и полиэстер, начали массово производиться сумки самых разных 
форм и размеров. Это время можно считать рождением многоразовой сумки-
шоппера в том виде, в котором мы ее знаем. 

Изобретение пластикового пакета в 1960-х годах стало значительным 
событием, которое радикально изменило рынок сумок-шопперов. Удобство и 
дешевизна производства сделали одноразовые пластиковые пакеты 
чрезвычайно популярными среди розничных продавцов, несмотря на их 
значительное негативное воздействие на окружающую среду. 

В конце XX — начале XXI веков растущее осознание экологических 
проблем, вызванных пластиковыми пакетами, привело к возрождению 
популярности многоразовых сумок для покупок. Многоразовая сумка-шоппер, 
обычно изготовленная из ткани или прочного синтетического материала, с тех 
пор стала обычным явлением в продуктовых магазинах и на рынках по всему 
миру. Бренды начали создавать собственные сумки-шопперы в рамках своих 
маркетинговых программ, превращая эти предметы в модные вещи. 

Сегодня во многих странах введены запреты или налоги на пластиковые 
пакеты, это еще больше увеличило использование многоразовых сумок-
шопперов. Инновации продолжают происходить благодаря развитию 
технологий по использованию переработанных и биоразлагаемых материалов. 
Классическая сумка-шоппер проста, практична, рассчитана на долговечность 
и комфорт. Но последние тенденции включают в себя более широкий спектр 
дизайнов шопперов, в том числе — адаптированные к индивидуальным 
модным предпочтениям. Некоторые дизайнерские бренды даже предлагают 
высококачественные версии сумок-шопперов как часть модного тренда. 

Сумка-шоппер в качестве сувенира может стать отличным и 
практичным напоминанием об особенном месте, посещенном вами, событии 
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или опыте. Самое приятное в этом виде сувенира то, что это не только 
подарок на память, но и функциональный предмет, который можно 
использовать в повседневной жизни. Качественно изготовленная сумка может 
прослужить долгие годы и быть постоянным напоминанием о месте или 
событии. Холст, из которого обычно шьются такие сумки, прочный и 
экологически чистый, а также хорошо держит печать. Сумка-шоппер 
достаточно большого размера, чтобы в ней поместилось некое количество 
покупок, но, при этом ее можно сложить для удобной переноски. А 
добавление дополнительных функций, таких как карманы, молнии или 
держатель для ключей, может сделать сумку еще более практичной и 
востребованной.  

Сумки-шопперы с городской символикой могут стать отличным 
сувениром или способом продемонстрировать гордость за родной город. Цвет 
сумки лучше использовать нейтральный, например, белый или бежевый, 
чтобы изображение и шрифт выделялись. Символы могут включать в себя 
известные достопримечательности или символы города. Например, сумка на 
тему Нью-Йорка может включать Статую Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг, 
желтые такси и яблоки (символизирующие «Большое яблоко» — логотип 
Нью-Йорка). На сумке с парижской тематикой могут быть изображены 
Эйфелева башня, Нотр-Дам, багет и берет. Эти символы могут быть 
стилизованные или реалистичные, могут быть напечатаны по всей сумке в 
виде узора или сгруппированы (скомпонованы) в определенном месте на 
одной стороне. В зависимости от дизайна эти сумки могут не только 
пригодиться при покупках, но и стать темой для разговора или модным 
аксессуаром. Конечно, на сумках также должно быть указано название города, 
написанное шрифтом или стилем, отражающим характер города. Сумки 
такого типа часто можно увидеть в туристических магазинах, а также в 
местных бутиках и интернет-магазинах. Следует учесть, что при 
планировании производства таких сумок или разработки дизайна для них, 
важно понимать соответствующие законы и правила, касающиеся 
использования определенных городских символов и достопримечательностей, 
поскольку некоторые из них могут быть зарегистрированы как товарные знаки 
или иметь ограничения на их использование. 

В ходе изучения особенностей, видов, функций и тенденций сувенирной 
продукции [1; 4] был разработан проект сувенирной продукции ко дню города 
Тольятти — сумка-шоппер с графической эмблемой города (ил. 1, 2). 

В дизайне использованы три равноправных фирменных цвета: красный 
(C-0; M-95, 36; Y-65,92; K-0); белый (C-0, M-0, Y-0, K-0); синий (C-100; M-
93,54; Y-31,8; K-28.51); голубой (C-35,59; M-16,47; Y-0; K-0). Шрифты — 
гарнитуры семейства гротески — шрифт Micra Di начертания — Regular и 
шрифт Century Gothic начертания — Regular. Эти шрифты являются 
подходящими и привлекательными для множества типографских приложений, 
от печати высокого разрешения и крупномасштабных вывесок до текстовых 
дисплеев с низким разрешением и мобильных устройств. 

Таким образом, качественная сувенирная продукция может служить 
важным инструментом продвижения территорий, долгосрочным источником 
вдохновения и воспоминаний для людей, а сувенирная сумка-шоппер может 
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стать прекрасным способом запомнить особое место или время, оставаясь 
функциональной частью повседневной жизни. 
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Ил. 2. Сумка-шоппер с эмблемой города Тольятти.  

Вариант 2. Автор — О. Колоскова. Руководитель — В. А. Краснощеков, ПВГУС 
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ОПЫТ РАБОТЫ НАД ЗАДАНИЕМ «ТЕКСТИЛЬНЫЙ СУВЕНИР» 

НА КАФЕДРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ 

Опыт взаимодействия педагога и студентов рассматривается в рамках 

задания «Текстильный сувенир». Определяется место и роль задания в 

системе учебной программы для бакалавриата по направлению 54.03.01 

профиля «Дизайн текстиля». Рассматривается методика работы над проектной 

частью и техники выполнения в материале текстильных сувениров. В статье 

подчеркивается определяющая и направляющая роль педагога и наставника в 

руководстве курсовыми и дипломными работами студентов-выпускников 

кафедры художественного текстиля.  

Ключевые слова: учитель-ученик, взаимодействие, опыт, дизайн 

текстиля, методика преподавания.  

V. M. Likhacheva  

WORK EXPERIENCE ON THE “TEXTILE SOUVENIR” TASK 

AT THE DEPARTMENT OF ART TEXTILES 

The experience of interaction between a teacher and students is considered as 

a part of the “Textile souvenir” task. The place and role of the task in the system of 

the curriculum for bachelor degree in the 54.03.01 training direction of the Textile 

Design Profile is determined. The methodology of work on the design part and 

techniques of execution in the material of textile souvenirs are considered. The 

article emphasizes the defining and guiding role of the teacher and mentor in the 

management of course and diploma works of graduate students of the Artistic 

Textiles Department.  

Keywords: teacher-student, interaction, experience, textile design, 

teaching methods.  
 

«Я не могу никого ничему научить, я могу только заставить их 

думать», — сказал великий древнегреческий философ Сократ [1]. Заставить 

думать студентов — главная задача педагога наряду с воспитательной 

составляющей и передачей им практических знаний и навыков в их 

профессиональном становлении.  

2023 год в общественно-культурной жизни России объявлен Годом 

педагога и наставника. Профессия педагога приобретает все большее значение 

в сохранении и преемственности традиционных ценностей поколений. 
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Будущее развитие страны зависит от воспитания молодого поколения в духе 

любви и преданности своему Отечеству.  

Традиционно осенью на кафедре художественного текстиля 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица на старших курсах бакалавриата и у магистров 

проводится задание «Текстильный сувенир». Это задание является одним из 

основополагающих в программе заданий для студентов направления 54.03.01 

профиля «Дизайн текстиля». Сроки проведения задания соотнесены с 

проведением ежегодной научно-практической конференции «Образ, знак и 

символ сувенира» и выставкой-конкурсом студенческих работ, проводимой в 

рамках данной конференции в залах Музея прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица. «Поскольку задача вуза — готовить дизайнеров и 

художников производства, многие проекты и их внедрение в жизнь можно по 

достоинству оценить лишь на выставке. Для студентов и педагогов Академии 

важнейшим элементом практического учебного процесса является обмен 

опытом» [4, c. 267–268].  

Особенностью задания «Текстильный сувенир» является то, что 

эскизные дизайн-проекты выполняются в материале, и студенты в результате 

видят готовое текстильное изделие: салфетку, небольшое панно, платок, 

шарф, сумку, футболку и т. д. Задание выполняется на основе зарисовок и 

краткосрочных этюдов с натуры Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова или 

других городов России, выполненных в период летней практики. На старших 

курсах студенты уже имеют опыт и навыки владения орнаментально-

декоративным языком изображения в оформлении текстильных изделий. 

Тематика заданий по текстильным сувенирам каждый год связывается с 

памятными датами, связанными с выдающимися архитекторами и 

общественными деятелями, историей Академии Штиглица, Санкт-Петербурга, 

нашей страны, например, юбилейными датами Победы над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. «Для выполнения задания студентам 

рекомендуется использовать научную и учебную литературу, посвященную 

графике (Н. П. Бесчастного), производству, красоте и функциональности 

изделий (В. Ф. Громова), изучить источники, раскрывающие особенности 

русских узоров ткани XVII–XX века (О. Г. Гордеевой), познакомиться с 

основами художественного оформления текстильных изделий (Н. В. Козлова), 

просмотреть альбомы и книги по архитектурным ансамблям 

Константиновского дворца, Петергофа, Царского Села, Павловска 

(А. Г. Раскина), познакомиться с пособием по текстильному сувениру 

(Л. В. Михайловой) и многими другими изданиями, охватывающими все 

аспекты и ракурсы проектов» [2, с. 43]. 

Работа над проектами сувениров начинается с изучения и сбора 

материала по заданной теме. Создается лист настроения (мудборд), куда могут 

входить фотографии, наброски и этюды с практики. Задача педагога 

заключается в том, чтобы вдохновить студентов на выполнение поставленных 
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задач, вовремя и планомерно направлять их в работе, научить работать в 

рамках времени, отведенного на задание. Самое важное, и нельзя с этим не 

согласиться, по мнению Антона Павловича Чехова, — «учитель должен быть 

артист, художник, горячо влюбленный в свое дело» [1], от этого зависит 

успех дела.  

Эскизная часть работы над проектом начинается с предложений идей, 

нарисованных на бумаге. Важно, чтобы студент правильно использовал 

знания и умения, полученные ранее на младших курсах при выполнении 

упражнений пропедевтики, при освоении декоративно-орнаментальных 

графических приемов в оформлении текстиля. Основными приемами 

орнаментально-декоративного графического языка являются линии одной 

толщины, пятно (выразительный силуэт), сочетания линий разной толщины и 

пятна, геометризация живых форм и т. д., за счет чего происходят 

трансформации живых, природных форм в декоративные орнаменты.  

К четвертому году обучения студенты овладевают различными 

техниками и материалами, применимыми в художественном текстиле. 

Основными являются фотофильмпечать на натуральных тканях (хлопок, лен, 

вискоза); ручная роспись по натуральным тканям — горячий и холодный 

батик (флагтух, шелк, хлопок, вискоза); ручное ткачество — гобелены; 

ремизное ткачество на станках; жаккардовое ткачество (фабрика «Узор»); 

цифровая печать на синтетических тканях; смешанные техники — коллаж с 

вышивкой; коллаж с цифровой печатью. Все знания и навыки в области 

владения техническими приемами текстильных технологий в работе с 

материалами студенты получают под руководством художников-педагогов, 

являющихся членами Союза художников России, Санкт-Петербургского 

союза дизайнеров, обладающих большим опытом работы в области 

художественного текстиля.  

Студенты иногда не могут сами сориентироваться в поисках главного 

направления своего творческого пути. Педагоги кафедры, сообразуясь со 

своим жизненным опытом и знаниями, коллегиально направляют и помогают 

проявиться, максимально раскрыться способностям, заложенным в студентах 

природой. Нельзя не согласиться со словами великого поэта России Михаила 

Аркадьевича Светлова: «Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно 

воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой» [1]. Важной 

воспитательной, направляющей и мобилизующей функцией обладают 

кафедральные просмотры работ студентов. Здесь коллективно 

вырабатывается и дается объективная оценка взаимодействия студентов и 

преподавателей, работы кафедры в целом на комплексных просмотрах. 

Лучшие работы студентов экспонируются на выставке-конкурсе «Образ, знак 

и символ сувенира», получают дипломы, стимулирующие и поощряющие 

творческий процесс.  
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Нельзя не заостриться на главной, наиболее популярной технике 

оформления художественного текстиля, практикуемой на кафедре 

художественного текстиля — ручной печати на ткани. Студенты осваивают 

технику печати (фотофильмпечать) под руководством доцента кафедры 

художественного текстиля Александра Михайловича Рябцева и старшего 

преподавателя Дмитрия Владимировича Романова в мастерских кафедры. 

Знакомство с техникой печати на ткани начинается на младших курсах и 

сквозной нитью проходит через весь процесс обучения на кафедре. Опыт 

практических знаний, умений и навыков педагоги передают непосредственно 

из рук в руки своим ученикам.  

Каждый год на кафедре проходят защиты ВКР, выполненных в технике 

фотофильмпечати. Задание «Текстильный сувенир» часто дает студентам 

стимул к выбору тем выпускных квалификационных работ. Некоторые 

студенты продолжают работу на тему сувенира в магистратуре. В этом году с 

успехом защитилась бакалавр Мария Витальевна Бойко с коллекцией 

декоративных тканей для жилого интерьера «Орнаментальные мотивы», 

выполненных в технике ручной и цифровой печати (руководитель — доцент 

А. М. Рябцев) и продолжила обучение в магистратуре. Интерес к теме 

русского орнамента у студентки возник на младших курсах. Выполняя 

небольшие упражнения в технике ручной печати в задании «Домашний 

текстиль» — сувенирные салфетки, скатерти, полотенца, фартук, 

прихватки, — Мария Витальевна Бойко проявила себя как дизайнер по 

художественному оформлению интерьера. Авторское прочтение русских 

орнаментов деревянного зодчества легло в основу ее мотивов в коллекции 

декоративных тканей из натуральных и синтетических волокон. В коллекции 

гармонично сочетаются ткани с ручной и цифровой печатью, убедительно 

поданные в эскизах применения (мокапах), отличаются сдержанной цветовой 

гармонией и хорошим художественным вкусом.  

Выпускная квалификационная работа 2023 года Александры 

Алексеевны Лещинской — коллекция сувенирных платков, посвященная 

Большому театру кукол, (руководитель — профессор В. М. Лихачева) 

удостоена диплома 1 место в конкурсе «Лучшие коллекции 2023» от Союза 

дизайнеров Санкт-Петербурга. Коллекция, состоящая из двенадцати платков 

120 х 120 см, раскрывает тему спектакля «Алиса в стране чудес», 

поставленного в Большом театре кукол. Коллекция выполнена в технике 

цифровой печати на синтетическом атласе и отвечает современным 

тенденциям развития художественного оформления текстиля в целом и 

текстильных сувениров в частности (ил. 1). Работа над коллекцией велась в 

тесном взаимодействии ученика и учителя.  

Выпускная квалификационная работа коллекция палантинов 

«Этномотивы» Виктории Сергеевны Паниной (руководитель — профессор 

В. М. Лихачева) получила отличную оценку Государственной аттестационной 
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комиссии в 2023 году. Серия шелковых палантинов, состоящая из 9 шарфов 

размером 220 х 90 см, выполнена в технике горячего батика (ил. 2). Тема 

использования этномотивов, связанная с орнаментикой костюмов народов 

России, постепенно осмыслялась автором после прохождения летней 

практики в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга после 

окончания второго курса. К четвертому курсу обучения студентка наиболее 

успешно проявила свои способности, работая в технике ручной росписи по 

тканям. Серия палантинов, выполненных на третьем курсе в рамках задания 

«Ансамбль нарядной одежды» по мотивам летней практики Российском 

этнографическом музее, показала владение автора техникой горячего батика 

на шелке. Поэтому кафедрой было принято решение рекомендовать Виктории 

Паниной выполнение ВКР именно в этой технике и продолжить работу с 

этномотивами.  

В сентябре 2023 г. в Санкт-Петербурге прошел XXXI Международный 

фестиваль искусств под девизом: «Великая многонациональная культура 

России. Передача знаний от мастера к ученику» с участием известных 

художников, артистов, музыкантов, творческой интеллигенции. В программе 

фестиваля были запланированы мастер-классы, пленэры с выездом 

художников в Извару (музей Н. Рериха), в усадьбу «Пенаты» И. Е. Репина, 

встречи с известными поэтами и музыкантами, выставки пленэрных работ в 

Галерее «Мастер» (СПб, ул. Рылеева, 6.). 10 сентября 2023 г. в рамках 

фестиваля состоялся «Большой пленэр» на Дворцовой площади на тему 

«Мастер как живой источник знаний для своих учеников». Участниками были 

известные художники и их ученики, а также любители изобразительного 

искусства, так называемые вольные художники. Профессор кафедры 

художественного текстиля Вера Михайловна Лихачева выступила в роли 

мастера и Виктория Сергеевна Панина — в роли ученика, приняв участие в 

акции-пленэре на Дворцовой площади. Солнечная погода, атмосфера 

праздника сопутствовали участникам мастер-класса на протяжении всего дня. 

15 сентября в галерее «Мастер» состоялось открытие выставки лучших работ 

всех участников пленэра. Декоративные полотна на холстах размерами 

80 х 80 см, выданные всем участникам пленэра (вместе с акриловыми 

красками фабрики «Невская палитра») были представлены на суд зрителей и 

гостей галереи. Тема «Этномотивы» стала объединяющим фактором для 

учителя и ученика (ил. 2). Дружба и совместное творчество стимулируют и 

укрепляют взаимоотношения учителя и ученика, дают опору в дальнейшей 

творческой деятельности, взаимно обогащая обоих.  

Высокий уровень профессионализма, демонстрируемый студентами 

кафедры художественного текстиля при выполнении выпускных 

квалификационных работ, постепенно воспитывается во взаимодействии 

учителя и ученика. Это отличает школу петербургского дизайна на всех 

форумах, выставках, конкурсах, проводимых на культурных площадках 
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России. В Академии Штиглица учатся студенты из разных уголков нашей 

страны, а также иностранные студенты. Их работы по окончании обучения 

несут в себе дух петербургского стиля, выработанного в процессе обучения 

учителями, воспитанными предыдущими поколениями художников 

Петербургской школы. 
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О. О. Лысенкова 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ СУВЕНИР 

В статье рассматривается комплексный подход к проведению учебного 
задания по созданию проекта сувенирного платка или палантина на тему 
театров Санкт-Петербурга для студентов 4 и 5 курсов кафедры 
художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица; подчеркивается 
актуальность создания молодыми художниками проектов текстильных 
аксессуаров на тему «Театральный Петербург», соответствующих высокому 
культурному уровню и имиджу Северной столицы. 

Ключевые слова: кафедра художественного текстиля, театральный 
сувенирный платок, палантин, Академия Штиглица, фотофильм печать, 
цифровая печать. 

О. О Lysenkova 

THEATRICAL TEXTILE SOUVENIR 

The article considers a comprehensive approach to the educational task of 
creating a project souvenir scarf on the theme of theaters in Saint Petersburg for 
students of the 4th and 5th course of the Artistic Textiles Department of the 
St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; emphasizes the 
importance of young artists creating textile accessories projects on the theme of 
“Theatrical Petersburg”, corresponding to the high cultural level and image of the 
Northern Capital. 

Keywords: Artistic Textiles Department, theatrical souvenir scarf, stole, 
Stieglitz Academy, photo-film printing, digital printing. 

 

Головные платки — это текстильные изделия, которые оформляются 
рисунками, не имеющими раппортного повтора. Толковый словарь 
определяет платок как «кусок ткани, обычно квадратный или треугольный по 
форме, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее» 
[6, с. 125]. «Платок» или «плат» — слово с русским корнем. В славянском 
дохристианском костюме женщина покрывала голову белым льняным 
покрывалом (полотенцем) с вышивкой — «убрусом». 

Рассмотрим историю возникновения памятных платков как знакового 
аксессуара не только женского, но и мужского костюма. 

Сувенирный (тематический) платок зародился во второй половине XVII 
века в Англии. Сувенир (от фр. — «воспоминание», «память») — предмет, 
предназначенный напоминать о чем-то, например, о посещении места. Роль 
памятных платков была разнообразной: одни носили информационный 
характер (календари, уставы), другие служили агитационным плакатом, могли 
быть подарком. 
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Традиция создания памятных платков, рисунок которых посвящался 
достопримечательностям, политическим или военным событиям, известна со 
второй половины XVII века. Самый ранний печатный платок — «Карта 
Англии» 1685 года — находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. В 
истории западноевропейского текстиля известны моменты, когда 
декоративные ткани приобретали агитационно-актуальное звучание. 
Например, во время Великой французской революции ткани с монархической 
символикой были уничтожены, а дешевые набойки с изображением 
революционных празднеств и античных героических сцен стали необычайно 
популярными, что сыграло немалую роль в развитии ситценабивного 
производства во Франции XVIII века. 

История создания памятных сувенирных платков в России начинается с 
датированного 1818 годом платка, посвященного открытию памятника 
ополченцу Минину и князю Пожарскому в Москве. К этому же периоду 
относится платок, напечатанный в память русской победы над Наполеоном. В 
течение XIX века на текстильных предприятиях России выпускалось большое 
количество памятных платков. Одним из последних был платок, выпущенный 
в 1913 году, посвященный трехсотлетию Дома Романовых с портретами всех 
российских государей. 

В период промышленного подъема дореволюционной России в 1902 
году в Санкт-Петербурге с большим успехом прошла Первая Всероссийская 
кустарно-промышленная выставка, где были представлены изделия мастеров 
из 75 губерний и областей. Высокая оценка императором Александром III 
отечественного текстильного производства и ремесел благотворно сказалась 
на развитии новых художественных жанров продукции. Теперь 
знаменательные исторические даты и события находили отражение не только 
в печатных лубках и народных календарях, но и в производстве сувенирных 
(памятных) платков, которые отличались выверенной композиционной 
схемой и выразительным стилизованным рисунком. Центр и кайма 
изображали сюжеты, отражающие события, которым посвящен платок. В 
оформлении текстильных изделий, их композиционном решении, приемах 
заполнения центра и каймы, графическом исполнении художники следовали 
традиционно реалистическому методу изображения. Такое решение часто 
превращало утилитарную вещь в станковую. Тематический платок играл роль 
панно и не мог носить функциональный характер, оставаясь в истории 
текстиля как предмет памяти о важных событиях ушедшей эпохи. 

В XXI веке сувенирные платки и палантины остаются излюбленным 
аксессуаром нарядного костюма женской половины человечества, яркими 
экспериментами вторгаются в мужскую моду, художники и дизайнеры 
предлагают смелые авторские решения. 

Академия Штиглица как одно из ведущих высших учебных заведений 
страны постоянно совершенствует процесс обучения студентов в русле 
актуальных запросов современности. 

В программу 4 курса студентов кафедры художественного текстиля 
Академии Штиглица, обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись 
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(Художник-живописец) включено учебное задание по проектированию серии 
сувенирных платков для последующего выполнения в технике фотофильм 
печати. Творческий поиск студентов в ходе выполнения этого задания 
опирается на богатые традиции отечественной набойки на ткани и 
декоративной графики (гравюры), при этом результат вполне соответствует 
актуальным трендам текстильных аксессуаров. 

В содержании задания указывается, что проект декоративного 
сувенирного платка должен отражать образ Северной столицы: историю, 
природно-географическую среду, культурно-архитектурное наследие, 
духовный и творческий аспекты. Несомненно, театры Санкт-Петербурга 
являются «визитной карточкой» города, так, Мариинский театр — 
исторически сложившаяся Мекка не только для туристов, но и для 
петербургских театралов, жителей города. Многие поколения петербуржцев и 
ленинградцев традиционно посещают этот выдающийся театр целыми 
семьями, приобщая молодое поколение к высокому искусству драмы и балета. 
Однако кроме качественной полиграфической продукции — альбомов и 
буклетов по истории театра и постановок выдающихся режиссеров и 
балетмейстеров — зрителям предлагается небольшой выбор сувенирной 
продукции, зачастую массового китайского производства из недорогих 
синтетических материалов и пластмасс. 

Если мы попробуем найти театральные текстильные аксессуары в 
современном сегменте предлагаемой продукции под названием «Театральный 
платок», то получим неожиданный визуальный ряд, вплоть до перенесенных 
методом цифровой печати на синтетическую ткань копий орнаментов 
подносов Жостово. Прямого ответа на запрос нет — предлагаются платки с 
яркими ярмарочными цветами, которые можно надеть не в театр, а, скорее, в 
летний пляжный ресторан. Такой аксессуар в изысканных интерьерах Санкт-
Петербургского Мариинского театра трудно себе представить. Поэтому идея 
включения в учебное задание для 4 курса специалистов-будущих художников 
театра сувенирного платка для театра является актуальной и своевременной.  

Перед студентами ставится задача творческого решения декоративного 
платка или палантина — выразительность, острота, современность, 
знаковость образа, новизна и смелость авторского подхода. В процессе работы 
над темой, помимо имеющихся зарисовок, автор пользуется дополнительным 
материалом: литературными источниками с иллюстрациями, аналогами работ 
мастеров печатной графики, декоративного искусства, художественного 
текстиля. Петербургский стиль всегда отличался сдержанностью колорита и 
строгим отбором выразительных средств — лаконичным изобразительным 
языком, основными составляющими которого являются ритм, пятно, линии 
различного характера и конфигураций, мелко-графические элементы. 
Поэтому при работе над сувенирным платком большое внимание уделяется 
эскизной части. В нее должны войти разнообразные схемы построения 
композиции: симметричная, каймовая, ассиметричная с акцентированным 
углом. Необходимо уделить внимание ритмической организации изделия, 
масштабным соотношениям, прорисовке деталей, узнаваемости отобранных 



126 

мотивов. При разработке орнамента учитываются две точки обозрения 
текстильных аксессуаров: с дальнего расстояния (обобщенность, 
декоративность, лаконичность) и с близкого (тщательное рисование 
элементов орнамента). 

Техника выполнения в материале эскизного проекта, утвержденного на 
кафедральном просмотре, подразумевает печать сетчатым шаблоном по 
цветному фону, выполненному приемом свободной росписи на шелке 
анилиновыми красителями. Размер платка — 85 х 85 см. Количество цветов 
— не более трех (считая фоновый). 

Рассмотрим вариант классического решения эскизного проекта 
сувенирного платка по теме Мариинского театра и его дальнейшего 
воплощения в технике ручной печати по шаблону на примере работы, 
выполненной, студенткой 4 курса отделения театрально-декорационной 
живописи кафедры художественного текстиля Дарьи Аверьяновой (ил. 1). 
Поиски образного решения начались с погружения в тему — посещения 
спектакля, внимательного осмотра интерьеров фойе, изучения формы 
парадной люстры в зрительном зале, орнаментов фирменного стиля в 
буклетах-программах. Автором было предложено достаточное количество 
графического материала, собранного и творчески переосмысленного, создана 
соответствующая «доска вдохновения». На кафедральном просмотре эскизов 
было выбрано итоговое предложение с мотивами эффектной черной графики, 
напоминавшей гравюру. Основой для такого лаконичного решения послужили 
образы театральной публики пушкинского времени: галантные кавалеры и их 
дамы. Студенткой были отсмотрены сканы иллюстраций журналов мод XIX 
века, которые были отрисованы в минималистической манере. Композиция из 
вереницы фигур замкнулась в платочную кайму с помощью угловых 
акцентов — атрибутов театральной жизни: монокля, цилиндра, веера и 
дамских перчаток, заключенных в квадратные рамы. Центральным 
смысловым акцентом замкнутой композиции платка являлась эмблема 
Мариинского театра, расположенная в геометрическом центре изделия. 
Тщательно прорисованные автором элементы черной тонкой графики 
нанесены способом фотофильм печати на тонкий натуральный шелк, 
предварительно окрашенный анилиновыми красителями в фирменные цвета 
театра. 

С появлением в дизайне инновационных цифровых технологий 
произошло качественное совершенствование методов и инструментов 
создания проекта и воплощения его в материале. Это существенно расширило 
сферу деятельности художника по текстилю начала XXI века. Стали 
возможны смелые эксперименты с созданием принтов на различных 
синтетических тканях. 

На кафедре художественного текстиля Академии Штиглица более 10 
лет назад был введен предмет «Компьютерное моделирование текстильных 
рисунков», что дало интересные результаты в студенческих проектах, 
основанных на переложении сложных отрисованных вручную эскизов с 
различными графическими и цветовыми эффектами в сферу компьютерной 
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цветографики для сублимационной (цифровой) печати. Это современный 
метод нанесения рисунка (паттерна) на ткань, полностью контролируемый 
компьютером. Перенос изображения на материал не требует промежуточных 
носителей, использования печатных форм и шаблонов, что дает практически 
неограниченные возможности в тиражировании сложных рисунков и текстов. 

В качестве примера уверенного владения данной технологией 
рассмотрим работу студентки 5 курса Елизаветы Алексеевой, выполненную в 
ходе задания «Проект коллекции декоративных палантинов для персонажей 
спектакля “Двенадцать месяцев” Санкт-Петербургского государственного 
театра имени В. Ф. Комиссаржевской» (ил. 2). Содержание пьесы 
С. Я. Маршака определяет образное решение палантинов для костюмов 
выбранных персонажей как аксессуаров театрального костюма. Здесь важной 
составляющей решения задачи является поиск художественного образа 
изделия через эскизы применения, выполненные в едином стилевом решении. 

Автор эскизного проекта свободно работает в графическом дизайне. 
Проектируя коллекцию изделий для цифровой печати, используя графический 
редактор как инструмент, расширяющий творческие возможности, Елизавета 
Алексеева опиралась на классические основные правила композиции 
декоративного шарфа, которые остались неизменными. Палантин — это 
монокомпозиция с замкнутой композиционной структурой, в которой 
организация орнаментальных мотивов характеризуется следующими 
параметрами: формой, размерами, количеством элементов орнамента, 
расстоянием между мотивами, колоритом. Четко выраженная доминанта 
традиционно располагается на одном из двух концов вытянутого 
прямоугольника, также возможно симметричное расположение акцентов 
на концах изделия. 

В ходе работы над проектом были созданы различные эскизы на основе 
геометрического орнамента, состоящего из свободно рисующихся рядов 
линий и геометрических фигур (квадратов, прямоугольников), 
расположенных параллельных краю изделия. В ходе просмотра ведущим 
педагогом были отобраны три эскиза, соответствующие персонажам 
спектакля-сказки — Январь, Февраль, Июль. Автору удалось проследить 
сомасштабность элементов, линейно-графическую пластику и организацию 
цветовых пятен, создав единое монохромное решение работы. В результате 
получились современные текстильные аксессуары, предназначенные для 
выполнения в технике цифровой печати на синтетической ткани. Готовые 
изделия могут использоваться как в сценических костюмах персонажей 
спектакля, так и в качестве акцента нарядного вечернего женского или 
мужского туалета. 

Рассмотренные исторические аспекты и современные примеры 
студенческих работ в сфере сувенирного текстиля, приведенные в данной 
статье, указывают как на актуальность декоративных палантинов и памятных 
платков в XXI веке, так и на эффективность учебного процесса в 
Академии Штиглица. 
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РУССКАЯ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ НАБОЙКА  

В СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В статье проводится анализ роли народного искусства в учебном 

процессе. Начиная с первого курса в рамках дисциплин «Основы 

композиции» и «Проектирование», через копийную практику и работу в 

материале, студенты познают красоту и самобытность народного орнамента. 

В связи с юбилеем Санкт-Петербурга повышенное внимание уделялось 

петровскому времени. Был создан проектный материал для дальнейшей 

работы — создания сувенирной продукции. Авторы приходят к выводу, что 

традиции русского орнамента имеют огромный диапазон тем для изучения, 

творческого осмысления и воплощения в декоративных композициях. 

Ключевые слова: основы композиции, народная набойка, копийная 

практика, западноевропейская набойка, сюжетная, раппортная 

композиция, сувенир. 

L. V. Mikhailova, А. А. Semenova 

RUSSIAN AND WESTERN EUROPEAN STUFFING  

IN SOUVENIR PRODUCTION PROJECTS 

The article analysis the role of traditional art in the studying process. Starting 

from the first year, students learn about the beautiful and originality of traditional 

art through the making copies of woodblock printing textiles and working with 

material at the subjects of “Composition Basics” and “Design”. In connection with 

the anniversary of St. Petersburg, increased attention was paid to the time of Peter 

the Great. Project material specific to the topic was created for further work – the 

creation of souvenir products. The authors come to the conclusion that the traditions 

of Russian ornament have a huge range for study, creative understanding and 

implementation in decorative compositions. 

Keywords: basics of composition, folk woodblock printing, copy practice, 

Western European woodblock printing, plot, rapport composition, souvenir. 
 

Одним из важных составляющих российского художественного 

образования является сохранение в работах современных авторов элементов 

традиционной этнографической культуры [2, c. 481]. 

На кафедре художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

особая роль принадлежит изучению и осмыслению традиций украшения 

тканей способом набойки. Интересным в рамках дисциплин «Основы 

композиции» (специалитет) и «Проектирование» (бакалавриат) для студентов 
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1 курса второго семестра явилось традиционное задание «Разработка проектов 

раппортных тканей с использование русских и западноевропейских набоек». 

Созданию проектов предшествует изучение коллекции набивных тканей 

по материалам экспозиций музеев (Государственного Русского музея, 

Российского этнографического музея, Музея прикладного искусства СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица) и литературных источников. В выполнение проектов 

традиционного задания вносились коррективы, и оно было адаптировано в 

дальнейшем к производству современной текстильной продукции.  

Задание проходило в несколько этапов. 

Первый этап — создание адаптированных копий русских набоек. При 

работе над копиями следовало изучить, проанализировать характерные 

композиционные и стилистические черты русской набойки: обобщенность 

формы, ясность рисунка, взаимосвязь всех элементов композиционного 

расположения мотивов, цветовую гармонию.  

Широкое распространение в узорах русских набоек получил 

растительный орнамент в виде стилизованных ромашек, васильков, 

чертополохов, гвоздик, тюльпанов, листиков, ягодок, веточек и побегов. В 

разработке мотивов применялись также звездочки, квадратики, круги, точки. 

Мелкографичные точечные орнаменты в русских набойках могли равномерно 

заполнять форму цветов, листьев, сопутствовать линейному рисунку 

отдельных мотивов, могли сами рисовать веточки, цветочки, круги, ромбы. 

Для придания праздничности и народности в растительных мотивах 

использовался орнамент в виде «сеточки». Также применялись различные 

линии и штрихи. Особое внимание следовало уделять цвету. Обычно набойка 

имела сдержанный колорит. На серо-белый фон (возможен лен, хлопок) 

наносилось цветное изображение — синее, красное, белое, охристое и др. 

Важной частью данного этапа являлось максимальное приближение 

копийного образца к подлиннику. Чем лучше студенты освоят принцип 

копирования, тем интереснее, разнообразнее будут их авторские 

предложения. Традиционно студенты выполняют 8–10 копий. Учебный 

процесс на кафедре построен так, что теоретический и практический 

материал, полученный на лекциях и в рамках выполнения собственных копий, 

закрепляется в производственных мастерских кафедры на дисциплине 

«Набойка», которая является связующим звеном между теоретическим курсом 

технологии и практическими курсами «Основы композиции», 

«Проектирование». У каждого студента выбирались лучшие копии, по 

которым изготовлялись шаблоны. Затем под руководством доцента 

А. М. Рябцева обучающиеся печатали пробники на разных тканях.  

Второй этап. Получив опыт работы в материале, студенты выполняют 

проекты раппортных тканей с изображениями растений, цветов, птиц. В 

проектных разработках необходимо добиться взаимосвязи изобразительных 

элементов в раппортной сетке и их общей стилистике. 



132 

Интересна работа А. Аксеновой «Веточки и птицы». Равномерный 

застил создает единую текстильную поверхность. Автор меняет масштаб птиц 

и веточек, что придает работе остроту, а сложный светлый холодный 

коричневый возвращает нас к традиционным русским набойкам. Работа 

выполнена одним цветом по белому фону (ил. 1).  

Д. Колупаева в своей работе «Сеятель» соединяет несколько 

изобразительных элементов: это разные по масштабу птицы, веточки и фигура 

человека. Характерные для русской набойки «точки» проходят во всех 

композиционных элементах и объединяют всю поверхность. В работе 

присутствует тонкое цветовое решение — сложный золотой цвет по 

серебристо-голубому фону гармонично сочетаются между собой и создают 

драгоценную поверхность.  

Студентка А. Феохари создает композицию, приближенную по 

стилистике к оригиналу — это также цветы, веточки и птицы. Работа 

выполнена по светло-золотому фону красным цветом, что придает 

ей праздничность. 

В этом же ключе были выполнены работы О. Демановой, А. Антоновой, 

В. Ивановой, А. Левицкой, Е. Поляковой и др. Выдержав стилистику русской 

набойки, студенты предложили свои варианты фантастических птиц и цветов. 

Все предложенные композиции интересны в цвете. Колорит в них сдержан, 

гармонично разложен по тональным ритмам. 

Третий этап — проект раппортной ткани с изображением фигуры 

человека и животных. Учитывая, что 2023 г. является юбилейным для 

города — «320 лет Санкт-Петербургу», решено было включить разработку 

данной темы в проекты студенческих работ. Самое трудное для 

обучающихся — выстраивать сюжетные композиции. В сюжетном рисунке 

отдельные элементы мотива связаны между собой действием или объединены 

темой. В текстиле чаще всего фигуры животных и человека изображались 

среди цветов, деревьев и были решены в той же мере условности, что и 

растительные мотивы.  

Перед созданием проектов студенты знакомились с историей Санкт-

Петербурга по литературным и изобразительным источникам, копировали 

западноевропейские набойки в библиотеке Академии. В процессе работы над 

проектами следовало обратить внимание на ясность и четкость 

композиционных схем, организацию орнамента полосами или клеймами. 

Сюжетно-тематические изображения в рисунке для текстиля решались 

условно и подчинялись характеру изобразительной поверхности, ее пластике, 

структуре, назначению. Элементы, из которых складывался сюжетный 

рисунок, должны были быть едины в стилистическом решении. В проектах 

следовало проследить пропорциональные отношения светлых и темных 

плоскостей, количественное распределение цветов на заданной плоскости, 

выявить цветотональные отношения [1, c. 92]. 



133 

Тема петровского времени оказалась чрезвычайно интересной. 

Студенты работали с большим энтузиазмом, используя конкретный 

исторический материал. Во время изучения источников студенты 

познакомились с выдающейся фигурой Петра I и его преобразованиями в 

России, которые затронули все сферы общества, армии, флота, науки и 

экономики.  

Преобразования, сделанные Петром I, отразились в лубочных 

картинках. Обращалось внимание, что большинство этих рисунков 

выполнены контурной линией с добавлением цветных пятен. Изображения 

человеческих фигур, животных, архитектурных мотивов часто соединялись с 

растительными мотивами, благодаря которым рисунок был связан со 

структурой и пластикой изобразительной поверхности. Также источником 

вдохновения служили книжные иллюстрации, некоторые из них печатали на 

ткани без изменения, в сопровождении текста, без соблюдения четкого 

раппортного повторения. На тканях изображались сцены гуляний, воинов на 

конях, кавалеров с дамами, часто центральной фигурой был Петр I. Иногда 

изображения заключались в раму из растительных форм. 

В западноевропейских набивных тканях XVII–XVIII вв. встречаются 

рисунки с видами городов, кораблей, мифологическими и библейскими 

сюжетами, бытовыми сценами с кавалерами, дамами и всадниками. В связи с 

увлечением в XVIII в. восточными мотивами в рисунках тканей появились 

жанровые сценки из китайской жизни, интерпретации персидских и 

индийских текстильных рисунков, содержащих сцены охоты и процессий со 

слонами.  

В работе со студентами приветствовалась попытка совместить 

традиционный орнамент с новой трактовкой образов петровского времени. 

Работа Н. Лодурко раскрывает тему строительства военно-морского флота в 

Санкт-Петербурге. Центральное место занимает фигура Петра I, который 

руководит строительством. На заднем плане мы видим декоративно 

решенную архитектуру (Кунсткамеру, Петропавловскую крепость), рабочих, 

строящих корабль, пушки, бочки с ядрами, — все изобразительные элементы 

становятся орнаментом и взаимодействуют друг с другом. Автор предлагает 

два решения: черный силуэт по белому фону и по серому синий и белый. Во 

втором варианте колористика выбрана не случайно. Серый цвет отражает 

суровый климат Санкт-Петербурга. Синий символизирует морскую державу, а 

белый вносит парадность и позитив. Студентка использует разные масштабы 

изобразительных элементов, соединяет их с орнаментальными полосами, в 

которых располагаются мотивы, раскрывающие выбранную тему (ил. 2). 

Главный акцент в проекте Е. Поляковой — портрет самого Петра I, его 

«домик» и карета. Все мотивы находятся в клеймах с растительным 

орнаментом. Также в композиции присутствуют стилизованные деревья и 

ключи. Работа плоскостная, графичная. По светлому серому фону проходят 

мелкие элементы в виде ромбиков синего и белого цвета. 
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Работа А. Аксеновой раскрывает морскую тематику. В основу мотивов 

входят Адмиралтейство, различные корабли и кораблики петровских времен. 

Проект Д. Колупаевой освещает тему выпуска первой печатной газеты 

«Ведомости». Решенные тонкой графикой фигуры Петра и Екатерины, 

размышляющих за столом, герб петровского времени, Адмиралтейство 

соединяются с крупным растительным орнаментом и шрифтом. 

Работа Е. Сизиковой «Петровские ассамблеи» интересна своим 

орнаментальным решением. Композиция строится на чередующихся светлых 

и темных горизонтальных полосах. На темно-синем фоне мы видим фонтан, 

который чередуется с архитектурой. На светлой полосе — фигуры играющих 

на музыкальных инструментах и отдыхающих людей. Цветовое решение, 

создающее праздничное настроение, это светлая охра, темный синий и 

нарядный красный цвета. Элементы из цветов и небольшие ромбики 

объединяют все мотивы в единую текстильную композицию. 

Работы А. Феохари «Отдых», А. Антоновой «Катание на коньках», 

О. Димановой «Летний двор», В. Ивановой «Скачущий всадник», 

А. Левицкой «Прогулка» каждая по-своему раскрывают тему петровского 

времени. 

Таким образом, в выполненных проектах, посвященных юбилею Санкт-

Петербурга, студенты решили следующие задачи: раскрыли заданные темы, 

нашли авторское лаконичное решение изображаемых объектов. Шрифт, 

текстовая часть были найдены по масштабу и решены в единой стилистике с 

общим композиционным строем; сюжетно-тематические изображения 

подчинялись изобразительной поверхности, ее пластике, структуре и 

назначению; все проекты отражали время петровских реформ. 

Рассмотрев студенческие работы, выполненные по мотивам русской и 

западноевропейской набойки, мы можем сделать вывод, что традиции 

русского орнамента интересны для молодого поколения и заслуживают 

постоянного изучения, анализа и воплощения. Благодаря этому заданию 

студенты подготовили интересный материал для создания сувенирной 

продукции.  
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О. Л. Некрасова-Каратеева, Е. П. Сталинская 

АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ  

ХУДОЖНИКА-КЕРАМИСТА ВЯЧЕСЛАВА ШВЕЦОВА 

В статье представлены материалы о творчестве художника-керамиста 

В. А. Швецова — о создании авторских произведений в разряде мини-

скульптуры, характеризующихся особой темой «Воспоминания» и 

реализуемых в качестве оригинальных сувениров.  

Целью статьи является попытка расширить содержательный аспект 

функции сувениров за счет уникальных художественных произведений 

небольшого формата, создаваемых и ориентированных на личные 

воспоминания и сопереживания многих людей.  

Темы авторских скульптурных мини-композиций В. Швецова: сельская 

природа (лес, река, радуга); деревенская тематика детства художника; темы 

материнства, любви («Двое»), Петербурга («Петербургские настроения», 

«Белые ночи»). Исполненные искренно, душевно, они вызывают у зрителей 

соучастие, приятные ассоциации и личные воспоминания. 

Исследование обладает новизной, т. к. материалы его оригинальны и 

предлагаются к публикации впервые, продолжая ряд представленных на 

предыдущих конференциях примеров авторских сувениров (2020 — 

«Авторская серия деревянных скульптурных композиций “арт-сувенир”»; 

2021 — «Авторские новогодние картинки К. О. Почтенной как уникальные 

сувениры»; 2022 — «Ялтинский пейзаж как авторский видовой сувенир»). 

Результаты и методы исследования этой статьи могут быть полезны в 

искусствоведении для применения анализа конкретных явлений в культуре и 

искусстве, новых жанровых образований. 

Ключевые слова: авторская композиция, керамика, образ, 

пластический язык, арт-рынок, художественная ценность, «натурстиль». 

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

 AUTHOR’S SOUVENIRS  

BY CERAMIST VYACHESLAV SHVETSOV 

The article presents materials about the work of the ceramist artist 

V. A. Shvetsov – about the creation of author’s works in the category of mini-

sculpture, characterized by a special theme “Memories” and implemented as 

original souvenirs.  

The goal of the article is an attempt to expand the content aspect of the 

function of souvenirs due to the unique artistic works of small format, created and 

oriented to personal memories and empathy of many people.  
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The themes of the author’s sculptural mini-compositions by V. Shvetsov: 

rural nature (forest, river, rainbow); village themes from the artist’s childhood; 

themes of motherhood, love (“Two”), Petersburg (“Petersburg moods”, “White 

Nights”). Performed sincerely, soulfully, the works evoke in the audience emotional 

response from the audience, as well as pleasant associations and personal memories. 

The study has a novelty as its materials are original and are offered for 

publication for the first time, continuing a number of examples of author’s 

souvenirs presented at previous conferences (2020 – “Author’s series of the Art 

Souvenir wooden sculpture compositions”; 2021 – “Author’s New Year pictures by 

K. O. Pochtennaya as unique souvenirs”; 2022 – “Yalta landscape as author’s 

souvenir with a view”). 

The results and methods of the study can be useful in art criticism for the 

analysis of specific phenomena in culture and art, as well as new genre formations.  

Keywords: author’s composition, ceramics, image, plastic language, art 

market, artistic value, “natural style”. 
 

Авторские сувениры, в отличие от унифицированных подарочных 

предметов промышленного производства, — уникальные рукотворные 

художественные объекты, произведения искусства. 

Их функциональное предназначение — быть дорогим памятным 

подарком, но их себестоимость и художественная ценность выражена не в 

драгоценных материалах или в массовой популярности товара, а в уникальной 

художественности и оригинальности объекта. 

Художественность означает степень эстетического совершенства 

произведения и является качественной характеристикой, определяемой в 

профессиональной оценке и при восприятии зрителем. Соответственно этому, 

иногда произведения характеризуются как малохудожественные или как 

высокохудожественные. Это равно относится к крупным авторским 

художественным произведениям и к результатам творчества в малых формах, 

которыми являются сувенирные предметы. 

Керамика (как материал) и керамические техники издавна участвуют в 

создании памятных сувениров: шумерские таблички с молитвенными и 

хозяйственными надписями, древние амулеты (защищающие от злых 

напастей), апотропеи (от греч. ἀποτρόπαιος — «отвращающие порчу», 

«отводящие беду»), талисманы (приносящие удачу и счастье), глиняные 

игрушки, фарфоровые статуэтки — своеобразные артефакты со значениями 

любви, защиты, счастья, памяти. 

Творчество художника-керамиста Вячеслава Аркадьевича Швецова 

хорошо известно в России, Германии, Франции, Финляндии, Голландии, 

Болгарии как участника многих профессиональных международных 

симпозиумов по керамике, а также как члена и председателя жюри конкурса 

«Глиняный сказ» (2022, 2023). Он награжден серебряной медалью Академии 

художеств. Вячеслав — мастер всех видов формообразования, декорирования 

и обжигов керамических изделий. 
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Творческий метод В. А. Швецова в основном базируется на приемах 

«керамопластики» и в стилистике «натурстиль». Эти термины утвердились в 

отечественном искусствоведении по отношению к творчеству новаторского 

поколения ленинградских художников-керамистов в 1970-е годы [1, с. 93]. 

В описании творчества художника Вячеслава Швецова правомерно 

применение принятых определений «декоративная керамика», «декоративная 

керамическая пластика», «керамопластика», «изокерамика», т. к. в его 

арсенале выразительных средств используются ручная лепка, отминка и 

соединение глиняных пластов, элементы гончарки, фактуры, графика, цветная 

живопись ангобами и глазурями. 

Эстетическое направление его произведений «натурстиля» — увлечение 

природными мотивами, жизненными сценами и выражение естественных 

эмоций. «Живые сценки, увиденные на фоне пейзажей в Озерках-Шувалово 

художником Вячеславом Швецовым, по-юношески озорно претворяются им в 

керамических композициях. Их мотивы соединились в одно большое 

повествование <…> живописная плоскость предметов сочетается с рельефом, 

а скульптурный объем дополняется цветной росписью» [5, с. 15, 18]. 

Автор создает крупные керамические скульптурные композиции для 

выставок, интерьеров и экстерьеров (парков), но любимой является работа в 

мелкой пластике — скульптуре малых форм. Его увлекает создание сложных, 

пластических мини-композиций высотой в авторскую ладонь или в размер 

камеры обжиговой печки (высота до 30 см), что соответствует параметрам 

интерьерных произведений.  

Его сувениры — это мини-композиции, поскольку таковыми они и 

являются по своему назначению — для выставок и продажи в 

художественных салонах. 

Понятие «композиция» (от лат. сompositio — «сочинение», 

«составление») применимо к произведениям Вячеслава Швецова в разных 

значениях: 

- композиция как идея, замысел создания конкретного 

художественного объекта; композиция в данном значении есть выбранная 

логика создания, организации художественного произведения, как принятая 

система правил и приемов в решении композиционной задачи; все 

произведения В. Швецова являются выражением конкретных идей и 

логичного замысла; 

- композиция как способ создания произведения означает движение 

мысли по созданию художественного образа, выбор творческого процесса для 

материализации его в соответствии с основной идеей; В. Швецов — создатель 

собственного метода формообразования и декора в сувенирных композициях; 

- композиция как структура произведения — особенность его 

строения, соотношение составляющих частей, их пропорции и взаимосвязь, 

обеспечивающая целостность произведения. Скульптурные композиции 

В. Швецова представляют собой сложно структурированные 

целостные объекты. 
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Темы скульптурных композиций и небольших предметов определяют 

основное художественное содержание произведений (ил. 1). Это мотивы 

сельской природы — лес, река, радуга; деревенская тематика его детства. 

В. Швецов родился в деревне Вятской области, а нынче живет и работает в 

«Деревне художников» в пригородном районе Санкт-Петербурга Озерки-

Шувалово. «Образ природы создается художником через проявление 

собственной эмоциональной взволнованности и умение передать это 

лирическое настроение. Природа в его произведениях часто очеловечивается. 

То в траве проявляется образ (облик) человеческого лица, то заря или река 

представляется в виде женской фигуры» [4, с. 7]. 

Подсвечник «Воспоминание о лете» (h 29 см) — фактурный пласт в 

форме листа с прожилками, а в нем — фигурки лошади и девичьей головки, а 

под ними — профиль человека, женский торс и шалаш (отминка, склейка 

деталей, глазури, белая эмаль). Или декоративный подсвечник «Деревенька на 

берегу озера». Форма рыбы с рельефными мотивами пейзажа с лесом и 

деревней (h 25 см; глина, ангобы, обжиг). Темы, связанные с родными 

местами, постоянно возникают в его творчестве: дом, покосы, кони на 

водопое, впряженные в телеги лошади, деревенские собаки, катания на лодке, 

купание в речке. 

Особенно нежно и трогательно решается им тема материнства в 

композициях «Мать», «Мадонна», «Мать и сын», «Богоматерь с младенцем». 

Эти произведения пронизаны глубокой душевной связью между матерью и ее 

ребенком, подчеркивая важность этой связи в жизни каждой семьи. 

Тема «Двое» — выражение лирических состояний в отношениях между 

людьми. Таковы произведения «Двое в лодке», «Двое на берегу», «Двое на 

невской набережной», «Двое на мосту» и другие [7]. Она также показывает, 

как важно ценить каждое мгновение с теми, кого мы любим, и делать усилия 

для поддержания близких связей. Произведения рассказывают о любви, где 

два человека наслаждаются прогулкой вместе.  

Но особо важная тема в его творчестве — «Петербург» и 

«Петербургские настроения», «Белые ночи в Петербурге» [6]. Исполненные 

искренно, душевно, они вызывают сочувствие у зрителей, приятные 

ассоциации и их собственные воспоминания. Это может быть представление 

романтической встречи или просто дружеского общения, но оно всегда 

передает атмосферу или настроение города. 

Эти темы воплощаются автором в разных сюжетных композициях. 

Сюжетная композиция (от фр. sujet — «предмет», «содержание») — это 

смысловое содержание произведения. В декоративном искусстве — это 

особое построение художественного произведения, обусловленное его 

содержанием, формой, материалом и технологией, раскрывающее основной 

замысел, идею наиболее ясно и убедительно. В композициях В. Швецова 

всегда есть заключенный в единую форму сюжет, который развивается по 

мере ее восприятия. 
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Многие такие сюжетные композиции в его произведениях представляют 

собой подобие театральных сцен (с задником, авансценой, декорациями и 

мизансценами персонажей). Но они не являются макетами чего-либо, а 

главная их цель — создание оригинального, целостного, художественного 

пластического и живописного образа. 

В сувенире задачи сюжетной композиции решаются с целью 

запечатлеть тот или иной образ и возбудить в зрителе аналогичные 

представления, переживания, память чувств. Автор пояснил: «Я воплощаю в 

керамике образы воспоминаний, живые переживания и фантазии, которые 

постоянно волнуют и вдохновляют меня, а при этом рождаются новые 

произведения, образы любви» [2].  

У Швецова давно выработался самобытный, индивидуальный 

пластический язык и в создании сувенирных композиций. Его формы не 

монолитные и не замкнутые объемы, а составные, объемно-пространственные 

проекты. Иногда они фронтально ориентированы на восприятие зрителем, 

чтобы стоять на полке, на камине или для осмотра по кругу в центре 

интерьера: на подставке, консоли, особом столике. 

Пластический язык сувениров В. Швецова отличается минимализмом — 

простотой форм и цвета, лаконичностью сюжета, но при этом сильной 

образной выразительностью. Элементы, из которых составляются сюжетные 

сцены, включают гончарные детали, разно фактурные куски глины, 

дополнения из металла или дерева, куски зеркала, фольги, а то и целые 

предметы: ключи, бутылочки, линзы, часики и т. д. Сувенирные композиции 

решаются им в изобразительной пластике, но содержательно они полны 

символов. Символ — иносказание, знак чего-то иного в зримом образе, 

являясь условным или закодированным обозначением события. В зрительском 

восприятии сувенирных предметов они исполняют важную когнитивную 

функцию символического представления, иносказательного выражения. В них 

фиксируется закодированная информация, воздействующая 

на зрительское восприятие.  

Его сувениры не глиняные статуэтки, а сложные скульптурные объекты. 

Особенность небольших скульптур автора заключается в своеобразном 

формобразовании, когда фигуры создаются из нескольких керамических 

профильных пластов, соединенных в одно целое. В построении таких 

композиций происходит фиксированный монтаж в сырце, который 

закрепляется в обжиге, предавая композиции свойство единого, неразъемного 

объекта. Общий выразительный силуэт композиции дополняется детальной 

доработкой фактурой, росписью пигментами и глазурями — поливой или 

распылением из пульфона. Не только лепка формы скульптуры создает ее 

пластический художественный образ. Швецов работает с разными 

керамическими материалами: красной и белой глиной, шамотом, терракотой, 

эмалью, ангобами и глазурями, надглазурными красками. Технология 

керамиста включает разные виды обжигов, которые участвуют в 

художественном оформлении глиняной заготовки: открытый огонь в дровяной 
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или газовой печи, или в закрытой электрической камере, в окислительной или 

в восстановительной среде; одноразовый (утельный) обжиг или с повторами, 

но при другой температуре; прерванный обжиг (раку), солевой или дымление. 

«Особую выразительность изделиям задает обжиг, который Швецов 

осуществляет как магический акт, добиваясь удивительных живописных 

эффектов керамического тела» [4, с. 7]. Все эти технологические приемы 

применяются Швецовым как выразительные средства для создания 

конкретного художественного визуального образа и общего эмоционального 

настроения в изделии. Он словно «рисует» огнем. 

В его работе по созданию керамических произведений происходит 

соединение разных художественных средств: формы, живописи, графики, 

сценографии. При преимущественно уплощенных композициях в целом 

возникает ощущение сферического пространства. Швецовские объемные 

произведения взаимодействуют с пространством внутренним и внешним, 

поглощают и отражают свет.  

Творчески свободно, экспериментально создает он свои керамические 

композиции. Так, возник самобытный пластический метод, позволяющий ему 

художественно выразить сложные сюжетные ситуации и передать при этом 

конкретное общее состояние/настроение.  

Создаваемые как мини-скульптуры, пространственно-художественные 

композиции часто имеют определенное функциональное назначение — это 

подсвечники, вазочки для цветов, шкатулочки, часы, зеркальца, подставки для 

колец и других ювелирных украшений, которые имеют для автора не столько 

значение нужного предмета, сколько собственного душевного послания 

его пользователю. 

Его сувениры призваны вызывать в зрителях не конкретные 

воспоминания об их пребывании где-то или увиденных архитектурных 

памятников (например, Ростральная колонна в Петербурге, Эйфелева башня в 

Париже или Статуя Свободы в Нью-Йорке), не узнавание известных 

персонажей, а напоминание или душевное созвучие с частыми в жизни людей 

переживаниями, образами, чувствами и вызывать позитивные отзвуки разных 

настроений. 

Сувениры В. Швецова — это не какие-то унифицированные предметы 

промышленного производства, — это уникальные, рукотворные авторские 

произведения. Даже когда работа кажется ему удачной моделью и он хотел бы 

(или его просит галерейщик) повторить сувенир, он не создает тиражные 

варианты, а делает их с обязательными изменениями, конкретизацией идеи и 

доработкой новых деталей. Получается новое по трактовке и настроению 

произведение. Так, возникают небольшие серии. 

Его сувенирные мини-композиции — формулы настроения, смысловые 

коды, не буквально изобразительные, а символичные ребусы, загадки для 

последовательного вхождения в образ, для обнаружения скрытого смысла. Их 

интересно рассматривать и суметь прочитать, понять как оригинальную 

связку ассоциативных знаков и форм. В основном, эти сувенирные 
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композиции — напоминание о приятных, лирических воспоминаниях — 

произведения спокойные, безмятежные, душевные. «Я это делаю с любовью и 

желанием. Для меня радость, когда у меня получается выразить то, что я 

задумал. Я вкладываю в них свои мысли, душу и сердце, свою любовь. 

Стараюсь сделать их добрыми, приятными для рук, для глаз и для души. Мне 

близки романтизм, лиризм, поэтика образа. Я хочу это выразить и хочу, чтобы 

люди это почувствовали» [2].  

Об этом же, о духовном в искусстве, написал в свое время (в 1910 году) 

художник и теоретик искусства Василий Васильевич Кандинский (1866–

1944): «Так как искусство влияет на чувство, то оно может действовать только 

посредством чувства» [3, c. 82].  

Создавая свои сувениры, Вячеслав Швецов предполагает, как данная 

форма может восприниматься в окружающем ее ограниченном пространстве. 

Эта работа сродни станковым академическим задачам создания 

художественного произведения, форма и содержание которого замкнуты в 

себе, в избранном размере, и оно может оказаться в дальнейшем в том или 

ином интерьере.  

Автор — индивидуальный, неповторимый человек, и его произведение 

оригинально как «часть» его личной жизни. Часто небольшие произведения 

Вячеслава Швецова у почитателей его творчества, увлеченных образами и 

авторской манерой, становятся сувенирами как память о самом художнике, и 

они готовы их приобретать для себя и для подарков другим людям.  

Использование пластического языка и собственных методов позволяет 

полностью раскрыть творческий потенциал Вячеслава Аркадьевича при 

работе над темой композиционных вариаций «Петербургские белые ночи» — 

это поэтический, эфемерный, призрачный мотив, который получает у 

керамиста материальное пластическое выражение неожиданного, 

неуловимого, но зримого и переживаемого образа. 

Обращение В. Швецова к теме воплощения образа Петербурга в 

керамике впервые и очень удачно состоялось при создании дипломной работы 

на кафедре художественной керамики и стекла — чайно-кофейный сервиз 

«Город на Неве» (1984 г.). Сервиз состоял из 8 предметов (чайник, кофейник, 

сливочник, сахарница, чашки с блюдцами для чая и для кофе), 

отформованных в фарфоре с цветной росписью и пластическими элементами. 

В этих предметах впервые в творчестве художника воплотилась тема 

посвящения образу города, признания в любви к нему. Единичные предметы 

из сервиза очень быстро «разошлись» и как сувениры нашли свое место среди 

друзей-художников, преподавателей и экспертов. 

«Особенное настроение присутствует в его пейзажных композициях с 

видами фантастически прекрасного Петербурга. Художника увлекает 

метафизика города с его белыми ночами, зимней графикой садов и парков, 

реками и каналами, архитектурными ансамблями площадей и 

выразительными памятниками. Во многих композициях они присутствуют в 
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виде накатанных рельефных ажурных строчек из зданий на набережных и 

орнаментов чугунных решеток» [4, с. 7]. 

Будучи наполненными искренностью и глубокими чувствами, эти 

сувенирные произведения искусства пробуждают в зрителях сочувствие, 

сопереживание, приятные воспоминания и яркие ассоциации — подсвечник 

«Двое в белой ночи» (ил. 2) (h 27 см) — уплощенная форма, объединившая 

две прижавшиеся друг к другу полуфигуры (мужскую и женскую) с 

выражением блаженства на их лицах. Окруженные видами с домами и 

набережными Санкт-Петербурга, в поэтическом настроении и упоении белой 

ночью, они находятся на мосту через Неву, по которой проплывает кораблик. 

Декоративный подсвечник «Белая ночь» (h 30 см; шамот, глазури, 

двойной обжиг). В центральной части подсвечника расположен белый 

обнаженный силуэт женской полуфигуры с ажурной шляпкой и вуалью на 

голове. Синий керамический пласт, охватившей торс со всех сторон, 

символизирует реку Неву, обрамленную гранитными набережными и 

выстроенными петербуржскими особняками. От подсвечника исходит тепло, 

уют, спокойствие и полное растворение в пространстве романтического 

города.  

Варианты композиций «Белая ночь с мостом» (h 30 см; белая глина, 

глазури, двойной обжиг). Вновь видна обнявшаяся влюбленная пара, 

находящаяся в плывущей по Неве лодке. По обеим сторонам лодки находятся 

символы крепкой и романтической любви — собака и дом. А оба борта лодки, 

как два берега, как две разных половины одной души, объединяет мост. И 

пара опять окружена видами набережных Санкт-Петербурга. 

Конечно, создателю сувениров, важно знать и понимать специфику 

сотрудничества с сувенирными салонами и магазинами. Опыт работы с 

разными салонами продаж произведений искусства заставляет мастера 

учитывать запрос на предпочтения возможных покупателей, но здесь важна 

принципиальная позиция автора. 

«Арт-рынок диктует свое. Частные галереи пытаются навязывать нам 

авторам вкус хозяек и арт-менеджеров: “Вы делайте, как я Вам говорю, а я 

буду продавать!”. Зачастую эти люди (продавцы и менеджеры) недостаточно 

образованные, с пошлым и антихудожественным вкусом. Я не ориентируюсь 

ни на чей вкус, ни на какого потребителя, но для меня важно, когда то, что я 

от души делаю, это нравится другим, разным людям, и они готовы и хотят их 

приобретать. Конечно, моя работа над сувенирами для продажи происходит в 

понимании потребительских интересов и учете их покупательских 

возможностей, но я против дешевой пошлости ради быстрой наживы. Я 

предлагаю людям не товар, а художественные авторские произведения разной 

степени образной и пластической сложности. Я делаю их по внутренней 

потребности и так, как чувствую. Работая над ними, я проживаю свою 

жизнь» [2].  

Сейчас Вячеслав Швецов в основном сотрудничает с «Галереей 

искусств» РОСВУЗДИЗАЙН (СПб., ул. Ломоносова) и галереей «Гильдия 
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мастеров» (СПб., Невский пр.), которые представляют широкий спектр 

современного искусства высокого художественного уровня. 

Авторские сувенирные керамические композиции В. А. Швецова 

являются ценным вкладом в современную культуру и искусство города Санкт-

Петербурга. 

Общее настроение швецовских композиций — светлое, а мягкая 

деликатная расцветка, музыкальная ритмичность орнаментов из узоров 

набережных решеток и мостов, ожерелья из фасадов зданий и их отражений в 

воде — основные атрибуты его петербургских сувениров. Произведения 

Вячеслава Аркадьевича постоянно участвуют в художественных выставках, 

представлены в галереях города, а потом, будучи купленными посетителями, 

оставляют автору лишь воспоминания о мотивах и мгновениях их создания. 

Погрузившись в атмосферу различных интерьеров, сливаясь с личными 

воспоминаниями покупателей — эти предметы формируют пласт уникального 

петербургского авторского сувенира. 
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Иллюстрации 
 

 
Ил. 1. 1.1. Вячеслав Аркадьевич Швецов. 

1.2. Декоративный подсвечник «Деревенька на берегу реки». h. 25 см.  

Глина, цветные глазури, восстановительный обжиг. 

1.3. Декоративная керамическая скульптура «Мать и дитя». h. 29 см. Глина, ангобы. 

1.4. Подсвечник «Воспоминания о лете». h. 29 см.  

Глина, цветные глазури, восстановительный обжиг 

 

 
Ил. 2. 2.1. Подсвечник «Двое в белой ночи». h. 27 см. Композиция из пласта.  

Цветные глазури, двойной обжиг. 

2.2. Декоративный подсвечник «Белая ночь». h. 30 см. Шамот, глазури, двойной обжиг. 

2.3. Подсвечник «Белая ночь с мостом». h. 30 см. Композиция из пласта.  

Цветные глазури, двойной обжиг 
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О. Ф. Никандрова 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА  

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В статье представлено курсовое задание по дисциплине «Графика» для 

студентов художественного вуза, целью которого является создание 

поздравительной открытки патриотической направленности. Открытка 

посвящена празднованию Победы в Великой Отечественной войне и является 

не только методом практической подготовки студентов, но и способом 

сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодого 

поколения. В статье рассмотрены практические аспекты подготовки проекта 

поздравительной открытки, предназначенной для ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны. В ходе предпроектного исследования 

обращалось внимание на тематические сюжеты, которые могут вызывать 

эмоциональный отклик у старших поколений, принявших участие в войне. 

Изучались принципы стилистического оформления, а именно, какое 

художественное решение открытки соответствует вкусам и художественным 

предпочтениям целевой аудитории — ветераны. Исследовались графические 

художественные формы и творчество художников-современников, 

сформировавших эмоциональное и эстетическое восприятие ветеранов. 

Ключевые слова: соцреализм, графика, анимация, Великая 

Отечественная война, патриотический, поздравительная открытка, связь 

поколений, сюжетная композиция, историческая правда, 

компьютерная графика. 

O. F. Nikandrova 

PATRIOTIC GREETING CARD 

The article presents a course assignment in the discipline “Graphics” for 

students of an art university, the purpose of which is to create a patriotic greeting 

card. The postcard is dedicated to the celebration of Victory in the Great Patriotic 

War and is not only a method of practical training for students, but also a way of 

preserving historical memory and patriotic education of the younger generation. The 

article discusses the practical aspects of preparing a greeting card project intended 

for veterans and participants of the Great Patriotic War. During the pre-project 

research, attention was paid to thematic stories that could evoke an emotional 

response among older generations who took part in the war. The principles of 

stylistic design were studied, namely, what artistic solution of the postcard 

corresponds to the tastes and artistic preferences of the target audience – veterans. 
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The graphic art forms and creativity of contemporary artists who shaped the 

emotional and aesthetic perception of veterans were studied. 

Keywords: socialist realism, graphics, animation, Great Patriotic War, 

patriotic, greeting card, connection between generations, plot composition, 

historical truth, computer graphics. 

 
Поздравительные открытки — это важная и популярная форма передачи 

праздничных пожеланий и эмоций. Они являются неотъемлемой частью 

визуальной культуры и прекрасным рекламным инструментом. Поздравление 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны является не только 

актом внимания и уважения к героическому прошлому, но и возможностью 

сделать приятный жест, вызвать положительные эмоции, оживить 

воспоминания. Более того, поздравительная открытка может стать наглядным 

подтверждением благодарности и признательности за подвиг и жертвы во имя 

Родины. В ходе предпроектного исследования студентами изучался 

исторический и культурный контекст, были определены сюжеты и 

художественные формы, наиболее эмоционально близкие старшему 

поколению. Необходимо обратить внимание на то, что работа над 

поздравительной открыткой для ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны формирует у студента восхищение, уважение и 

бережное отношение к старшему поколению, сохранившему мир. В процессе 

работы, погрузившись в исследуемую проблему, углубившись в изучение 

этого исторического периода, представители молодого поколения — студенты 

— испытали глубокую эмпатию и благодарность к участникам Великой 

Отечественной войны. Создание поздравительной открытки, которая должна 

не только передавать приятные эмоции, но и олицетворять особую значимость 

события и праздника Победы, способствует сохранению связи поколений — 

осознанию и изучению молодым поколением исторической правды. 

Студентам в рамках курсового проектирования было предложено 

разработать поздравительную открытку, которая будет посвящена 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Задание проходило в 

рамках дисциплины «Графика» для обучающихся по специальности 

«Художник анимации и компьютерной графики». Специфика специальности 

сделала интересным подход студентов к осмыслению проектных решений. 

В состав предпроектного исследования входили следующие задачи: 

- определить тематику сюжетов для открытки, которые могут быть 

интересны целевой аудитории;  

- выяснить графические и художественные предпочтения целевой 

аудитории; 

- предложить стилистическое и художественное решение, близкое 

целевой аудитории; 

- подготовить оригинал-макет открытки для офсетной печати. 
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Сюжетные линии 

При создании поздравительной открытки патриотической 

направленности для ветеранов и участников Великой Отечественной войны 

следовало учесть их интересы и предпочтения. При выборе тематики сюжетов 

для поздравительной открытки, нацеленной на ветеранов, необходимо было 

учесть личные переживания и опыт этого поколения. Ветераны, прошедшие 

войну в молодости, рассматриваются нами как символы мужества и 

выносливости, которые существенно повлияли на исторический ход событий. 

Среди сюжетов открытки должны быть изображения, отражающие темы, 

которые интересны и приятны старшему поколению. На первом этапе работы 

над проектом патриотической поздравительной открытки студенты 

подготовили отчетные презентации по предпроектному исследованию, в 

которых каждый обучающийся определил для себя набор изобразительных 

рядов, которые могли бы составить композицию по соответствующей 

тематике. В целом группой студентов были сделаны выводы, что открытка 

может включать изображения, связанные с героическими сражениями, образы 

солдат и офицеров, а также символы победы и воспоминания о военных годах. 

Это могут быть военные парады, героические сцены боевых действий или 

простые, но значимые повседневные моменты из жизни ветеранов, как в 

военное, так и в послевоенное время. Послевоенное благополучие мирного 

времени должно сюжетно трактоваться как результат и достижения, которые 

стали возможны вследствие перенесенных военных утрат и лишений. Особое 

внимание следует уделить реконструкции привычного окружения тех времен, 

чтобы восстановить атмосферу времени и вызвать у ветеранов воспоминания.  

Каждый студент выбрал сюжетную тему, которая близка ему в 

соответствии с собственным опытом общения с представителями военных 

лет. Надо заметить, что данное поколение студентов — поколение Z
1
 — это, 

пожалуй, последнее поколение, некоторым представителям которого в 

осознанном возрасте выпало счастье общения с участниками Великой 

Отечественной войны в лице своих прадедов и прабабушек. Поэтому 

представляется чрезвычайно важным очередной раз направить внимание этого 

поколения на подвиг ветеранов войны и работников тыла с целью внесения 

вклада в сохранение связи поколений через создание патриотической 

открытки.  

Сюжетная композиция открытки задумывалась студентами-

аниматорами как графический синопсис анимационной новеллы. Ниже 

приведен пример такого описания концепции композиции открытки, 

получившей гран-при в конкурсе, объявленном Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга. Гран-при был присужден работе Бойлиевой 

Роксаны (ил. 2). 
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Пример описания из пояснительной записки студента: «Идея. 

Изобразить счастливую жизнь ветерана в послевоенное время. На 

иллюстрации изображена связь ветерана со своими потомками и мирным 

настоящим. За окном виден салют победы, говорящий о заслугах участников 

Великой Отечественной войны, подаривших потомкам мирную жизнь. 

Игрушка в руках ветерана символизирует мир. Внутренняя часть открытки 

представляет собой письмо от ребенка. Иллюстрации связаны игрушкой, что 

много значит для внучки ветерана. Возможно, он сделал ее сам. Цель. Вызвать 

чувство тепла, домашнего уюта и связи с близкими». 

Студентам необходимо было решить технологические задачи. 

Конструкция открытки предполагала развитие двухчастной композиции 

сюжета. Компоновка элементов сюжета должна была быть адаптирована к 

складыванию открытки пополам. Это затрудняло разработку изображения для 

лицевой части открытки. На внутренней стороне располагалось поле для 

текста поздравления, и была необходимость привнесения дополнительных 

элементов, обрамляющих текст. Эти элементы продолжали сюжет с лицевой 

стороны или создавали новый ассоциативный контекст, значимый для целевой 

аудитории.  

Графика и художественные предпочтения целевой аудитории 

Графические работы студентов имели особое значение при создании 

поздравительной открытки. Для определения художественных предпочтений 

целевой аудитории — ветеранов и участников войны — следовало обратиться 

к творчеству художников, чьи работы формировали эстетическое восприятие 

того времени. Их имена можно назвать в контексте их значимости для 

формирования художественного восприятия ветеранов. Это такие мастера 

соцреализма, как Василий Николаевич Высоцкий, Виктор Ефимович Попков, 

Федот Васильевич Сычков и другие, а также художники-иллюстраторы 

Евгений Борисович Щеглов, Владимир Михайлович Конашевич, Евгений 

Алексеевич Медведев и другие художники соответствующего периода. 

Оформление открытки, отражающей патриотическую направленность и 

призывающей к чувству гордости за свою страну, должно соответствовать 

предпочтениям целевой аудитории. В этом контексте акцент следовало делать 

на сохранении классического стиля и использовании традиционных 

художественных подходов. Графические решения включили в себя яркие и 

четкие изображения, выразительную композицию и характерные цветовые 

сочетания, которые были популярны в довоенные и военные годы. Надо 

сказать, что студенты ориентировались не только на стилистику 

традиционного художественного подхода. В анимационном кино сегодня есть 

немало примеров современных художников, которые с большим мастерством 

создают в кадре притягательную атмосферную картинку. Анимационное кино 

является мощным и эмоциональным искусством, способным перенести 

зрителя в мир фантазии и создать неповторимые истории. Стилистика и 
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атмосфера являются важными элементами, определяющими успех 
анимационного кино. Вдохновение от современных художников, работающих 

в стиле, напоминающем соцреализм, помогло создать истории, которые 

захватывают зрителя своей эмоциональностью и реалистичностью. Каждый 

студент вдохновлялся своими любимыми анимационными произведениями. 

Работы студентов отличаются глубоким атмосферным погружением и точным 

изображением деталей, что помогает создать особую эмоциональность 

изображения. Историческая точность и внимание к деталям придали 

графическим композициям для открытки аутентичность. В своих сюжетах для 

открытки студенты-аниматоры стремилиcь передать эмоциональное 

состояние персонажей, а также создать особую атмосферу погружения в их 

истории. Такой подход помогает целевой аудитории — ветеранам — 

прочувствовать сюжет на более глубоком уровне, погрузиться в 

воспоминания. Приведу цитату из текста предпроектного исследования, 

иллюстрирующую трепетное, проникнутое эмпатией к защитникам Родины, 

отношение к проекту студента третьего курса Барилова Анатолия: «…В 

качестве референсов я ориентировался на иллюстрации французской 

художницы Florence Guittard. Ее работы наполнены теплотой и нежностью, 

как раз подобные чувства мне хотелось выразить через открытку». 

Выбор стилистического решения важен для передачи нужной 

эмоциональной силы открытки. В данном случае графика с элементами ретро 

стиля или реалистичного рисунка стала наиболее эффективной. Это позволило 

создать атмосферу воспоминаний, особую эмоциональную привязанность и 

понимание исторического и культурного контекста.  

Материалы и методы 

Тематика и стилистика, определенные в ходе предпроектного 

исследования, требовали от студента совмещения навыков традиционной 

классической художественной школы и преломления этих умений в 

современных компьютерных технологиях. Для создания поздравительной 

открытки использовались различные материалы и методы компьютерного 

дизайна. Использование соответствующего программного обеспечения для 

редактирования изображений и создания графического контента позволило 

студентам проявить свою креативность и умение работать с цифровыми 

технологиями.  

В данном проекте принимали участия студенты специализации 

«Художник анимации и компьютерной графики». Характерно, что при 

использовании технологии компьютерной графики студентам удалось 

воссоздать впечатление ручной графики, а также масляной и акварельной 

живописи.  

Также от студентов требовалось такое профессиональное умение, как 

подготовка оригинал-макета открытки к печати с учетом технологии 

двухсторонней офсетной печати. Неоспоримо значение этих умений для 

практической подготовки студентов прикладного художественного вуза. 
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Патриотическое воспитание и связь поколений 

Создание поздравительной открытки патриотической направленности 
не только предоставляет студентам возможность проявить свои 
художественные навыки, но и прививает им патриотические ценности и 
помогает глубже вникать в исторический и культурный контекст своей 
страны. Изучение истории и осознание вклада предыдущих поколений 
помогает молодежи понять ценность мира, которую ветераны и участники 
войны смогли сохранить. Это позволило им осознать историческую правду и 
получить знания, которые столь важны для текущего и будущего развития 
нашей страны. Ценности поколения Z, такие как свобода, справедливость и 
толерантность, были преломлены в осознании связи поколений и воплощены 
в соответствующей графике и дизайне поздравительной открытки. 

Результаты проекта 

В результате разработки поздравительной открытки был создан 
эффектный нестандартный дизайн, основанный на символике Победы в 
Великой Отечественной войне. В открытке использовались элементы, 
связанные с военной тематикой, национальными символами и 
патриотическими ценностями. Эмпатия, возникшая у разработчиков проекта 
открытки — студентов-аниматоров и графиков — в процессе исследования 
темы проекта, обеспечила создание добрых и прочувствованных работ. 
Подобный подход позволил передать эмоциональную суть праздника и 
воссоздать атмосферу тех времен. 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга совместно с 
активом городских общественных организаций ветеранов и блокадников 
Санкт-Петербурга рассмотрели представленные проекты поздравительных 
открыток и отдали предпочтение концепции студентки Оплетаевой 
Екатерины. 

Работа Оплетаевой Екатерины, студентки третьего курса, в результате 
была принята к реализации в тираже для рассылки с поздравлением от имени 
губернатора Санкт-Петербурга ветеранов Санкт-Петербурга с Днем Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (ил. 1). 

Ниже приведена концепция графического образа и сюжета, описанного 
автором реализованного проекта Екатериной Оплетаевой в пояснительной 
записке к предпроектниму исследованию: «Идея. Напомнить не о тяжести войны 
и горестях утрат, а о счастливом миге Победы, создать мягкое ощущение 
хорошего воспоминания о первом праздновании 9 мая. Для иллюстрации выбран 
легкий акварельный стиль и мягкие солнечные цвета, чтобы подчеркнуть 
ощущение восторга. Динамичная картина победного вальса простых жителей и 
солдат, пришедших с войны, передает единение народа в своей радости. Цель. 
Вызвать ощущение легкой счастливой ностальгии, заставить вспомнить только 
хорошее, связанное с этим великим днем». 

Также результатом работы студентов стало участие и призовые места в 
конкурсе, объявленном Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 
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Заключение 

В свете значимости исторических событий и важности сохранения 

национальной памяти, разработка поздравительных открыток патриотической 

направленности является важной задачей дизайнеров. Курсовое задание по 

созданию поздравительной открытки позволяет студентам не только развить 

свои навыки в медиадизайне, но и стать частью истории и национальной 

культуры посредством их творческого выражения. 

Поздравительная открытка с патриотической направленностью является 

важным инструментом выражения уважения, признательности и поддержки 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Исследование 

исторической графики и предпочтений ветеранов позволило создать 

открытку, которая вызовет эмоциональную реакцию и напомнит о 

беззаветном подвиге старшего поколения во имя Победы и мира. 

Поздравительная открытка патриотической направленности, 

создаваемая студентами художественных вузов, имеет огромное значение для 

молодого поколения не только в эстетическом и эмоциональном плане, но и в 

сфере патриотического воспитания и сохранения связи поколений. Она 

становится мостом между ветеранами и молодежью, позволяет передать 

историческую правду и ценности, которые являются основой, источником 

мира и процветания. Создание поздравительной открытки — это также 

важный шаг в практической подготовке студентов по выбранной профессии, 

демонстрирующий их творческие и профессиональные способности. 

 

Примечания 

 

1. Поколение Z (зумеры, 1995–2010 годы) формируются в условиях 

общедоступного интернета и медиапространства. Зумеры познакомились с 

цифровой средой в подростковом возрасте, до этого периода у них была 

возможность сформировать свои ценности и личные границы. 
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Иллюстрации 
 

 
 

 
Ил. 1. Реализованный проект поздравительной открытки  

с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Автор — Екатерина Оплетаева, 3 курс  

(специальность «Художник анимации и компьютерной графики») 
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Ил. 2. Проект поздравительной открытки с Днем Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

Автор — Роксана Бойлиева, 3 курс  

(специальность «Художник анимации и компьютерной графики») 
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Ил. 3. Проект поздравительной открытки с Днем Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Автор — Елена Козлова, 3 курс 

(специальность «Художник анимации и компьютерной графики») 
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Ил. 4. Проект поздравительной открытки с Днем Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Автор — Валерия Беспалова, 3 курс 

(специальность «Художник анимации и компьютерной графики») 
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О. В. Петрухина 

ТРАДИЦИОННАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Традиционный национальный сувенир как материальный носитель  

несет в себе познавательную информацию, основанную на особенностях и 

своеобразии художественных промыслов того или иного региона. Сувенир 

знакомит туристов с искусством народов, населяющих Россию, 

демонстрирует духовные и художественные ценности, мастерство и 

самобытность подхода в изготовлении сувенирной продукции.  

В статье анализируются как наиболее традиционные и узнаваемые 

российский региональные сувениры, так и актуальные тенденции в 

современной сувенирной продукции.  

Ключевые слова: традиционный сувенир, сувенирная продукция, 

традиции и новации. 

O. V. Petrukhina 

TRADITIONAL SOUVENIR PRODUCTS IN RUSSIA:  

HISTORY AND MODERNITY 

A traditional national souvenir as a material medium carries cognitive 

information based on the peculiarities and originality of the artistic crafts of a 

particular region. The souvenir introduces tourists to the art of the peoples 

inhabiting Russia, demonstrates spiritual and artistic values, skill and originality of 

approach in the manufacture of souvenirs.  

The article analyzes both the most traditional and recognizable Russian 

regional souvenirs and current trends in modern souvenir products. 

Keywords: traditional souvenir, souvenir products, traditions and 

innovations. 
 

Появление первых сувениров связано с культурной средой каждого 

отдельно взятого народа. На начальном этапе сувениры имели религиозное, 

магическое значение и использовалось в ритуалах, религиозных обрядах, 

церемониях, представляя собой не только материальные объекты, но и 

символы, отражающие особенности и ценности данной культуры. На Руси 

сувениры изготовлялись в форме фигурок языческих богов из дерева, глины, 

металла, покрывались росписью и преподносились гостям в качестве даров. В 

середине XIX века среди аристократии возник сувенир — медальон, 

символизирующий дружескую, романтическую связь между людьми. Внутри 

себя медальон хранил локоны волос, портреты любимых, разнообразные 

миниатюры и многое другое. Сувениры стали выступать символом богатства, 
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памятным подарком с определенным смыслом, неотъемлемой частью 

путешествия. Постепенно, с развитием индустриализации и 

модернизационными процессами, развитием медиасферы, изготовление 

сувениров приобретает массовый характер. Сувениры несли в себе 

характерную информационную культурно-этническую идентификацию, 

материализованную память об особенностях местности, где были 

произведены, важных событиях, дорогих людях. В настоящее время сувенир 

— это бизнес, дизайнерское творчество, визитная карточка страны, 

конкретного региона, основанная на традициях художественных промыслов, 

вмещающих в себя культурное наследие каждого отдельного народа, его идеи, 

опыт, мировосприятие, историческую летопись [1, с. 306]. 

Традиционный русский сувенир 

Сувенирная продукция России многообразна: лаковая миниатюра, 

резьба и роспись по дереву, керамика, изделия из лозы, бересты, 

всевозможные ювелирные изделия и многое другое. Традиционный 

российский сувенир ассоциируется с матрешками, шапкой-ушанкой, 

изображением медведя, балалайкой — с тем, что отражает широту русской 

души, ее ментальность, этническую индивидуальность. К отдельному виду 

сувениров стоит отнести игрушки. Разнообразные по форме, 

функциональному назначению, они сохраняют характерные, отличительные 

черты народных промыслов России. Разберем традиционные виды сувенирной 

русской/российской продукции подробнее. 

Матрешки 

Деревянная матрешка, ставшая символом нашей страны, с момента своего 

появления начала активное распространение по всем губерниям, неся в себе 

фантазию авторов, символику местности, яркий колорит, традиции русской 

народной росписи [4]. Современные исследователи рассматривают матрешку 

как прообраз идеальной дизайн-модели, сочетающей в себе «знак, слово, символ, 

миф, смысл (материальный его носитель)» [5, с. 62]. Считается, что одним из 

авторов матрешки был токарь Звездочкин, работавший в семейной мастерской 

Мамонтовых. Матрешка Звездочкина, воплотившая образ русской красавицы, 

была разъемная, многоместная, состоящая из 8 кукол. Ее отличительная черта — 

«круглое лицо, яркий румянец, черные брови, маленький рот» [3, с. 83] и 

национальной стиль одежды: сарафан, цветастый платок. Официальное шествие 

матрешки по Руси началось после Парижской Всемирной выставки 1900 года и 

отличалось тщательной прорисовкой лица, яркой цветовой гаммой, 

живописными эффектами. В селе Мериново Семеновского района 

Нижегородской губернии в 1931 году была создана артель, изготавливающая, 

кроме разнообразных сувениров, русских матрешек, отличительной чертой 

которых был высокий размер, зауженная книзу форма, прорисованный контур и 

изобилие ярких цветов (на платочке, в руках и пр.). 
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Первыми мастерами мериновской матрешки были токари Майоровы и 

Вагины. Поражает разнообразие видов матрешек: 8-местная мериновская 

матрешка, матрешки «на ножках», 3-местная мериновская матрешка и т. п. В 

каждом из видов таких матрешек сохранялась условность и схематичность, 

что отражалось на изображение форм орнамента и цветовом решение. Из 

Меринова матрешка пришла в Семеновскую артель по производству 

сувениров, откуда получила распространение по всей России. Семеновский 

стиль росписи анилиновыми красками использовал три цвета — красный, 

синий, желтый. Часть фартука матрешки составляла не закрашенное дерево. 

Сам же фартук и платочек на голове были выполнены в декоративном и ярком 

стиле. В 1970 году была изготовлена матрешка высотой 1 м, диаметром 0,5 м, 

состоящая из 72 кукол.  

У Полхов-майданской матрешки вместо детально выполненного 

сарафана — широкий овал, заполняющийся орнаментально-цветочными 

элементами. Пропорции матрешки отличаются округлостью. Еще одной 

отличительной чертой этой матрешки являются небольшая голова и кудрявые 

волосы. При нанесении цвета, в зависимости от артели, где создавалась кукла, 

использовались приемы лессировки (наложение одного прозрачного цвета на 

другой), очерчивания узорчатых элементов контрастным (чаще черным) 

контуром и выполнение рисунка мазками или точками. В мотивах росписи 

матрешки присутствовали стилизованные, но узнаваемые цветы шиповника, 

георгина, розы, колокольчика, ромашки.  

Воронежская матрешка своей формой напоминает пасхальное яйцо. Ее 

создательницей была Елена Геннадиевна Матвеева (1960 г.). Детали одежды 

матрешки соответствовали воронежскому народному костюму (черная юбка, 

красный платок с синими цветами).  

Тверская матрешка тяготела к сказочным персонажам: Василисе 

Прекрасной, Снегурочке, царевне Несмеяне и т. п. Каждый из видов матрешек 

имел свою ярко выраженную индивидуальность. Отличительной чертой 

матрешек являлось то, что каждая из них стала ярким отражением 

художественных народных традиций.  

Керамическая сувенирная продукция 

Россия, ее история, искусство, — это то, где народные художественные 

промыслы, являясь частью национальной культуры, воплотили в себе 

богатство языческих и христианских мотивов в сочетании с культурой, 

традициями и мировосприятием последующих поколений. Русская керамика 

является ярким тому доказательством. Народный промысел скопинской 

керамики в Рязанской области ведет свое начало с 1640 года. В XIX в. кроме 

простых гончарных форм начинается производство керамических кувшинов с 

разнообразными орнаментами и сюжетами. Со временем налаживается 

выпуск глазурованных фигурных сосудов и подсвечников. В настоящее время 

керамика, выпускаемая на Скопинском заводе, многолика и невероятно 

разнообразна. Уникальные образцы со сложным орнаментом и лепниной 
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делаются художниками вручную. Мастера, работающие с керамическим 

сувениром, вкладывают в него свою фантазию, душу, эмоции.  

Появление гжельского промысла относят к 1339 году, когда у истоков 

первого фарфорового завода стояли братья Куликовы. Отличительной чертой 

гжельской росписи выступают ее характерные сине-белые цветовые 

сочетания, «позаимствованные» у голландцев еще при Петре I (роспись на 

фаянсе). Смешение синего (20 оттенков) и белого цветов, ручная работа 

мастера по обожженному фарфору, сюжет, в котором доминируют 

орнаментально-растительные, животные (пернатые) темы, а также яркие 

сюжетные композиции (ярмарки, катания на тройках, церкви, современность 

и т. д.), — все это придает гжельским изделиям неповторимый облик и служит 

памятным сувениром. 

Объектом коллекционирования служит русский дулевский фарфор. В 

1744 году Елизавета Петровна, дочь Петра I, пригласила в Россию 

иностранных мастеров с целью разработки и получения отечественного 

фарфора из местного сырья. Однако способ получения твердого фарфора 

открыл уроженец Суздаля, друг М. Ломоносова, Дмитрий Виноградов, 

который в 27 лет получил образец фарфора по качеству, не уступающему 

иностранному. Пройдя этапы становления и развития, Дулевский фарфоровый 

завод, основанный купцом Т. Я. Кузнецовым, становится ведущим 

фарфоровым заводом России, создающим шедевры русского фарфора.  

В городе Семикаракорск Ростовской области выпускается фаянс, 

отличительной чертой которого выступает оригинальная форма, 

использование при создании изображения яркой цветовой гаммы и ручной 

подглазурной росписи, нанесенной небольшими дробными мазками. 

Скульптурные фигурки из фаянса выполняются с проработкой мельчайших 

деталей. Отдельный интерес представляют созданные в 2000 году 

интерьерные куклы из фаянса и ткани.  

Особое место в ряду отечественных традиционных сувениров занимает 

глиняные игрушки, основными центрами производства которых являются 

Абашево, Дымково, Каргополь, Скопин, Старооскольск, Филимоново. 

Глиняные звуковые игрушки (свистульки, погремушки) использовались в 

народных языческих праздниках и обрядах. Игрушка-свистулька 

изготавливалась вручную, орнамент, украшающий ее, имел символическое 

значение. Большим спросом пользовались глиняные фигурки в виде людей, 

домашних животных, птиц. В орнаменте предпочтение отдавалось 

геометрическим формам (прямоугольники, ромбы, круги, разнообразные 

линии), в которых каждый символ, знак, нес определенный смысл. Игрушки 

разных регионов отличают сюжеты, композиционные приемы, стандарты и 

способы изготовления, цветовая гамма. Например, в дымковской игрушке 

преобладают яркие краски и используется стилизованный рисунок, в сюжетах 

которого преобладают сказочно-мифологические повествовательные 

элементы. В Актюбинске (Республика Татарстан) сувенирные глиняные 
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игрушки отражают быт татарского народа, его фольклорные традиции, 

определенные общественной сферой жизни.  

Деревянный сувенир (игрушки, ковши, шкатулки и пр.) 

В перечне самобытных сувениров из дерева, отражающих 

национальную культуру города, отдельное место занимает вышневолоцкий 

сувенир в виде небольших деревянных лодок — «барок» со стилизованной 

под старославянскую вязь надписью «Вышний Волочек». Вышний Волочек — 

город, где осуществилась мечта Петра I открыть Вышневолоцкий водный 

путь, чтобы увеличить славу России.  

Древний город Торопец в Тверской области знаменит копией 

чудотворной Корсунской иконы, по преданию привезенной в Торопец 

супругой князя Александра Невского. Большой популярностью пользуется 

местный деревянный сувенир — маленький медвежонок, сидящий на пеньке 

с надписью «Торопец». 

Древнейшее село Кимры, которым начиная с XVII века владели 

родственники государя Ивана Грозного, славилось обувным промыслом. 

Знатным деревянным сувениром здесь считается деревянные сапожки —

 магнитики.  

Самым распространенным видом посуды на Руси были ковши, 

производимые в разных областях России и отличавшиеся своими 

особенностями: размерами, формой. Например, Вологодские ковши 

(«налевки») напоминают ладью, рукоять в виде крюка была украшена 

красивым орнаментом. Ярославско-Костромские ковши низкие по высоте, с 

загнутыми внутрь краями. Тверские ковши изготавливались из корня дерева, 

рукоять была прямой, граненой с орнаментной резьбой, носик заканчивался 

тремя скульптурными изображениями в виде конских голов.  

Орнамент, нанесенный на традиционный русский сувенир, всегда нес 

определенную информацию (зашифрованные письмена, сказания, былины). 

Ярославль, расположенный на слиянии рек Волги и Которосли, — один из 

многих городов с глубокой историей, которые сохранили культурное наследие 

страны. Традиционными ярославскими сувенирами являются копии 

церковных изразцов стен церквей Ильи Пророка и Богоявления. Символом 

города служит Медведь с секирой, а деревянные статуэтки с его 

изображением многие годы являются узнаваемым имиджевым сувениром. В 

2006 году в Калининградской области (г. Черняховск) прошел фестиваль 

«Медведи на гербах», где кроме Ярославля были представлены города 

Екатеринбург, Новгород, Пермь, Сыктывкар и др.  

Большой популярностью всегда пользовались изделия (солонки, 

сахарницы, шкатулки, сувениры-обереги и др.) и игрушки ручной работы из 

дерева и бересты. Форма и роспись игрушки или изделия зависела от 

традиций региона изготовления. В сувенирной продукции особо славились 

мезенская, жостовская, палехская и хохломская росписи. Актуальными 

сувенирами являются деревянные изделия с хохломской росписью, возраст 
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самых ранних из которых насчитывает от 350 до 400 лет. Основной цветовой 

гаммой хохломы являются три цвета: красный, черный, золотой; элементами 

росписи: ягоды земляники, калины, рябины, птицы и звери. С точки зрения 

особенностей формообразования того или иного региона на севере в качестве 

традиционного деревянного сувенира выступали лошади, птицы и лодки, 

отличавшиеся массивностью и простыми орнаментально-геометрическими 

элементами. В Сергиевом Посаде традиционными персонажами были попы, 

монахи, гусары и т. д.  

Валенки и лапти 

Еще одним из популярных русских сувениров являются валенки, 

упоминания о которых датируются XII веком («Слово о полку Игореве»). 

Технология их валяния содержалась в тайне и передавалась по наследству. 

Современные сувенирные валенки разнообразных расцветок делают из любой 

шерсти, отделывают жаккардом, стразами, мехом, вышивкой и т. д. Для 

фестиваля ремесел «Русская зима» (2008 г.) был изготовлен валенок весом 

более 300 килограммов, установленный в Москве на площади Революции. В 

селе Кубенском свален валенок-гигант 120-го размера, весом 7,5 кг, высотой 

157 см, в Семипалатинске — 146-го размера, весом 16,5 кг, высотой 178 см. 

Еще одним своеобразным и узнаваемым символом России и ее деревень 

являются лапти. О времени появления первых лаптей и путях их 

распространения у этнографов нет однозначного мнения. Считается, что они 

могли появиться в конце XV века. В «Житиях Сергия Радонежского», 

датируемых началом XVI века, показан крестьянин, обутый в лапти. 

Разнообразие сортов, фасонов, материала изготовления (кора разнообразных 

лиственных деревьев и т. д.), техника плетения, географические особенности 

местности, погодные условия влияли на форму и моду лаптей. Существовали 

повседневные, рабочие и праздничные лапти. Повседневные и рабочие лапти 

использовались во все времена года и быстро изнашивались. На семью из 4-х 

человек на год требовалось до 150 пар лаптей. Кроме прямого назначения 

лапти использовались как талисманы — обереги от бед и несчастий. Именно 

это качество (оберег) делает лапти популярными в настоящее время.  

Самовары, пряники 

Однако традиционные виды сувенира не ограничиваются только лишь 

матрешками. Город Тула, основанный в 1146 году, прославился своими 

самоварами, пряниками, гармонями. История самовара насчитывает несколько 

тысячелетий. В Древнем Риме существовала конструкция — аутепса, — 

похожая на самовар, в Китае — хого. Формы тульских самоваров 

насчитывали более 150 видов. Чистоту отделки и изящность форм отметил 

император Александр II, посетивший Тулу в 1837 году. Первый тульский 

самовар (сбитенник), авторами которого были Назар и Иван Лисицыны, 

появился в 1778 году. Массовый выпуск самоваров начался спустя 25 лет и 
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прекратился в 50-х годах ХХ века. В настоящее время самовары 

изготавливаются преимущественно в качестве сувенирной продукции.  

Пряники на Руси служили символом достатка, благополучия. Тульский 

пряник свое признание получил во второй половине XVIII столетия (1685 г.). 

Императрице Екатерине II по случаю юбилея Санкт-Петербурга был 

преподнесен двухпудовый пряник-гигант с панорамой столицы Российской 

империи. В одном экземпляре был выполнен пряник с изображением профиля 

царя Николая II, приуроченный ко дню его восхождения на престол. Главное 

отличие тульского пряника заключается в процессе приготовления, внешнем 

виде (украшен орнаментом, рисунком, текстом), вкусовом разнообразии 

(мятные, медовые, горчичные и т. п.). В настоящее время изготовление 

пряников в Туле осуществляет объединение «Старая Тула» и кондитерская 

фабрика «Ясная Поляна». Продукция Тульских мастеров многократно 

отмечалась серебряными и золотыми медалями, грамотами, 

государственными наградами.  

Шали 

Среди уникальных изделий, составляющих гордость России, — 

павловопосадские шали и платки, массовое производство которых 

осуществлялось в XVIII–XIX веках, а история появления относится к 1795 

году, когда крестьянин Иван Дмитриевич Лабзин основал мануфактуру по 

производству шелковых платков. Уже к 1860 году платками торговали по всей 

территории России, а фабрика Лабзина удостоилась титула поставщика 

Государыни Великой Княгини Александры Петровны и право изображения 

государственного герба на вывесках и этикетках. Приоритет в узорах платков 

получали цветочные мотивы, в которых на первый план выходили розы, 

георгины, пионы, тюльпаны, лилии, ромашки, васильки и т. д., нанесенные 

деревянными резными формами на полупрозрачную или плотную шерстяную 

ткань. Кроме этого, создавались платки, посвященные знаменательным 

событиям в России. Удостоенные статуса народного художественного 

промысла России павловопосадские платки и в настоящее время пользуются 

большой популярностью как сувенир, как вещь, обладающая 

художественной ценностью.  

Подносы 

Жостово — деревня в подмосковном районе Мытищи — прославилась 

своими коваными металлическими подносами, которые как объект русского 

народного искусства выставлены в залах Эрмитажа и Русском музее, хранятся 

в частных коллекциях испанского короля Хуана Карлоса II, Жака Ширака и 

многих других известных лиц. Начало Жостовская фабрика ведет с 1825 года, 

а ее уникальный стиль сложился в 1870–1880-е годы. Характерной 

особенностью жостовской сувенирной продукции является то, что каждый 

поднос расписывается вручную, имеет авторскую подпись. Сюжеты росписей 
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основываются на народных бытовых сценах и цветочных композициях. Кроме 

этого, в них ярко представлена фантазия того или иного художника. 

Жостовские подносы являются узнаваемым и самобытным сувениром.  

Колокольчики 

Несмотря на то, что родиной колокольчика считается Китай, где 

найдены самые древние колокольчики, датированные XXIII–XI веками до 

нашей эры, на Руси колокольчик всегда оставался истинно русским сувениром 

и имел очень важное значение.  

В летописи 1194 года впервые упоминается о мастерах колокольного 

дела. Изготовленные из глины, фарфора, меди, своим звоном они 

сопровождали все важные события жизни, использовались в быту: для защиты 

от несчастий, обереги от злых духов и т. д. Как предмет, наделенный 

определенным смыслом, колокольчик стал важной составляющей духовной и 

материальной культуры страны. Многообразие видов колокольчиков от 

культовых, ездовых, вызывных, до памятных дат (300-летие дома Романовых), 

сувенирных, определялся его формой и функцией.  

 

Традиционный сувенир сегодня 

Современные художники создают сувенирную продукцию, используя 

традиционные приемы народных промыслов и свое собственное видение. 

Например, современным своеобразным символом Воронежа — 

крупного культурного и промышленного центра с населением более миллиона 

человек — с 80-х гг. XX века и по сегодняшний момент является 

мультипликационный герой — котенок с улицы Лизюкова, которому в 

северном районе города установлен памятник, исполненный скульпторами 

Иваном Дикуновым и Эльзой Пак по мотивам одноименного мультфильма, 

где автором сценария выступил В. М. Злотников, а художником — 

А. Котеночкин. Другим популярным воронежским сувениром являются 

магнитики и фигурки с изображением Бима, героя романа воронежского 

писателя Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо» (1976 г.), 

ставшего примером преданности, верности и любви.  

На сегодняшний день традиционным считается выпуск сувенирной 

продукции к значимым событиям (историческое событие, памятные даты, 

значимые спортивные мероприятия и т. д.). В качестве примера можно 

привести Олимпийские игры в Сочи (2014 г.), которым были посвящены 

памятные статуэтки-талисманы. Вся сувенирная продукция, изготовленная в 

преддверии мероприятия, отличалась высоким качеством исполнения, 

стилем, узнаваемостью.  

Новыми героями сувенирного рынка России и ее регионов выступают и 

элементы продукции с фирменной (брендированной) символикой, что, в свою 

очередь, служит мощным инструментом привлечения покупателей. Рекламная 
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сувенирная продукция как напоминание о фирме никогда не потеряет свою 

актуальность. В качестве сувенирной продукции могут выступать пакеты, 

фирменные брелоки, кружки в форме логотипа или эмблемы предприятия, 

фирменная одежда с логотипом, полотенца с вышивкой, канцелярские 

принадлежности и многое другое, используемые по целевому назначению для 

реализации имиджа производителя. 

Выводы 

Сувенирные магазины предлагают большой выбор традиционных 

изделий, которыми во все времена славилась Россия и ее регионы, авторские 

работы: матрешки, глиняные игрушки, самовары, гжельский фарфор, 

жостовские подносы, павловопосадские платки, бижутерия, миниатюрные 

фигурки из стекла и т. д., выполненные в соответствии с местными 

традициями.  

Современная сувенирная продукция разнообразна. Ее классифицируют 

по технике изготовления, материалу, способу использования, назначению и 

т. д. Отдельное место занимают сувенирные объекты-артефакты, хранящие в 

себе истоки духовной жизни и историю народа.  

Парадигмы нового времени, новое миропонимание, вносят свои 

коррективы в трансформацию и утверждение внешнего оформления и 

внутреннего содержания сувенирного изделия [2, с. 184]. Стиль, гармония 

формы, цвет, соотношение размеров, эстетическое восприятие влияют на 

целостность композиции, способствуют возрождению и трансформации 

традиционного народного сувенира, привлечению к его созданию и 

воспроизведению современных и интерактивных технологий с целью 

активного вовлечения в действие сегодняшнего пользователя [6], 

трансформации самой природы такой коммуникации. 
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ  

ИЗРАЗЦОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Среди произведений из керамики ручной работы все большую 

популярность набирает сувенир, берущий за свою основу старинный изразец. 

В настоящее время существует множество организаций, работающих на 

частной основе, которые занимаются производством сувенирной продукции 

такого рода. В данной статье автор рассматривает художественно-

реставрационную керамическую мастерскую «Гильдия мастеров», студию 

художественной керамики «Перовская мурава», реставрационно-

производственную компанию «Паллада», мастерскую художественной 

керамики «Асстей», а также затрагивает творчество художницы декоративно-

прикладного искусства, керамиста и графика Анны Филипповой. 

Ключевые слова: сувенирная продукция, изразец, производство 

изразцов, «Гильдия мастеров», «Перовская мурава», «Паллада», «Асстей», 

Анна Филиппова. 

D. O. Rakovsky 

ON THE ISSUE OF PRESERVING THE TRADITIONS  

OF TILE PRODUCTION IN MODERN SOUVENIRS 

Among the handmade ceramic works, a souvenir that takes an old tile as its 

basis is gaining popularity more and more. Currently, there are many organizations 

operating on a private basis that are engaged in the production of souvenirs of this 

kind. In this article, the author examines the Guild of Masters artistic and restoration 

ceramic workshop, the Perovskaya Murava studio of artistic ceramics, the Pallada 

restoration and production company, the Asstey workshop of artistic ceramics, and 

also touches on the work of the artist of decorative and applied arts, ceramist and 

graphic artist Anna Filippova. 

Keywords: souvenir products, tile, tile production, Guild of Masters, 

Perovskaya Murava, Pallada, Asstey, Anna Filippova. 
 

Люди издавна собирали и хранили предметы, которые выполняли 

функции сувениров. Такие объекты ассоциировались с определенной 

ситуацией или состоянием в жизни человека [7, с. 12–13]. Даже сейчас к 

различным государственным датам, юбилеям событий выпускали и 

выпускают большое число памятных изделий. 

В настоящее время становится популярной посуда, украшения ручной 

работы. В век машин и штампов люди все чаще хотят получить что-то 
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индивидуальное и неповторимое. Помимо создания традиционных 

произведений из керамики современные мастера обращаются и к различным 

модным тенденциям
1
. Как замечают исследователи, изделия из керамики 

«приобрели в современной культуре функции этнических сувениров, 

напоминающих о жизни народа в единстве с природой и ее олицетворенными 

силами» [3, с. 174]. Вошел в моду и так называемый экостиль, использование 

натуральных материалов, бережное отношение к природе. Например, ту же 

продукцию ручной работы принято помещать в упаковку, использующую 

картон, ткань, деревянную шкатулку, опилки. Наряду с такими сувенирными 

произведениями из керамики, как бытовая посуда, декоративные блюда, 

популярность набирает и сувенир, берущий за основу старинные изразцы. 

В числе выпускающих такого рода сувениры стоит упомянуть 

художественно-реставрационную керамическую мастерскую «Гильдия 

мастеров», основанную в 1987 г. Основными направлениями ее деятельности 

являются изготовление изразцовых печей и каминов, а также реставрация и 

воссоздание изразцовой керамики. Кроме того, мастерская занимается 

созданием изразцовых иконостасов, киотов и фарфоровых куполов 

для храмов
2
. 

По заказам музеев «Гильдией мастеров» были воссозданы и 

отреставрированы множество изразцовых печей и каминов. Ее работы можно 

увидеть в Государственном музее-заповеднике «Коломенское», 

Государственном мемориальном историко-литературном и природно-

ландшафтном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», 

Государственном музее-заповеднике «Гатчина», Государственном музее-

заповеднике «Петергоф», Мемориальном музее-квартире святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, в Апартаментах святого преподобного Амвросия 

Оптинского. Помимо прочего, мастерская успешно занимается реставрацией 

керамических деталей фасадов. Например, ими был отреставрирован 

знаменитый дом № 11 по Колокольной улице в Санкт-Петербурге (доходный 

дом Н. Н. Никонова)
3
. 

«Гильдия мастеров» разработала множество коллекций изразцов. В том 

числе разнообразные печи в древнерусском стиле. При создании изразцов 

данной коллекции мастера ориентировались на исторические изразцы XVII в., 

в частности, на печи дворца царя Алексея Михайловича в «Коломенском»
4
. За 

основу изразцов «Голландия» мастерская взяла произведения, украшающие 

Екатерининский дворец в Пушкине (в том числе малиновую столбовую)
5
. 

Изразцовую печь-камин «Барокко» «Гильдия мастеров» создала, также 

опираясь на реально существующую — выпущенную на финском заводе 

«Або». Печь этого производства можно увидеть в том числе и в Санкт-

Петербурге в особняке Н. Я. и Ф. Я. Колобовых
6
. 

Помимо мастерской «Гильдия мастеров» имеет в своем распоряжении 

художественную галерею в центре Санкт-Петербурга. В ней демонстрируют 

свои работы известные мастера графики, живописи и декоративно-

прикладного искусства. 
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Вторая компания — известная московская студия художественной 

керамики «Перовская мурава». Она существует уже более 20 лет, развившись 

из детской студии [1, с. 55–58; 2, с. 71–72]. Ее воспитанники поначалу 

тиражировали изразцы и делали уменьшенные копии изразцовых печей 

[1, с. 55]. Вдохновившись образами, представленными на изразцах, педагоги и 

ученики «Перовской муравы» поставили цель превратить плоскостное 

изображение изразцовых героев в объемную скульптуру. После 

многочисленных экспериментов, проб и ошибок, студии удалось добиться 

схожего с муравлеными изразцами оттенка, блеска и прозрачности глазури. 

Позже источниками для сюжетов «Перовской муравы» также стали охотничьи 

промыслы и история района, где находилась студия — Перово [1, с. 57]. 

В качестве примера можно привести сувенир «Сокольничий», 

представляющий всадника, держащего птицу в вытянутой руке
7
. Его образ 

очень схож с муравленым рельефным изразцом XVII в., хранящимся в 

собрании МГОЗМ
8
, а также красным изразцом XVI–XVII вв. из коллекции 

ГИМ
9
. В то же время скульптура «Лев»

10
 взяла за образец стенной изразец 

XVII в. из собрания Угличского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея
11

. 

За основу изготовления произведений художниками берутся 

керамические скульптуры малой формы, созданные мастерами декоративно-

прикладного искусства по сюжетам терракотовых и муравленых московских 

рельефных изразцов XVII века (грифон, полкан, лев, семаргл, единорог и 

гамаюн), а также на основе упоминаний об охотничьих промыслах Перовской 

слободы (утка, сова, сокольничий, всадник, тетерев и олень). Доступна как 

3D-модель каждого сувенира, так и краткое описание символа, заложенного в 

каждое произведение. Как заявлено: «каждый сувенир имеет свой смысл и 

значение, уникален в исполнении и изготавливается вручную»
12

. Создатели 

студии выражают надежду на то, что их произведения когда-нибудь также 

станут народной игрушкой и продолжат поддерживать традиции русской 

художественной керамики [1, с. 58]. 

Следующая организация — реставрационно-производственная 

компания «Паллада» — была основана в 2001 г. в Санкт-Петербурге. Ее 

целями были заявлены в том числе способствование возрождению 

архитектурной керамики и развитию реставрационных технологий. 

Направления деятельности «Паллады» обширны: реставрация архитектурной 

керамики, создание печей, каминов, иконостасов, интерьерной, фасадной и 

ландшафтной керамики. Со временем некоторые из них выделились в 

отдельные организации. На сегодняшний день в группе компаний «Паллада», 

помимо реставрационных и художественных мастерских, а также 

архитектурно-проектного отдела, состоит и Музей архитектурной 

художественной керамики «Керамарх»
13

. 

В числе прочего компания производит декоративную керамику ручной 

работы. Например, аромалампы, выполненные в виде реально 

существовавших печей «в домах исторического центра Санкт-Петербурга, 
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других городов России и соседствующих стран, когда-то входивших в состав 

Российской Империи»
14

. На страницах некоторых из таких сувениров можно 

увидеть справку о прототипе, послужившем источником вдохновения. 

Например, под лампой «Дрезден» имеется следующая информация: 

«прототипом <…> служит историческая модель, которую выпускал на рубеже 

XIX–XX вв. завод товарищества А. Мерейно и Е. Либо в городе Вильно 

(современный Вильнюс). Разнообразные декоративные элементы в виде 

вазочек, колонок, сюжетного центрального панно свидетельствуют о том, что 

готовые формы для оригинальной печи были закуплены в Германии, которая 

славилась множеством квалифицированных мастеров в области печной 

керамики в тот период времени. Полноразмерный аналог печи можно 

встретить в домах исторического центра Петербурга»
15

. Однако нельзя не 

отметить, что такого рода исторические данные указаны не для всей 

продукции. 

Например, образцом для сувенира «Анастасия» послужила изразцовая 

печь конца XIX — первой трети XX столетия, расположенная в 

Новомихайловском дворце в Санкт-Петербурге
16

. Для аромалампы 

«Восточная» — камин XIX в. из особняка Ф. К. Сан-Галли в Санкт-

Петербурге
17

. Аромалампу «Барокко» «Паллада» (как и «Гильдия мастеров»
18

) 

создала, опираясь на печь, выпущенную финским заводом «Або»
19

. 

В числе компаний, занимающихся производством сувенирных 

изразцов, — мастерская художественной керамики «Асстей». Она находится 

во Владивостоке, существует уже более десяти лет и состоит из 

профессиональных художников [8, с. 73–74]. Студия проводит мастер-классы 

по гончарному делу и занимается производством на заказ. 

В числе ее работ фасадный декор (арки и колонны, балюстрада), 

гипсовая лепнина и разнообразный керамический декор. К последнему 

относятся облицовка печей и каминов, а также изразцы, решетки и плитки 

ручной работы. Также мастерская предлагает изготовление практически 

любого изделия на заказ по фотографии или эскизу
20

. Помимо прочего, 

компания производит изразцы «под старину» для тематических ресторанов. 

Рассказывая о сувенирной продукции на основе изразцов, нельзя не 

упомянуть и художницу декоративно-прикладного искусства, керамиста и 

графика Анну Филиппову. В 1997 г. ею было окончено отделение 

художественной керамики Абрамцевского художественно-промышленного 

колледжа имени В. М. Васнецова, а в 2001 г. — Факультет художественно-

технического оформления печатной продукции Московского 

государственного университета печати. Анна является членом Союза 

художников России и Московского союза художников, а также 

обладательницей серебряной медали Российской академии художеств. Она 

неоднократно участвовала в различных выставках. В 2017 г. в Музее-

заповеднике «Абрамцево» были открыты «Миниатюры и монологи», 

посвященные ее акварельным работам и произведениям из керамики. 

Посетителями была отмечена приверженность художника «к художественным 



173 

традициям отечественной керамики — народным и классическим, а 

особенно — к опыту Абрамцевской гончарной мастерской»
21

. 

Настоящую же известность художница получила благодаря своим 

оригинальным произведениям на «заячью тему». В декабре 2021 г. в 

московской галерее «Ковчег» проходила выставка под названием «Песня про 

зайцев». Вдохновляясь русскими печными изразцами XVIII века с надписями, 

Анна представила свою вариацию на тему старинных произведений. Можно 

заметить, с какой любовью мастером были перенесены некоторые 

элементы оригиналов. 

Например, пласт автора «Путь наш далек», конечно же, отсылает нас к 

популярному изразцовому сюжету «Путь наш далекий» с кораблем под 

парусами
22

. Это видно по практически идентично перенесенному паруснику, 

форме его корпуса, парусов и декоративным украшениям. 

Сюжет «Тем питаюсь» также был достаточно распространен
23

. 

Неизменным было присутствие плодов. В данном случае Анна Филиппова 

изобразила зайцев, помогающих их собирать своему хозяину. 

Позы главных героев Анны, положение лап, головы, схожи в том числе 

с печными изразцами XVIII столетия Российского этнографического музея
24

 

и Эрмитажа
25

. 

Сюжет же изразца «Родное мое со мною», изображающего девушку, 

которая держит на руках младенца
26

, был переработан автором и превратился 

в девушку с зайцами на произведении «Родные мои со мною всегда». Поза 

главной героини, положение ее рук, одеяние — все скопировано 

практически полностью. 

Конечно, полноценными изразцами такие произведения не могут 

считаться, сам художник их обозначает как «пласты» — для удобства 

крепления произведений на стенах и упрощения производства мастером была 

опущена такая часть, как румпа (коробчатый выступ позади лицевой 

пластины). 

Зайцы на изразцах XVIII в. также встречались повсеместно. От 

украшения карнизных и угловых произведений
27

 до полноценных участников 

сюжетных сцен
28

. 

Порой возникает сложность в отнесении предметов к сувениру. Вещь 

может выступать как в качестве подарка, так и в качестве памятника 

культуры, и, одновременно, как память о путешествии/событии. Тут 

«решающее значение принадлежит человеческому фактору и мотиву 

использования предмета» [6, с. 66]. Иногда сувенир рассматривается не 

только как напоминание о том или ином месте/событии, но и в качестве 

утилитарного предмета, способного выполнять определенную практическую 

функцию [4, с. 7]. 

Практическое использование сувенира возможно и в музейных 

экспозициях. Например, для воспроизведения подлинников, когда 

экспонирование последних невозможно по ряду причин (во время 

реставрации, для обеспечения безопасности, в случае если подлинник 
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отсутствует в коллекции определенного музея и т. п.). Производство копий 

также делает возможным тактильное взаимодействие посетителей с 

предметом (в том числе для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, при занятиях с детьми). Кроме того, музейная сувенирная 

продукция повышает интерес и служит рекламой выставок, самого музея. Чем 

более оригинален сувенир, тем больше внимания он привлекает у 

окружающих. 

Таким образом, к сувенирной продукции можно относиться по-разному. 

Одни исследователи видят в ней угрозу существования и развития искусства. 

Для других сувенир — это один из способов ее развития и распространения. 

Тем не менее нельзя не отметить высокий уровень исполнения произведений 

вышеупомянутых мастерских и художников. Многие из них проводят 

разнообразные мастер-классы («Перовская мурава», «Асстей»), занятия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья («Перовская мурава», 

«Паллада») и даже осуществляют их дальнейшее трудоустройство 

(«Паллада»). Это, помимо популяризации и просвещения населения об 

производстве изразцов, представляет ценность и с точки зрения выполнения 

ряда социально значимых функций, развития культуры досуга. 

Помимо озвученных плюсов производства такого рода сувенирной 

продукции, возникает и ряд замечаний. Например, важно снабжать каждую 

сувенирную продукцию этикеткой с сопроводительной информацией о 

местонахождении и истории оригинала (если это копия, или предмет, взявший 

оригинал за основу). Это не только придаст сувениру значимость (как копии 

предметов искусства), так и поможет приобретающему получить информацию 

о схожих произведениях, сохранить память о прошлом. 

Также необходимо отметить важность сохранения ключевых 

характеристик оригинала. Ведь при тиражировании копий экспонатов их 

могут видоизменять для продажи большего числа сувениров. Это приводит к 

искажению достоверности копий со временем [5, с. 96]. 

Остро стоит также вопрос и о стоимости сувенира. Должен ли он быть 

доступен для большинства посетителей, либо ориентироваться в первую 

очередь на мастерство и качество исполнения. В первом случае происходит 

больший охват «приобщенных» к искусству, но возникает риск 

тиражирования огромного количества ширпотреба. Во втором — сувенир 

становится развитием традиционного искусства, но недоступен для многих 

желающих. 

В настоящее время существует множество организаций и художников, 

работающих на частной основе, занимающихся производством сувенирной 

продукции на основе изразцов. В данной статье было рассказано лишь о 

некоторых из них. Впоследствии планируется этот список расширить. Тема 

является объемной, важной и заслуживающей дальнейшего изучения. 
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Н. М. Романова 

МУЗЕЙ КАК БРЕНД  

И ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИЙ 

В тезисах рассматриваются вопросы использования музейных 

учреждений как важнейшего условия развития инфраструктуры регионов и 

внутреннего туризма. Являясь учреждением культуры, музей не только 

входит в категорию брендов территории, но и становится эффективным 

инструментом формирования ее имиджа. 

Ключевые слова: музей, экономика и социальное развитие территорий, 

бренд, имидж, туризм. 

N. M. Romanova 

THE MUSEUM AS A BRAND AND A TOOL  

FOR THE FORMATION OF TERRITORIES 

The report discusses the use of museum resources in various aspects of their 

functional activities, which is currently the most important condition for the 

development of the socio-economic infrastructure of the regions and domestic 

tourism. Thus, the museum can act not only as a cultural institution, but also as a 

brand and an effective means of forming the image of the territories. 

Keywords: museum, brand, look, economy, culture, tourism, cultural assets. 

 

Эффективное использование культурных ресурсов регионов требует от 

музейных специалистов использования приемов информационного 

менеджмента и маркетинга для формирования в общественном сознании 

привлекательного образа региона. Элементами такого образа являются бренд 

и имидж территории. 

Термин «бренд» (англ. brand –— «раскаленное железо», «клеймо», 

«тавро») изначально обозначал процесс клеймения раскаленным 

металлическим орудием животных и материальных объектов для обозначения 

их чьей-то принадлежности. 

Сегодня в сознании потребителей под брендом понимается комплекс 

ценностных представлений о продукте или услуге, которые фиксируют его 

отличительные свойства, обеспечивающие узнаваемость, популярность 

продукта, присваивая ему торговую марку, в качестве которой может 

выступать своеобразный символ, знак, рисунок или их сочетание, тем самым 

вбирая в себя в концентрированном виде набор определенных ценностей 

[3; 5]. Бренд — это собственно представление о том или ином товаре, часто 

легенда (миф) о нем. Это не реальная вещь, а ментальная конструкция, 

которая может отождествляться в сознании с множеством образов и 

ассоциаций и таким образом влиять на поведение общественных групп, 
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процессы, происходящие на рынке товаров и услуг. Вместе с тем бренд может 

быть образом места, напоминанием об историческом событии. Главная цель 

продвижения бренда — создание преимуществ в избранном сегменте товарно-

денежных отношений. Эффективность воздействия бренда на потребителей во 

многом влияет на состояние, темпы и уровень развития отраслей экономики и 

культуры региона. 

В науке существует два подхода к интерпретации термина: правовой, 

трактующий бренд как продукт потребительского спроса, и психологический, 

трактующий бренд как сохраненную информацию в памяти потребителя. Эти 

два подхода тесно взаимосвязаны, и для обоих имеют значение атрибуты 

бренда, которые воплощаются в идентификационных символах, внешнем виде 

и дизайне, специфике создания товара и его презентации, рекламе. Каждый 

город и организация способны продемонстрировать свою специфику 

посредством культурно-символического образа — бренда. Администрации 

многих субъектов Федерации сегодня выделяют средства на разработку 

собственных брендов, проводят с этой целью специальные конкурсы 

дизайнеров. Органы власти стремятся использовать бренды музеев, местных 

достопримечательностей, особенности природных условий и т. д. для 

привлечения туристов. Нередко официальный бренд города, музея или 

уникального памятника культуры используется для маркирования всей 

номенклатуры сувенирной продукции. 

В России понятие бренда соотносится с множеством исторических 

фактов, является маркером территорий и населенных пунктов, предприятий, 

организаций, памятников истории культуры. В создании бренда могут найти 

отражение известные историко-архитектурные сооружения, включая 

музейные здания и музейные коллекции (Московский Кремль, 

Петропавловская крепость, Эрмитаж, Тульский музей оружия и т. п.). 

Важность создания брендов территорий уже несколько лет обсуждается 

в обеих палатах Парламента Российской Федерации. Темпы формирования 

брендов территорий России сегодня официально не определены, но процесс 

уже начат. Например, в 2019 г. прошло брендирование муниципальных 

образований Ленинградской области, для чего был выявлен и составлен 

перечень предприятий, объединений мастеров народных художественных 

промыслов, знаковых культурных объектов, отмечены особенности 

природных локаций региона. Эти меры будут способствовать развитию 

экономики культурного достояния региона и в определенной степени явятся 

препятствием для выпуска нетрадиционных для конкретных территорий 

сувенирных изделий. 

Часто даже один аспект специализации отрасли определяет бренд 

населенного пункта или отдельных территорий. Например, широкую 

известность и, следовательно, свойства бренда, имеют многие центры 

традиционных русских художественных промыслов, которые стали брендом 

конкретных городов. Это Торжок (золотное шитье), Жостово (металлические 

расписные подносы), Гжель (фарфоровая посуда). Также свойства бренда 
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присущи памятникам архитектуры и культуры, имеющим мировую 

известность. В Петербурге это Медный всадник, Петропавловская крепость, 

Исаакиевский Собор, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, а в Москве — музеи и исторические памятники Кремля, собор Василия 

Блаженного, памятник А. С. Пушкину на Тверской улице и др. Некоторые 

бренды сформировались недавно, однако часто находят отражение в 

современной территориальной геральдике. Например, в гербе г. Сосновый Бор 

Ленинградской области, где градообразующим предприятием является 

атомная станция, символ атома изображен на зеленом фоне, напоминающим о 

расположенных здесь сосновых лесах, а дополняют рисунок силуэты рыб, в 

свою очередь напоминающие о традиционном занятии местного населения — 

рыболовстве. 

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема 

создания и продвижения имиджа регионов и городов, особенно отдаленных. 

Исходным источником свойств «имиджа» выступают товарная марка, 

бренд [1; 2; 4]. В основе определения этого понятия лежит маркетинговый 

подход, который может быть применен к различным объектам: территории 

как особому виду товара, виду деятельности (например, туризму, музейному 

делу, сувенирному производству и т. д.). «Имидж» — сложное, емкое по 

содержанию понятие, которое включает множество компонентов, имеет 

различные концептуальные подходы (ресурсный, идентификационный, 

оценочный, распределительный, туристский, культурологический, сервисный, 

корпоративный, стратегический и др.) Создание имиджа предполагает 

определенный вид деятельности с целью формирования (поддержания, 

изменения) отношений и поведения всех участников процесса относительно 

конкретного объекта (территории, музея и др.), способствуя привлечению 

внимания к его характерным признакам и особенностям (культурным, 

социально-экономическим, природным и др.). Позитивный имидж дает 

гарантию качественного удовлетворения различных запросов потребителей, 

получения определенных выгод, имеет повышенный субъективный уровень 

оценки, и, будучи формируемым через положительные ассоциации, 

побуждает человека к потреблению имиджевых продуктов. Привлекательный 

имидж является конкурентным преимуществом для любого населенного 

пункта и конкретного учреждения культуры независимо от его масштаба. 

Одним из главных компонентов и бренда, и имиджа являются 

культурные активы, которыми располагают регионы и активизируют в том 

числе музеи. В понятие «культурные активы» входит множество компонентов. 

Это природно-климатические факторы, состояние и темпы развития региона, 

инвестиционная привлекательность территорий, экономическая и социальная 

безопасность, состояние социальной инфраструктуры (транспорта, сферы 

услуг, здравоохранения, системы образования и культуры), демографическая 

ситуация, качество жизни населения и т. д. Особое значение имеют и 

музейные факторы, в том числе сведения об основателях музейного 
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комплекса, коллекции музея, экспозиции и выставки, просветительные 

мероприятия и т. д. 

Роль музеев в создании бренда и привлекательного имиджа территорий 

обусловлена их активным вовлечением в этот процесс по разным 

направлениям. Это участие в осуществлении культурной политики, 

творческое взаимодействие с местными органами власти и учреждениями 

культуры и образования, производственными предприятиями и бизнес-

структурами, использование культурного наследия и исторической памяти в 

формировании региональной этнокультурной идентичности и 

общероссийского сознания. Каждый музей может продемонстрировать в 

общественном представлении свой бренд, а также внести свой вклад в бренд 

территории, активно участвовать в формировании его имиджа, что в конечном 

итоге будет способствовать развитию обеих институций. 

 

Примечания 

 

Временные выставки музея в регионах: 

1. выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого» в центре-

спутнике «Эрмитаж — Урал». URL: https://www.hermitagemuseum.org/ 

wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2023/ekatfirst/?lng=ru; 

2. «Дни Эрмитажа в Выборге — 2023». Торжественное открытие 

выставки «Паруса Эллады». URL: https://www.hermitagemuseum.org/ 

wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2023/news_340_23/?lng=ru; 

3. открытие «Дней Эрмитажа в Калининграде — 2023». Выставка 

«Маринус ван Роймерсвале. “Сборщики податей”». URL: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/ 

2023/news_298_23/?lng=ru; 

4. «Дни Эрмитажа в Якутии — 2023». Открытие выставки «Часы и 

эпоха». URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/ 

news-item/news/2023/news_289_23/?lng=ru; 

5. открытие выставки художественного наследия староверов Поморья в 

Государственном Эрмитаже. URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/ 

portal/hermitage/news/news-item/news/2023/news_274_23/?lng=ru; 

6. проект с авиакомпанией «Россия»: «Евразийские номады: 

Государственный Эрмитаж и авиакомпания “Россия” представили первый 

совместный проект». URL: https://www.hermitagemuseum.org/ 

wps/portal/hermitage/news/news-item/ news/2023/news_275_23/?lng=ru. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СУВЕНИР:  

ИСТОРИЯ НА СЛУЖБЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Понимание значения роли корпоративной культуры и корпоративной 

истории как ее неотъемлемой части не прошло мимо российских 

университетов, каждый из которых старается создавать себе с ее помощью 

более привлекательный образ, повысить узнаваемость бренда и лояльность к 

нему. Внимание к истории нашло отражение и в производстве сувенирной 

продукции. В статье предпринята попытка рассмотреть то, как с помощью 

сувенирной продукции университеты пытаются конструировать и 

транслировать свои истории, создают корпоративные мифы, легенды и 

традиции. На примере ведущих университетов проанализированы основные 

тенденции в обращении к их прошлому в рамках прикладной истории, 

показаны успехи и проблемы.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 23-18-00048 (URL: https://rscf.ru/project/23-18-00048/).  

Ключевые слова: история университетов, университетский сувенир, 

прикладная история, корпоративная история, корпоративная культура. 

I. V. Sidorchuk 

UNIVERSITY SOUVENIR:  

HISTORY IN THE SERVICE OF THE CORPORATE CULTURE 

Understanding the role of corporate culture and corporate history as an 

integral part of it has not passed by Russian universities, each of which tries to 

create a more attractive image with its help, increase brand awareness and loyalty to 

it. Attention to history is reflected in the production of souvenirs. The article 

attempts to consider how universities use the production of souvenirs to try to 

construct and broadcast their stories, create corporate myths, legends, and traditions. 

Using the example of leading universities, the main trends in addressing their past 

in the framework of applied history are analyzed, successes and problems are 

shown.  

The research was supported by RSF No. 23-18-00048 (URL: 

https://rscf.ru/en/project/23-18-00048/). 

Keyword: history of universities, university souvenir, public history, 

corporate history, corporate culture. 
 

Критичный рост властного и общественного внимания к истории, 

культуре и традициям делает актуальным обращение к практикам 

«управления наследием» (heritage management), широко признанным и 

активно используемым зарубежными специалистами. Подобная работа 

https://rscf.ru/project/23-18-00048/
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осуществляется в рамках т. н. прикладной истории (public history или 

Angewandte Geschichte в немецкой традиции и Histoire publique во 

французской), методы которой позволяют формировать широкий спектр 

способов представлений исторических знаний, близких и понятных 

непрофессиональному историку [1]. Сюда относятся практики 

конструирования корпоративных и бизнес-историй («прошлое означает 

бизнес» [19, с. 83]), без которых невозможно построение корпоративной 

культуры и велика вероятность ухудшения имиджа организации в глазах 

сотрудников, партнеров и клиентов [17]. 

Зарубежные специалисты давно оценили значение корпоративных 

историй для формирования положительного образа компании. Первые опыты 

их создания проводились еще в викторианскую эпоху, затем в США в начале 

XX в. Переломными стали 1920-е гг., когда началось сотрудничество бизнеса 

и профессионального исторического сообщества. С появлением в 1970-х гг. 

представлений о «полезности» истории, понимания возможностей ее 

прикладного применения, она начинает массово использоваться 

специалистами по рекламе и PR. В настоящее время в различных странах 

существуют специализированные компании по созданию корпоративных 

историй, среди которых можно назвать The History Factory, CorporateHistory, 

Das Zentrum für Angewandte Geschichte (ZAG) и др. [18]. Их разработки в 

области идентификации, интерпретации и поиска методов репрезентации 

корпоративной истории используются ведущими компаниями для 

формирования корпоративной культуры и успешного продвижения на рынке. 

Широкой была практика создания историй предприятий и отраслей в 

СССР, не предполагавшая, в отличие от капиталистических стран, решения 

коммерческих задач. Одновременно корпоративная история, особенно т. н. 

устная история (oral history), «история снизу», позволила создавать 

уникальные и устойчивые корпоративные культуры предприятий, формируя 

«легенды», «ритуалы» и «символы» компаний. В настоящее время кризис 

корпоративной культуры может быть одним из следствий отсутствия 

методики ее формирования с учетом особенностей исторической памяти. 

Понимание значения корпоративных историй не обошло высшие 

учебные заведения, каждое из которых старается создавать себе с их помощью 

более привлекательный образ, тем более что особую гордость многих вузов 

составляет их история и достижения в прошлом. В целом, нельзя не отметить, 

что корпоративная история отечественных вузов имеет давнюю и славную 

традицию. Сотрудниками вузов проводится обычно поддерживаемая 

руководством большая научно-исследовательская работа, направленная на 

изучение и сохранение этого уникального наследия. Об истории основания, 

научных школах и их виднейших представителях и роли учреждений в 

ключевые для истории страны моменты накоплена объемная историография. 

Помимо традиционных печатных изданий, речь идет о тематических научных 

конференциях, деятельности вузовских музеев, а в последнее время и об 

электронных ресурсах и базах данных, оцифровке источников. Прекрасными 
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примерами в данном случае могут быть такие успешно реализованные 

проекты, как «История университета в виртуальном пространстве (культурное 

наследие, музейные коллекции, биографика)» [9; 13], целью которого является 

«создание единого обновляемого каталога ресурсов по истории Санкт-

Петербургского университета, обеспечивающего репрезентацию источников, 

литературы, коллекций документов Музея истории университета в 

виртуальном пространстве», и портал «Биографика Санкт-Петербургского 

университета» [см.: 15]. Другой яркий пример — «История Российской 

высшей школы в виртуальном пространстве» [14], созданный для 

реконструкции истории российских университетов второй половины XVIII — 

начала XX вв. через призму корпоративной истории и коллективной 

биографии в сравнительной перспективе. Они содержат как многочисленные 

опубликованные и неопубликованные источники, так и библиотеку 

исследований по различным аспектам университетской истории. 

Говоря об исследованиях по истории вузов, приходится разделять 

труды, ориентированные на профессиональное историческое сообщество, от 

результатов обращения к прикладной истории именно в контексте 

целенаправленного ее использования для решения имиджевых задач. Среди 

факторов востребованности вуза одним из ключевых является бренд 

[7, с. 219], для формирования которого история активно эксплуатируется. 

Здесь, в частности, можно сказать о наблюдаемом стремлении «состарить» 

вуз — обязательно найти наиболее раннюю точку отсчета начала его 

деятельности. Прекрасно известен в данном случае спор о том, какой же 

университет был первым — в Санкт-Петербурге или Москве, — ставший 

настоящей битвой между историками-сторонниками различных точек зрения 

на этот счет [10]. Среди других примеров можно назвать Университет ИТМО, 

который решил вести свое начало с открытия механико-оптического и 

часового отделения в Ремесленном училище цесаревича Николая в 1900 г. Не 

обходит вузы и распространенная далеко не только в науке и жизни высшей 

школы «юбилеемания» — каждая памятная дата является поводом, в том 

числе и к повышению внимания к истории [8]. 

Другая тенденция — конструирование представления об уникальности. 

В данном случае это вполне соотносится с наблюдаемыми уже в масштабах 

страны тенденциями подмены национальных особенностей развития высшего 

образования в России идеями о некой оригинальной «русской модели 

образования», подчас базирующейся на предвзятом и конъюнктурном 

толкованием прошлого высшей школы [2]. Регулярно чувствуется в 

дискуссиях об отечественной науке инерция борьбы за национальные 

приоритеты, что применительно к конкретным вузам превращается в 

безапелляционное заявление о научных заслугах. 

Одновременно происходит реконструкция традиций и наследия, 

утраченных в советский период. Это и возвращение дореволюционных 

названий и символики, введение формы (Санкт-Петербургский горный 

университет, Уральский государственный горный университет), 
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восстановление работы находившихся при вузах церквей и пр. Речь может 

идти и о вполне милых и забавных мелочах. Например, исторически 

неформальным символом Института инженеров путей сообщения в Санкт-

Петербурге была зеленая лягушка, от которой как от «позорного пережитка 

давно прошедших дней» отказались в 1920-е гг. [4]. Теперь она полностью 

реабилитирована и возрождение традиций среди студенчества только 

приветствуется администрацией [6; 11]. 

Вузовские истории, публикуемые на их официальных сайтах, в 

корпоративной прессе, подарочных юбилейных изданиях и пр., подчас не 

только не освещают целый ряд неудобных тем, что можно легко объяснить 

особенностями жанра, но и сознательно «обеляют» прошлое. Интересно, что 

такие особенности конструирования корпоративных историй наблюдались 

уже в раннесоветский период 1920-х гг., когда заводу было выгодно иметь 

репутацию центра революционной борьбы, и заслуги в этом направлении 

всячески подчеркивались. Похожую картину дают и воспоминания рабочих о 

революционных событиях, также активно собиравшиеся в это время. В 

ситуации, когда предприятие не могло похвастаться славной историей 

сопротивления царизму, его представители стремились буквально оправдаться 

за это, ссылаясь на усиленный контроль охранки или другие веские 

причины [16, с. 203]. 

Отметим, что «обеление» корпоративной истории, представление ее в 

наиболее выгодном свете — объективное явление, которое характерно не 

только для высших учебных заведений и не только в России. Например, 

компания «Форд», у которой имеется не только корпоративный музей, но и 

целая команда специалистов по изучению и сохранению наследия, 

предпочитает умалчивать об антисемитизме своего основателя Генри Форда. 

Акцент делается на том, что ее деятельность стала одним из залогов 

процветания США, а история успеха фирмы неотделима от торжества 

американских ценностей. «Кока-кола» не станет вдаваться в подробности 

темы отсутствия афроамериканцев в ее известной рождественской рекламе 

1930–1950-х гг., а сконцентрируется на том, что за десятилетия их продукция 

стала неотъемлемым символом американской повседневности. 

Стоит понимать, что результаты научных исследований, оспаривающих 

те или иные составляющие принятой традиции восприятия корпоративной 

истории, не будут стимулом для руководства корректировать ее. 

Потребительское и неаккуратное отношение к прошлому, готовность менять 

его под актуальный запрос, повестку, прихоти администрации, стремление к 

выгодной интерпретации вузовского прошлого иногда приводят к 

своеобразным и оригинальным ситуациям. Например, «двойного» основания 

СПбГУ, когда одно предлагается датировать 1724 г., а второе — годом 

«возрождения» университета в 1819 г. 

Все эти моменты переносятся и на такое новое для вузов направление, 

как продажа сувенирной продукции. Пока эта практика не получила 
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повсеместного распространения, однако представляется, что некоторые ее 

особенности и тенденции уже можно продемонстрировать. 

Говоря о сувенирной продукции, позволительно обратиться к опыту 

музеев — учреждений науки и культуры, отчасти близких к вузам. 

А. А. Никифорова и Л. Г. Скульмовская выделяют следующие главные 

функции музейной сувенирной продукции: 

- создание ассоциаций и сохранение воспоминаний; 

- репрезентация и реклама бренда, формирование образа организации, 

имиджа посетителя, приобретающего сувенир; 

- эстетическая и художественная ценность; 

- подарок и демонстрация лояльности к организациям-

партнерам [12, с. 82]. 

В брендбуках мировых университетов обычно можно встретить их 

краткую историю и символику [3, с. 26]. Попытки российских университетов 

быть более конкурентноспособными, бороться за перспективных иностранных 

студентов, поставили их перед необходимостью тщательной работы по 

созданию и презентации собственного фирменного стиля. Сувениры в данном 

случае также оказываются важны как служащие для визуализации и 

продвижения бренда. 

Обращение к ассортименту сувениров, представленных в магазинах и 

киосках современных российских университетов, показывает, что в целом он 

достаточно скромен — канцелярия, футболки, пакеты, шопперы, значки. Тем 

не менее можно сделать определенные выводы относительно использования 

истории в них. Так, большинство сувениров содержит эмблему вуза, которая 

может включать в себя дату его основания. Типичный пример — сувениры 

МГУ. При этом весьма показательно, что акцент на дате основания у 

москвичей намного меньший, чем у их конкурентов за первенство из СПбГУ, 

почти везде помещающих информацию о 1724 г. Предположим, что это 

следствие настойчивого стремления утвердить себя в качестве первого 

российского университета. МГУ предпочитает больше эксплуатировать образ 

главного здания — узнаваемой всеми высотки на Воробьевых горах. 

Говоря об изображении даты основания вуза на одежде, стоит заметить, 

что это в целом характерно для брендированной одежды иностранных 

университетов, начиная с Оксфорда, напоминающего о том, что он основан в 

1231 г., и заканчивая сравнительно молодыми азиатскими вузами [5]. Дизайн 

одежды российских университетов создавался под их сильным влиянием, что 

привело к очевидным стилистическим заимствованиям, включая указание 

даты. Упоминание года основания более востребовано вузами с 

дореволюционной историей. Например, Педагогический университет имени 

А. И. Герцена на брендированной одежде помещает цифру 1797 г., 

подчеркивая свою долгую в сравнении с другими российскими вузами 

историю. Другие примеры — Пермский и Казанский университеты, Санкт-

Петербургский и Томский политехнические университеты, также основанные 

до 1917 г. Особенно популярно упоминание даты у петербуржских 



188 

политехников — оно есть на одежде, шарфах, значках, кружках и прочем. 

Широкая линейка сувениров в данном вузе приурочена к последнему 

круглому юбилею — 120-летию с основания в 1899 г.: помимо обычной 

сувенирной продукции ее можно увидеть даже на таком неординарном 

примере брендированной одежды, как носки. «Молодые» вузы не так 

восприимчивы к данной практике. Например, ВШЭ, которая уделяет большое 

внимание изготовлению сувенирной продукции, год основания на ней не 

приводит.  

Влияет, хотя пока и не значительно, на университетские сувениры и 

отечественная традиция персонификации истории. Это выражается в борьбе 

за те или иные известные имена, которые привязывают к университету. 

Петербургский политехнический университет с 1910 по 1918 гг. носил имя 

Петра Первого как исторического персонажа, много сделавшего для развития 

технических наук в стране, хотя и жившего на два столетия раньше. Вновь 

имя императора вернулось вузу в 2015 г., и с тех пор оно всячески 

популяризируется. Учитывая высокий рейтинг Петра Первого среди 

исторических личностей, не говоря уже о его узнаваемости и «мемности», 

умелое использование этого имени, его привязка к вузу, может сильно 

способствовать усилению бренда. 

Каждый университет много делает для развития памяти о своих 

выдающихся выпускниках и сотрудниках, ставя им мемориальные доски, 

памятники, проводя тематические конференции и пр. При этом использование 

образов ученых в сувенирной продукции встречается значительно реже, что, 

вероятно, связано с их малой узнаваемостью. Нам удалось найти такие 

примеры только в СПбГУ, хотя они весьма показательны. Так, вуз подготовил 

толстовки с изображениями Д. И. Менделеева и И. П. Павлова. Фигура 

Д. И. Менделеева абсолютно понятна — он работал в университете более 30 

лет и именно с этой организацией связана его научная деятельность. С 

И. П. Павловым ситуация не так однозначна, так как он является выпускником 

Петербургского университета, но не более. Традиционно же его 

отождествление с Военно-медицинской академией, где он работал несколько 

десятилетий, или с основанным им же уже в советское время Институтом 

физиологии, который носит его имя. Таким образом, современный СПбГУ 

пытается именно с собой связать самых узнаваемых отечественных ученых, 

заявить о себе как об их научной родине. Происходит своеобразная научная 

апроприация, и сувенирная продукция тоже играет в этом свою 

небольшую роль. 

В результате можно отметить, что внимание вузов к проблематике 

создания и эксплуатации своих корпоративных историй в настоящее время 

затрагивает не только профессиональное историческое сообщество, 

занимающееся вопросами высшей школы и образования. Университетскую 

историю стараются использовать для решения таких задач, как рост 

репутации бренда, демонстрация богатства наследия, стабильности и верности 

традициям. К сожалению, как и для корпоративных историй в целом, для 
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университетских характерен некритический подход, призванный приукрасить 

заслуги вуза, даже если это ведет к неуместным для строгой науки затенениям 

неудобных сюжетов или замалчиванию тех или иных подробностей. 

Производство и распространение сувенирной продукции пока среди 

университетов развиты слабо, однако уже сейчас можно сделать вывод о том, 

что истории в ней отводится достаточно важное место: брендированные 

товары, распространяемые среди учащихся, сотрудников или 

предназначенные в качестве подарков, содержат изображение даты основания 

университета, его главного здания, напоминание об отмечавшемся юбилее, а 

также связанных с ним исторических деятелях. Из них видны статусные 

претензии вуза, особенности его презентации себя в информационном 

пространстве, объекты борьбы за включение того или иного персонажа в 

корпоративную культуру. История так или иначе будет присутствовать в 

университетском сувенире, поэтому выявить некоторые особенности 

обращения к ней уже на раннем этапе представляется весьма интересным и, 

возможно, перспективным. 
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ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО  

КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ СУВЕНИР 

На примере вологодского кружева России рассматриваются работы 

мастеров кружевоплетения прошлого времени и сегодняшних дней, 

анализируются народные промыслы кружевоплетения различных районов 

России, исследуется современное прочтение изделий, композиционные 

решения, используемые мотивы, цветовая гамма, техника выполнения 

традиционных и современных изделий. 

Ключевые слова: текстильный сувенир, кружево, предприятия 

народных промыслов, орнаментальный мотив, композиционное решение, 

цветовая гамма. 

А. M. Fateyeva  

VOLOGDA LACE AS A MODERN TEXTILE SOUVENIR 

On the example of the Vologda lace of Russia, the works of lace-making 

masters of the past and present days are considered, folk crafts of lace-making of 

various regions of Russia are analyzed, the modern interpretation of products, 

compositional solutions, motifs used, colors, techniques of traditional and modern 

products are investigated.  

Keywords: textile souvenir, lace, enterprises of folk crafts, ornamental motif, 

compositional solution, color scheme.  
 

С течением времени меняются потребности людей, что влияет на их 

отношение к разным вещам, в том числе и к сувениру. Все чаще появляется 

желание купить не только маленькую безделушку, напоминающую о поездке 

в другой город или страну, полученных впечатлениях от путешествия, но и 

приобрести в качестве сувенира утилитарную вещь, которую будет приятно 

надеть на себя или использовать в домашнем интерьере, с теплом и любовью 

вспоминая прошедшие дни. Примером такого сувенира могут стать изделия 

вологодского кружева — старинного художественного промысла, 

процветающего на севере России. Среди всех имеющихся на сегодняшний 

день центров кружевоплетения этот промысел наиболее известен. По мнению 

художника, искусствоведа И. П. Работновой, «нежные и воздушные, похожие 

на белую пену морской волны, со сложными и выразительными узорами, 

русские кружева и кружевные изделия приобрели заслуженную 

славу» [4, с. 6]. 

В настоящей статье рассматриваются работы мастеров современных 

предприятий по кружевоплетению, источником вдохновения для которых 
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служат образцы традиционных народных промыслов. Также представляется 

интересным найти общие черты и различия в изделиях других центров 

кружевоплетения современной России. 

Развиваемые или возрождаемые традиционные народные искусства 

приобретают через новых авторов новые формы, новое прочтение, тем самым 

продолжаются традиции и развивается творчество. Так, сохраняется 

национальная самобытность и аутентичность народной культуры, а 

произведения переживают новый подъем и востребованность.  

«Французы говорят: «Кружево — дитя моды». Но в России 

кружевоплетение никогда не зависело только от капризов моды, оно имело 

глубокие корни, уходящие в народную жизнь. Кружево украшало костюмы 

крестьянок и горожанок, входило важной составной частью в девичье 

приданое. Оно предназначалось не только для употребления в той социальной 

среде, где производилось, но, выходя на широкий рынок, приобретало 

всенародный характер [6, с. 5].  

В России пальму первенства среди народных промыслов уверенно 

удерживает кружевоплетение. Издавна оно являлось не только возможностью 

украшения одежды или быта, но и способом заработка людей. На 

сегодняшний день даже непростая история кружевного промысла, 

экономические сложности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться, 

не смогли уменьшить востребованность, актуальность и значимость кружева 

для культуры страны. 

Наиболее известные в настоящее время изделия кружевного 

промысла — это елецкие кружева Липецкой области, киришские (захожские) 

Ленинградской области, вятские кружева (кукарское и белохолуницкое) 

Кировской области, михайловские кружева Рязанской области, вологодские 

кружева с центром в г. Вологде. При первом кажущемся единообразии 

изделий, в них не трудно найти схожесть и отличительные особенности. 

Объединяет промыслы техника выполнения — ручное плетение узоров на 

коклюшках. Каждый из промыслов представляет самостоятельный вид 

кружевоплетения, свои традиции, технологию и стиль. И хотя есть основные 

техники кружевоплетения — численный, многопарный, сцепной, 

парносцепной, — фантазия художника не знает границ. «Русское кружево, в 

какой бы технике оно ни было выплетено, всегда отличалось оригинальным и 

самобытным характером орнамента» [5, с. 4].  

За всю историю кружевоплетения оборудование почти не изменилось. 

Для ручной работы используется туго набитая цилиндрическая подушка-

валик, деревянная подставка — пяльца, сколок — рисунок узора на картоне, 

булавки, коклюшки — точеные из дерева палочки с углублениями для 

намотки нитей. Внешний вид кружева зависит во многом от тех нитей, 

которые использует мастерица для создания ажура (ил. 1). Для плетения 

тонкого, невесомого кружева нужно использовать шелковую или льняную 

нить, для создания объемного, крупного узора — хлопчатобумажную или 

даже шерстяную нить, также используются мулине или металлические нити, 
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но в настоящее время экспериментируют с использованием синтетических 

или смесовых нитей.  

Практически не изменилась и технология выполнения изделия. 

Начинается процесс с самого главного — поиска художником образа через 

создание эскиза и нанесение итогового варианта — сколка на картон или 

бумагу. Точечный рисунок нанесения отражает все детали изделия, тщательно 

прорисовываются все элементы орнамента с последующим креплением на 

валике. Только при плотном прилегании сколка к валику возможно получение 

равномерного ровного изделия. Точками на сколке обозначаются участки, 

необходимые для наколки булавками, которые впоследствии служат 

каркасом. На коклюшки наматываются нитки, и плетея — именно так 

называлась на Руси мастерица — приступает к работе, перебрасывая в руках 

коклюшки с нитями и оплетая булавки. К коклюшкам у кружевниц отношение 

особое — уважительное и любовное. Они часто стараются заказать коклюшки 

у мастера. Опытная мастерица даже при первом взгляде на сколок может 

определить необходимое для работы число коклюшек и технику выполнения 

изделия. По мере продвижения работы булавки передвигаются и 

продолжается выполнение узора. В настоящее время кружево выпускается и 

машинного производства, но неизменно особую ценность представляет 

ручная работа кружевниц, в которой чувствуется любовь мастера и тепло 

его рук.  

«Кружевоплетение — один из самых трудоемких видов народного 

искусства. За внешней легкостью, с которой кружевница перебирает 

коклюшки, скрыты напряженная работа, тонкий художественный вкус, 

высокая требовательность к чистоте и красоте плетения. За каждой деталью 

узора стоят долгие часы и дни мучительных раздумий, поисков» [6, с. 23]. 

В настоящее время появились разные возможности обучения этому 

уникальному ремеслу (в том числе включая дистанционное), но стоит 

отметить, что кружевное искусство лучше всего перенимать из рук в руки, 

чувствовать помощь учителя — профессионала своего дела, его участие, 

внимание и желание передать духовный потенциал, богатый опыт работы 

и секреты мастерства.  

В России кружевоплетение представлено широким диапазоном 

технических средств, что дает возможности для реализации практически 

любых творческих задумок художника. Несмотря на то, что у всех кружевниц 

одинаковые орудия труда, общие приемы плетения, все вышеназванные 

центры народных промыслов обладают собственными художественными 

приемами, самобытностью, индивидуальностью, особым творческим 

почерком и узнаваемостью, ярко отражая художественное совершенство, 

местные и национальные особенности.  

Например, елецкие кружева отличаются особой тонкостью, легкостью и 

высоким показателем рельефности, выполняются сетчатым плетением. 

Важная особенность кружева — это отделение основного рисунка от других 

узоров при помощи плотного и широкого контура, который называется 
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вилюшкой. Данный элемент всегда тянется непрерывной линией, при этом его 

плотность и ширина тоже меняются на протяжении всей композиции. 

Излюбленный орнамент — «елецкий край», «шашки», «пустушка» и 

«сливочки» с использованием нити из разных материалов — шелк, лен или 

хлопок, и разной цветовой колористики — оттенки зеленого, охры и голубого. 

Наиболее часто в качестве главного элемента используется цветок, в основе 

— прозрачная сетка-решетка. Как правило, композиционное решение изделия 

строится от середины, собирая общий рисунок через розетки или иные 

мотивы в единое целое. Традиционное елецкое кружево — многопарное, одно 

из наиболее сложных видов, при котором могут быть задействованы от 

несколько сотен до полутора тысячи коклюшек. 

Киришское (захожское) кружево — это прозрачность и нежность узора. 

По мнению современного эксперта по народным промыслам А. Нечаевой, это 

«кружево нежное, с особым тонким рисунком, соперничающим с морозными 

узорами на стекле» [2]. В работах мастеров продолжаются традиции 

крестьянского промысла.  

В вятских кружевах орнаментальные решения изделий создаются за 

счет разной плотности плетения частей каждого элемента, а центральные 

решетки бывают активнее композиционного края. Часто используются 

цветочные и лиственные мотивы, создающие динамические решения 

орнамента. В парных кружевах применяются геометрические мотивы, в 

сцепных — звездчатые, острозубые формы. Орнаментальное сходство с 

вологодским кружевом отличает этот промысел техникой исполнения, самой 

сложной среди сцепных техник. Наиболее узнаваемый прием «вятская петля». 

Михайловское кружево — плотное, насыщенное, выполняется 

цветными льняными нитями с включением мулине, что является 

уникальностью промысла. Кружева отличаются плотными узорами с 

использованием геометрического орнамента, получившими название 

«бубенцы», «мысы», «павлинки», «балалайки», зубцы, фестоны, цветки. 

Способ плетения — численный, без сколков, по счету нитей. Кружево 

преимущественно мерное. Традиционная цветовая гамма — использование 

белого, красного, черного, зеленого, желтого цветов. В настоящее время 

усложнены колористические решения, включены дополнительные цвета, 

характерно также использование различных оттенков одного цвета. Особое 

внимание михайловских мастериц — сочетание в изделиях кружева и 

художественной вышивки. 

Вологодские кружева отличаются плотностью, четким делением на фон 

и рисунок, крупными выразительными формами, извилистым контуром. Узор 

образуется за счет непрерывной плавной линии, выплетенной тесьмой 

(вилюшка) на фоне тонкой ажурной решетки. Техника, названная 

«вологодский манер», разработана кружевницей Анфией Брянцевой в 1840-е 

годы и используется как элемент фирменного стиля по сей день. 

Кружевному искусству в настоящее время уделяется большое внимание 

и подтверждением этому служат следующие примеры. В 2000 году открылся 
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Дом-музей елецкого кружева по инициативе местного жителя известного 

коллекционера Евгения Павловича Крикунова. Его коллекция, собранная 

более чем за четверть века, послужила основой для первой экспозиции музея. 

В собрание вошли как старинные изделия, так и работы современных 

мастеров. В 2010 году при поддержке Министерства культуры России 

открылся Музей кружева в Вологде, где представлена экспозиция, 

посвященная развитию традиционных вологодских промыслов и мировыми 

тенденциям развития кружевоплетения с конца XIX века по начало XXI века. 

Экспозиция насчитывает около тысячи экспонатов и завораживает своей 

легкостью, красотой и разнообразием, восхищает кропотливым трудом 

мастериц. Музей кружева в Мценске Орловской области соседствует с 

учебными классами, где, по желанию, можно получить мастер-класс по 

кружевоплетению на коклюшках, Музей михайловского кружева на фабрике 

«Труженица», Музей кружева и текстиля в Перми и др. открыты для 

посетителей  

В настоящее время прослеживается возрождение интереса к народным 

промыслам через создание и развитие предприятий, а также воссоздание и 

популяризацию промыслов через работу школы ремесел, этнокультурные 

центры, кружки, студии, классы или дворцы детского и юношеского 

творчества. «Например, кружевному искусству обучают в Губернаторском 

колледже народных промыслов, поступать на эту специальность едут со всей 

России, прием по конкурсу. Впрочем, чтобы овладеть мастерством, не 

обязательно ехать в Вологду. Например, в Череповце работает несколько 

кружков, студий и классов, в которых занятия ведут профессиональные 

кружевницы. Этому ремеслу обучают во Дворце детского и юношеского 

творчества и центре “Феникс”» [1].  

Представляется интересным рассмотреть работу современных 

кружевных предприятий, работающих в Вологде.  

История создания знаменитого предприятия «Вологодское кружевное 

объединение “Снежинка”» начинается в 1930 году, когда был создан 

«Волкружевосоюз», объединивший 50 артелей кружевниц. Далее, в 1960 году 

артели объединяют в пять фабрик, после слияния которых через четыре года и 

образовалось успешно работающее предприятие. В 1990-е фабрика смогла 

пережить трудные экономические времена, сохранить производство и 

остаться одним из главных брендов России, продукция продолжает оставаться 

актуальной и востребованной. Особенность вологодского кружева состоит в 

богатых разработках узоров, гармоничных орнаментах, мастерстве 

исполнения мерного и штучного кружева. Важная черта — четкое деление 

изделия на фон и узор из-за чего крупные и плавные формы орнамента 

выделяются непрерывной ровной по ширине линией. Основной вид мерного 

кружева выполняется парной (мерные кружева) и сцепной техникой (штучные 

изделия: скатерти, салфетки, дорожки, воротники, накидки, покрывала, 

пелерины и т. п.) Наиболее популярные орнаменты имеют свой характер и 

ритм рисунка, выполняются плотной, непрерывающейся лентой (вилюшкой) с 
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использованием льна-долгунца, называемого «северным шелком» за качество 

и блеск. Современное кружево имеет большое разнообразие орнаментов с 

приоритетным использованием мотивов цветов и растений, но неизменным 

остается мотив снежинки. Талант художников, мастерство кружевниц создали 

вологодское кружево, отражающее самобытность, культуру, традиции и 

духовный потенциал народа. Сегодня на предприятии работают опытные 

художники и профессиональные кружевницы, создающие уникальные 

произведения, перерабатывая художественные традиции народного промысла 

и отдающие частичку своей души каждому изделию. 

Не случайно предприятие награждено грамотами за участие в 

выставках-конкурсах в номинации «Сувенир региона», «Сувенир города» в 

Нижнем Новгороде, «Сувениры. Подарки. Украшения» в Санкт-Петербурге.  

С 1994 года ООО ВКФ «Снежинка» зарегистрировало товарный знак и 

является единственным правообладателем пользования наименования места 

происхождения товара «Вологодское кружево». 

Тем не менее уместно рассказать об еще одной молодой кружевной 

фабрике Вологды, история которой начинается с 2018 года. Предприятие 

кружевная фабрика «Северные Узоры», созданная О. Г. Валовой на основе 

любви к народным промыслам и уважению к людям, производящим красоту, 

имеет четкий план развития. Ставка сделана на производство уникальных 

изделий, их художественную ценность. Основные цели и задачи 

предприятия — сохранение кружевного ремесла в месте его исторического 

бытования; создание уникальных выставочных и масштабных изделий; 

развитие народно-художественного промысла в высокой моде; 

преемственность кружевоплетения в новом поколении. 

Руководителю, глубоко понимающему специфику промысла, удалось 

собрать команду единомышленников, состоящую из профессионалов — 

художников, технологов, начальника производства, кружевниц наивысшего 

разряда — и добиться безупречного качества и высокой художественной 

ценности изделий. За пять лет работы создано более 180 уникальных 

кружевных изделий, из которых 69 зарегистрированы как образцы изделий 

НХП признанного художественного достоинства. Еще многие изделия 

находятся на рассмотрении в Минпромторге РФ. Кружевной промысел 

настолько увлекателен, что генеральный директор и сотрудники фабрики 

ставят перед собой все новые и новые задачи, показывая, как кружево может 

сделать уникальным гардероб любой современной модницы, а не быть чем-то 

устаревшим и храниться как память в сундуке. Сохранение и развитие 

промысла возможно только в сочетании с модными тенденциями и 

требованиями современной жизни.  

«Северные Узоры» пишут новую страницу в истории кружевоплетения, 

при этом сохраняя традиции, используя традиционные материалы, средства, 

методы разработки. «Мы покажем, что вологодское кружево может быть 

современным и модным», — считает директор предприятия [3].  
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Итак, в работах современных предприятий кружевоплетения явно 

прослеживается связь с наследием прошлого. Художественные образы 

изделий с уникальным творческим языком дополняются новыми идеями, 

сохраняют старину и придают изделиям современность и очарование. Наряду 

с традиционным сохранением цветовых и композиционных решений, 

технологии, прослеживается новый подход к созданию изделий, стремление 

творчески переосмысливать культуру народных промыслов и создавать 

актуальные, востребованные покупателями изделия, способные выполнять 

утилитарную и эстетическую функцию для современного человека, быть 

желанным подарком или сувениром на память. 
  

Литература 

  

1. Виноградов С. На вологодский манер. Где рождаются кружева. URL: 

https://35media.ru/paper--rech/2022/01/26/Na-vologodskii-maner-Gde-

rozhdayutsya-kruzheva (дата обращения: 10.10.2023). 

2. Как «53 новости» открыли для себя киришское кружево. URL: 

https://53news.ru/novosti/kak-53-novosti-otkryli-dlya-sebya-kirishskoe-kruzhevo. 

html (дата обращения: 15.10.2023). 

3. Новая кружевная история. URL: https://rsever.ru/chitajte/novaya-

kruzhevnaya-istoriya (дата обращения: 10.10.2023). 

4. Работнова И. П. Русское народное кружево. М.: «Всесоюзное 

кооперативное издательство», 1956. 114 с. 

5. Работнова И. П. Вологодское кружево. М.: Научно-исследовательский 

институт художественной промышленности, 1962. 68 с. 

6. Сорокина М. А. Кружева России. Вологодское кружево. М.: 

Интербук-бизнес, 2001. 128 с. 

 

Иллюстрации 

 

 
Ил. 1. Оборудование для кружевоплетения 

https://35media.ru/paper--rech/2022/01/26/Na-vologodskii-maner-Gde-rozhdayutsya-kruzheva
https://35media.ru/paper--rech/2022/01/26/Na-vologodskii-maner-Gde-rozhdayutsya-kruzheva
https://53news.ru/novosti/kak-53-novosti-otkryli-dlya-sebya-kirishskoe-kruzhevo.html
https://53news.ru/novosti/kak-53-novosti-otkryli-dlya-sebya-kirishskoe-kruzhevo.html
https://rsever.ru/chitajte/novaya-kruzhevnaya-istoriya
https://rsever.ru/chitajte/novaya-kruzhevnaya-istoriya


198 

 
Ил. 2. Фабрика «Снежинка»: Воротник «Маркиза» (слева), жилет (справа) 

 

  
Ил. 3. Фабрика «Северные узоры»:  

жакет «Россыпь жемчужная» (слева), отделка комплекта одежды (справа) 
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Л. В. Шумилова  

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ  

КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ 

Сувенирная продукция все более выходит из разряда безделушек, 

тяготея к утилитарности. Основное предназначение сувенира — быть 

тактильным напоминанием о туристической поездке — дополняется 

функциональной составляющей. В настоящее время к сувенирам 

предъявляются требования полезности и возможности повседневного 

использования в быту. В качестве функционального сувенира предлагаются 

настольные игры как ресурс, повышающий туристскую привлекательность 

путем задействования краеведческого компонента и способствующий 

формированию положительного имиджа дестинации. 

Ключевые слова: настольная игра, функциональный сувенир, 

безделушка, фирменный сувенир, краеведение, туристская привлекательность. 

L. V. Shumilova 

BOARD GAMES  

AS FUNCTIONAL SOUVENIRS 

Souvenir products are increasingly coming out of the category of trinkets, 

tending to utilitarianism. The main purpose of the souvenir – to be a tactile reminder 

of a tour trip – is complemented by an operating component. Today, souvenirs are 

subject to the requirements of usefulness and the possibility of everyday 

applications in daily life. As a functional souvenir, board games are offered as a 

resource that increases tourist attractiveness by involving the local lore and 

contributes to the formation of a positive image of the destination. 

Keywords: board game, functional souvenir, trinket, specialties, local lore, 

tourist attractiveness. 
 

Французское слово «сувенир» обосновалось в русском языке пару веков 

назад, первоначально появившись в качестве надписи-руководства к действию 

(от фр. souvenir — «вспомнить», «напомнить») на дамском аксессуаре, крайне 

необходимом на балу. В миниатюрные бальные книжки дамы, 

ангажированные на танцы, записывали имена кавалеров, чтобы не перепутать 

их очередность, поскольку количество мазурок, котильонов, вальсов и 

тустепов доходило за вечер до двадцати, а забывчивость могла довести до 

дуэли. 

Со временем слово распространилось на предметы, предназначенные 

быть напоминанием о чем-либо или о ком-либо — подарки на память. С 

наступлением эры туризма — целенаправленного знакомства с иноземной 

культурой ради удовольствия и впечатлений — сувениром стали называть 
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«художественное изделие, вещь как память о посещении страны, города и 

т. п.» [2, с. 1286]. Думается, что этому способствовало именно иноязычное 

происхождение слова: просто памятный подарок связан с каким-либо 

событием и сделан в привычной среде обитания, а сувенир — обязательно 

привезен издалека — места, неизведанного до поездки. Сувенир стал 

«вещественным носителем такой культурной практики, как туризм» [3, с. 38]. 

Предназначение сувениров, прежде всего, — предметное доказательство 

состоявшегося тура, тактильное напоминание о географии посещенных мест. 

С другой стороны, если сувенир привезен для друзей, коллег и родственников, 

он играет роль своего рода компенсации за утраченную возможность 

путешествовать вместе с нами, убирает наше чувство вины перед ними и 

смягчает их чувство досады. Ведь даже будучи белой, зависть все равно 

остается негативной социальной эмоцией, основанной на сравнении себя с 

другими не в свою пользу и свидетельствующей о неудовлетворенной 

потребности. Наконец, сувенирная зона — это зона туристического комфорта, 

гарантирующая безопасность окружающего пространства, специально 

подготовленная для туриста и призванная оправдать его ожидания. И потому 

для жаждущих иметь у себя дома кусочек старины на развалы древних 

строений самосвалами завозится щебень, а полнота ощущений самобытности 

и местного колорита подкрепляется переодеванием коренных жителей из 

цивилизованных джинсов в аутентичные перья [3]. 

На сувенирном рынке производится и предлагается все, что 

востребовано, выдержало не один туристический сезон и, в известной мере, 

унифицировано. Традиционно в категорию сувениров попадают небольшие 

предметы, не имеющие утилитарного назначения. «Сувенир — вещица 

простенькая, незамысловатая, сущая безделица; что-то, без чего можно с 

легкостью обойтись» [3, с. 38]. Самыми распространенными среди таких 

безделушек являются магнитики с видами городов на холодильник и 

объемные фигурки достопримечательностей на книжную полку. 

Однако в настоящее время отмечается перенасыщение рынка подобной 

сувенирной продукцией. Опросы покупателей показывают важность 

функциональной составляющей сувениров как залога их повседневного 

использования в быту. Современные владельцы сувениров предъявляют 

требования к полезности данных предметов и возможности их дальнейшего 

применения, указывая, что «простые статуэтки <…> остаются “пылиться” 

на полках» [1, с. 309].  

Пионерами в наделении сувениров полезными свойствами стали 

рекламные фирмы, перейдя от устаревших в пору смартфонов карманных 

календариков к подставкам под мобильные телефоны и корпусам под флэшки, 

экоручкам и экосумкам, футболкам и кепкам с корпоративной символикой. 

Эти фирменные сувениры призваны быть носителями рекламы конкретной 

торговой марки, но вместо бренда компании на них с таким же успехом могут 

быть нанесены названия туристских дестинаций и фотографии объектов 

туристического показа. 
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В разряд практичных сувениров входят ювелирные изделия, если они 

изготовлены с использованием региональной символики, национальных 

мотивов и знаковых образов той или иной культуры. Кроме того, 

практичность сувенира-украшения возрастает в разы, если в него 

вкладывается смысл оберега — предмета для защиты своего обладателя от 

внешних негативных сил [1]. 

Также практичными (правда, не всегда полезными) сувенирами 

являются кондитерские изделия, в частности шоколад. Предпочтительным 

форматом сувенирной шоколадной продукции считаются подарочные наборы 

конфет в коробках с изображением популярной локальной 

достопримечательности.  

Исследованиями рынка сувенирной продукции установлено, что 

«наиболее распространенными сувенирами являются те, которые 

ассоциируются с данной местностью, традициями и обычаями» [6, с. 296].  

«Сувенир может выступать неким маркером, который обозначает 

территорию определенным образом, выделяет ее среди других, при этом 

указывая на региональную самобытность» [4, с. 154]. 

Памятуя также о функциональной составляющей и учитывая 

желательно многократное использование сувениров, приходим к выводу, что 

таким условиям соответствуют настольные игры! Авторские настольные игры 

с локальным компонентом — краеведческим наполнением. 

Настольными принято считать игры, основанные на манипуляции 

относительно небольшим набором предметов, которые могут быть размещены 

на столе или в руках играющих. 

Привезенные в качестве сувенира настольные игры станут лишним 

поводом встретиться с друзьями, чтобы пообщаться, поиграть и заодно 

рассказать о путешествии: поделиться впечатлениями, вспомнить свою 

импрессию от увиденного и по-хорошему «заразить» ею тех, кто пока не 

съездил в такую же туристическую поездку. 

Настольные игры сами по себе способствуют повышенному 

эмоциональному фону, что объясняется так называемой компонентой 

удовольствия — ведущей в игровой деятельности. «Поэтому часто люди 

играют исключительно ради удовольствия, причем испытывают его от самого 

процесса игры, а не от ее результата» [5, с. 286]. 

Что может быть лучше сувенира, который не заканчивается, не стоит 

как «пылесборник» на полке, а периодически приносит своему владельцу 

приятные ощущения от совместного взаимодействия с близкими людьми? 

Рассмотрим механики настольных игр, которые оптимально подходят в 

качестве сувениров, отражающих самобытность региона. 

«Парные картинки» («Мемо», «Мемори», «Найди пару»). Игра 

представляет собой дублирующиеся картинки, на которых изображены 

достопримечательности дестинации. Картинки раскладываются изображением 

вниз, игроки по очереди переворачивают любые две картинки за один ход. 

Если перевернутые картинки оказываются одинаковыми, их забирают себе и 
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получают право сделать еще один ход. Если разными, картинки возвращаются 

на место. Задача — внимательно следить за местонахождением картинок и 

собрать как можно больше парных, попутно припоминая увиденные 

«вживую» достопримечательности и заново проживая впечатления от них. 

Ходилка-бродилка «Прогулка по…». Игра предполагает наличие 

игрового поля с кружочками, по которым перемещаются фишки игроков, 

скорость продвижения решает брошенный кубик. Сеттинг — среда, в которой 

происходит действие, может воспроизводить историческую часть города или 

отдельный музей с экспонатами. На пути игроков подстерегают кружочки, 

возвращающие на несколько ходов назад и позволяющие сделать мощный 

скачок вперед. На финише победителя ждет приз. Сюжет моделирует 

исторические события или городские легенды. 

Фотопазлы (складная картинка, мозаика). Фотография панорамы 

города, состоящая из фрагментов различной формы, годится для пазла с 

большим количеством элементов. Игру с пазлами как таковую можно 

устроить, взяв два небольших пазла с городскими зданиями и смешав их 

элементы, а далее на скорость собирать вдвоем или командами. 

«Камень, Ножницы, Бумага» («Цу-е-фа»). Карточная игра с 

изображениями каменных особняков, деревянных домов, пожара и воды. Все 

карты делятся поровну между двумя игроками. Не глядя на изображение, 

каждый игрок выкладывает свою карту. Далее по принципу игры-

оригинала — камень ломает ножницы, ножницы режут бумагу, бумага 

заворачивает камень: пожар сжигает деревянный дом, вода заливает пожар, 

каменный особняк не дает течь воде. Если выпадают карточки с каменным 

особняком и деревянным домом, спор решает подкинутая вверх фишка, у 

которой одна сторона «деревянная», а другая — «каменная». Задача 

игроков — собрать как можно больше карт и, самое главное, — узнать здания 

и рассказать о них. 

«Четвертый лишний». Классическая игра на нахождение лишнего, 

развивающая умение классифицировать предметы по существенному 

признаку, в туристическом аспекте может включать набор открыток со 

зданиями, расположенными на центральных улицах города. Ведущий 

выкладывает три открытки со зданиями с одной улицы и одну лишнюю, 

здание на которой находится совершенно на другой улице. Задача игроков: 

узнать здания и сказать, какая улица их объединяет, не забыв также 

упомянуть здание и улицу на «лишней» открытке. 

«Часть и целое». Карточная игра с изображениями архитектурных 

сооружений и их конструктивных деталей: арок, оконных и дверных проемов, 

балконов, карнизов, козырьков, фронтонов, наличников, декоративной 

обрешетки, вазонов и так далее. Игра включает два вида карт: целое 

(архитектурные сооружения) и части (фотографии крупным планом 

фрагментов этих архитектурных сооружений). Все карты раздаются 

играющим поровну. Ходят по кругу — с карты-фрагмента. Если игроку нечем 

крыть — у него не находится карты с подходящим архитектурным 
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сооружением, он вынужден забрать карту себе. Задача игроков — как можно 

быстрее сбыть карты с рук. Задача игры — привлечь внимание к красоте как 

архитектурных сооружений в целом, так и их структурных элементов. 

«Подбери половину». Карточная игра с «разрезанными» вдоль домами. В 

игре представлены два вида карт: фотографии с верхними и нижними этажами 

одних и тех же зданий. Игра учит не только узнавать город по внешней 

отделке, но и уметь договариваться. Карты раздаются поровну всем 

играющим. Недостающие половины могут оказаться у других игроков, 

поэтому в игре предусмотрена возможность обмена картами. Победитель 

определяется по количеству собранных целых изображений.  

«Каре». Карточная игра, в колоде которой имеются по четыре карты из 

одной категории: дома с колоннами, дома с круглыми окошками, дома с 

горельефами, монументы, мосты, ворота, фонари, водонапорные башни, 

стены с граффити и так далее. Все карты раздаются сидящим за игровым 

столом. Игроки изучают полученные при раздаче карты, решают для себя, 

каре из какой категории им целесообразнее собирать. В свой ход каждый 

играющий требует у соседа конкретную нужную ему карту, к примеру, дом с 

колоннами. Если сосед запрос удовлетворяет (не удовлетворить его он не 

вправе — в том случае, когда у него действительно есть запрошенная карта), 

то «ходящий» продолжает игру уже с его соседом, и до первого промаха с 

запросом. Если запрошенной карты не оказалось, ход переходит к тому, у кого 

ее не оказалось. Играющие могут запрашивать карты только из тех категорий, 

которые представлены среди карт, полученных при раздаче. 

Укомплектованные «каре» — четверки карт из одной категории — 

откладывают в сторонку. Побеждает игрок, собравший больше всех «каре» и 

рассказавший, где в городе находится тот или иной объект показа. 

«Махнемся не глядя». Разновидность карточной игры «Каре». Из колоды 

берут четверки карт согласно количеству играющих: играют семеро, значит, в 

ходу семь «каре». Карты тасуются и раздаются поровну всем играющим. Игра 

идет по кругу. Игроки не глядя вытягивают одну карту у соседа слева, 

предоставляя вслед за этим тянуть карту соседу справа. Как только кто-то 

обнаруживает у себя собранную четверку карт из одной категории, он должен 

молча показать остальным игрокам жест с оттопыренным вверх большим 

пальцем. Согласно правилам игры, жест нужно вовремя заметить и 

воспроизвести. Опоздавший с жестом проигрывает игру. 

Приведенные примеры модификации известных игровых механик 

демонстрируют, что с задействованием краеведческого компонента 

настольные игры представляют собой выгодную альтернативу сувенирам-

безделушкам.  

Исходя из особенностей данной местности, памятников истории, 

достопримечательностей, этнической культуры, эпоса, городских легенд и 

применимости различных механик игры, список может быть 

значительно расширен. 
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Настольные игры в качестве функциональных сувениров имеют 

потенциал стать тем ресурсом, который повысит туристскую 

привлекательность и будет способствовать формированию положительного 

имиджа дестинации. 
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БУДДИЙСКИЕ СУВЕНИРЫ: ОПЫТ ТИПОЛОГИЗАЦИИ 

В процессе исследования сформирована типология известных на 

сегодня буддийских сувениров. Авторы статьи называют ее базовой, 

поскольку выделяемые в ее рамках категории сувениров могут использоваться 

не только самостоятельно, но и в разных вариантах сочетаний. В целом, 

«сувенирная» традиция в буддийской культуре непосредственно связана с 

традицией гораздо более древней и фундаментальной, охватываемой 

понятийным полем санскритской категории «дана» («дар», «дарение», 

«щедрость»). Актуальность проведенного исследования обусловлена 

необходимостью теоретической разработки вопросов производства, продажи, 

маркетинга сувенирной продукции в контексте развития туристической сферы 

как составляющей экономики и культуры в «буддийских регионах» 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: сувениры; типология и классификация сувениров; 

буддийская традиция; «дана-парамита»; принцип мандалы. 

O. B. Elkan, N. M. Dzembak 

BUDDHIST SOUVENIRS: TYPOLOGIZATION EXPERIENCE 

In the course of research, a typology of Buddhist souvenirs known today was 

formed. The authors of the article call it basic, since the categories of souvenirs 

highlighted within it can be used not only individually, but also in different 

combinations. In general, the “souvenir” tradition in Buddhist culture is directly 

related to a much older and fundamental tradition, covered by the conceptual field 

of the Sanskrit category “dana” (“gift”, “donation”, “generosity”). The relevance of 

the study is conditioned by the need for theoretical development of issues of 

production, sale, and marketing of souvenirs in the context of the development of 

the tourism sector as a component of the economy and culture in the “Buddhist 

regions” of the Russian Federation.  

Keywords: souvenirs; typology and classification of souvenirs; Buddhist 

tradition; “dana-paramita” mandala principle. 

 

Слово «сувенир» (souvenir в романо-германских языках — английском, 

французском и др.) происходит от латинского subvenīre — «приходить в 

голову», «возникать в уме»; само происхождение слова ясно говорит о 

главном назначении сувениров — вызывать в памяти особые ситуации, 

события, места, людей. Помимо того, сувениры обладают, как правило, 

определенной художественной и эстетической ценностью. «Сувенир — 
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феномен художественной культуры, ее познавательная частица, выступающая 

символом и отражением своего времени» [6, c. 59]. 

Все возрастающий интерес к буддизму во всем мире вводит в повестку 

дня также такое понятие, как «буддийский сувенир». Этот вопрос весьма 

актуален, в частности для России и особенно для некоторых конкретных ее 

регионов, население которых исповедует преимущественно буддийскую 

религию. Зарубежные авторы часто сетуют на коммерциализацию буддийской 

тематики — как раз в связи с массовой ее популярностью — с вытекающим из 

этого тренда упрощением и даже опошлением тех глубинных 

мировоззренческих основ, на которых зиждется древняя восточная религия. 

Однако нельзя игнорировать и очевидные плюсы, которые данная ситуация 

имеет для развития «буддистских регионов», в частности их культуры и 

экономики, за счет привлечения большого количества туристов. Эти регионы 

способны сегодня «предоставить европейскому потребителю весь комплекс 

туристических услуг, связанный с желанием европейцев познакомиться с 

древнейшей мировой религией — буддизмом» [3, c. 146].  

И, конечно, развитие туристической сферы должно сопровождаться 

буквально взрывным развитием производства, продажи, маркетинга 

сувениров. Российские буддийские территории сегодня находятся в уже 

достаточно активной фазе данного процесса; в этой связи представляется 

важным предложить самую общую типологию популярных на сегодняшний 

день буддийских сувениров. 

В буддизме, на протяжении всей его долгой истории, явление, 

описываемое сегодня термином «сувенир», относится к семантическому полю 

понятия «дана» (санскр.     — «дар» или «щедрость»). Это понятие само по 

себе было и остается одним из важнейших в буддийской философии и 

идеологии. Так, сам буддийский путь, и особенно так называемый путь 

бодхисаттвы
1
, часто рассматривают как состоящий из шести, либо, в иных 

традициях, десяти, «парамит» (санскр.         — «паром», «средство 

переправы»), первой из которых всегда называется именно «дана-парамита». 

В буддийской этике «дана» выступает как один из фундаментальных и 

системообразующих принципов. 

«Дана» может включать в себя как материальные подношения, так и 

нематериальные — моральную и физическую поддержку, светское либо 

религиозное знание. Притом приоритет отдается именно передаче духовных 

знаний: тот, кто делится ими с окружающими, как издавна считается в 

буддизме, помогает им наиболее благоприятным — и для них, и для себя 

самого — способом. И хотя собственно «сувениры» в обычной практике 

связывают, как правило, с объектами материальными и, больше того, долго 

хранящимися (как раз в связи с их основной функцией «воскрешать» в памяти 

определенные места и события), — не будем забывать и о такой функции 

сувениров, как передача определенного эмоционального сообщения, заряда, 

создающего психологическое «положительное подкрепление» для тех или 

иных воспоминаний. По мнению авторов статьи, подобную функцию 
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исполняют, например, такие сувениры, которые не могут долго храниться, но 

создают у людей позитивное настроение и положительные ассоциации с 

происходящим — например, воздушные шарики со специально нанесенными 

картинками и логотипами, которые никак нельзя отнести к долго хранимым 

объектам. 

Сама традиция, которую сегодня можно связать с темой «сувениров», в 

буддизме очень тесно и неразрывно связана со сферой паломничества.  

Хотелось бы выделить специфику «сувенирной» продукции, 

относящейся конкретно к тибетской (еще ее называют «северной») версии 

буддизма — а значит, и к его российским версиям, ведь в буддийских 

регионах исповедуется именно буддизм, «унаследованный» из Тибета.  

Предполагается, что любые значимые объекты и элементы северного 

буддийского дискурса связаны с пятью выделяемыми в тибетском буддизме 

«основными стихиями» (земля, воздух или ветер, вода, огонь, пространство); 

разные школы могут использовать отличающуюся друг от друга цветовую 

символизацию указанных первоэлементов, но чаще всего встречается 

следующий порядок: белый цвет символизирует воздух, красный — огонь, 

зеленый воду, желтый землю и, наконец, синий — центр, или «небо». 

Такая структурная организация связана с фундаментальным принципом 

мандалы, развиваемым в северном буддизме. В тибетской буддийской 

мандале выделяются четыре стороны и, в качестве еще одной 

составляющей, — центр. Каждому из этих элементов соответствует не только 

определенная «стихия», но также:  

- одна из сторон света (восток, запад, юг, север плюс центр);  

- конкретный, представляющий данный элемент, будда (дхъяни-будда, 

т. е. «будда созерцания»: в центре пребывает Вайрочана, по 4 сторонам — 

Акшобхья, Ратнасамбхава, Амитабха и Амогхасиддхи);  

- соответствующий данному дхьяни-будде бодхисаттва (например, 

Вайрочане соответствует его «духовный сын» Самантабхадра);  

- одно из человеческих чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

сознание в целом как «центральная» из этих категорий) и т. п.  

Принцип мандалы лежит в основе множества самых разнообразных 

проявлений буддийской традиции в Тибете, в том числе в изобразительном 

искусстве.  

В культовых церемониях, основанных на принципе мандалы, «массовый 

буддизм» видит действенное средство для умиротворения нематериальных, но 

обладающих собственным сознанием и волей духов «стихий» — 

подразумевая, как правило, духов конкретных гор, реки, озера и т. п. В более 

утонченной трактовке, распространенной среди образованной части 

буддистов — в том числе получивших классическое буддистское образование, 

— под «стихиями» понимаются скорее определенные спектры энергетических 

полей, имеющие, однако, реальную взаимосвязь с символизируемыми ими 

природными явлениями — водой, огнем и др. 
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Базовая типология буддийских сувениров 

1. Образы будд и бодхисаттв. Это, конечно, наиболее популярный вид 

буддийских сувениров. По своему значению в основном совпадающий с 

иконами в христианской традиции, однако по технике исполнения 

демонстрирует очень широкое разнообразие — изображения могут 

передаваться в картинах на шелке, холсте, бумаге, в различных панно, в 

резьбе по дереву и кости, в принте на тканевых изделиях и т. п. Изображения 

будд и бодхисаттв часто подчинены вышеописанному принципу мандалы, 

несколько большей свободой отличаются одиночные образы — в том числе и 

самый важный из них, образ Будды Шакья-Муни, почитаемого в качестве 

мануши-будды («человеческого Будды») нашей исторической эпохи. 

В эту же группу сувениров можно отнести изображения реальных 

исторических личностей, занимающих особое место в сердцах буддистов. Так, 

Т. И. Шараева, говоря о развитии туризма в Калмыкии, связывает это развитие 

с начавшимся в 1990-х гг. возрождением в этом регионе буддизма и активным 

строительством буддийских культовых снаряжений. «Поэтому, — утверждает 

она, — самыми востребованными и, пожалуй, единственными сувенирами 

были изделия с изображениями духовного лидера всех буддистов Его 

Святейшества Далай-ламы XIV…» [9, c. 79].  

2. Образы буддийских памятных мест, связанных с событиями и/или 

персоналиями, важными для всего буддизма или локальной его 

разновидности. Это в первую очередь изображения местности в Бодхгайе, где 

Будда, по легенде, обрел Просветление. У российских буддистов популярны 

также изображения дацанов (монг. «монастырей») и ступ — культовых 

сооружений. Популярностью пользуются, например, открытки с видами 

Иволгинского дацана, где находится центральное управление буддийской 

общины РФ.  

3. Украшения буддийской тематики. Среди них наиболее 

распространены такие, как изображение священного для буддизма цветка 

лотоса, символических фигур «колесо Дхармы», «узел счастья» и др. Так, на 

Алтае, где буддизм (тибетский в своей основе, как и в других буддийских 

регионах РФ) представляет доминирующее религиозное течение, при 

изготовлении подобных украшений также широко используется принцип 

мандалы. «Для каждой стихии природы, которые маркируют и знаки 

гороскопа, создаются варианты украшений-оберегов в определенной цветовой 

гамме» [5, c. 380]. 

В качестве примера, объединяющего все уже названные категории 

буддийских сувениров, можно привести очень востребованное в Бурятии 

творчество современного резчика по кости Бато-Мунко Чимитова — в 

частности такие его работы, как «Будда Шакьямуни», «Субурган» 

(субурган — буддийская ступа), «Тамчинский дацан», «Лама Д.-Д. Итигэлов» 

[1, c. 45]. (Лама Даши-Дорджо Итигэлов — культовая фигура для российский 

буддистов. После своей физической кончины в 1927 г. он, как верят его 
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последователи, обрел нетленное «радужное» тело, в котором пребывает до сих 

пор в своем саркофаге, находящемся в укрытии в бурятском улусе Хурамша.) 

Безусловно, работа настоящего мастера относится скорее к области 

«высокого» искусства, чем сувенирной продукции, — однако подобные 

примеры служат хорошими иллюстрациями современных процессов, 

происходящих в сфере производства сувениров, выдержанных именно в духе 

буддистской традиции. В той же Бурятии на торговле традиционными 

буддийскими украшениями специализируется сегодня этномагазин 

«Серебряная мода». Так, в числе популярных товаров магазина описываются 

«инкрустированные малахитом серебряные серьги «Дацан». Их дизайн 

отражает значение буддийской культуры в восприятии общей национальной 

культуры бурят. Верх изделия по форме напоминает крышу буддийских 

пагод, украшенную растительным мотивом в технике филигрань с зернением. 

Нижняя часть содержит литую часть орнамента шоу с прикрепленными к 

нему тремя конусовидными формами, отражающими традиционные 

трихотомические понятия о верхнем, среднем и нижнем мирах, о прошлом, 

настоящем и будущем» [4, c. 51]. 

4. Изображения стилизованных животных, во-первых, 

символизирующих те или иные качества, добродетели и т. п. — например, 

драконов и львов; и, во-вторых, представляющих 12-летний цикл восточного 

календаря, играющего важную роль в буддийских ритуалах (крыса, заяц, бык 

и др.). Такие изображения, часто в форме резьбы по дереву или кости, были в 

свое время очень распространены в Китае; сегодня соответствующие 

традиции развивают также мастера в преимущественно буддийских регионах 

России — Бурятии, Калмыкии, Туве.  

5. Предметы, используемые в процессе совершения буддийской 

ритуальной практики. К таким объектам относятся в частности: 

- четки («мала»): как и в индуистской традиции, буддийская «мала» 

содержит обычно 108 бусин плюс дополнительная сто девятая; каждая 

отсчитанная четка обозначает одну прочитанную молитву; вне времени 

непосредственного использования четки, как правило, носятся на шее 

в виде ожерелья; 

- молитвенные мельницы (молитвенные барабаны, молитвенные 

колеса), имеющие тибетское название «хурдэ» и также восходящие к 

практикам древней религии Тибета бон;  

- курильницы; 

- специальные светильники; 

- благовония, курения, духи и другие ароматические средства и 

материалы; в буддистской традиции чаще всего используют возжигание трех 

курительных палочек одновременно, что призвано символизировать единство 

«трех драгоценностей» буддизма — Будды, Сангхи (буддийская община) и 

Дхармы (буддийское учение); 

- флаги и штандарты; широкую известность получили, например, 

тибетские «молитвенные флаги», горизонтальные либо вертикальные, 
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вытканные из полотна, с напечатанными на них рисунками и текстами; они 

тысячелетиями, еще со времен господства в Тибете местной древней религии 

бон, применялись в религиозной практике — в процессе молений, сеансах 

целителей и т. п.; часто молельные флаги украшены шестью разноцветными 

горизонтальными полосами; их цвета, по представлениям буддистов, 

соответствуют цветам лучей, исходивших от тела Будды Шакья Муни в 

момент его Просветления; цвета таких флагов, в соответствии с описанным 

выше принципом мандалы, строго стандартизированы; 

- музыкальные инструменты: «поющие чаши», ритуальный 

колокольчик «хонхо», металлические тарелочки «сил-ньян» и др. 

Необходимо отметить, что не все ритуальные предметы могут быть 

использованы в качестве сувениров; так, ритуальная чаша «габала» или 

«капала» в форме человеческого черепа вряд ли годится на эту роль. (Не 

говоря уже о «реальных» черепах, используемых в качестве таких чаш в 

тайных мистериях тибетского буддизма и добуддийской религии бон.) 

6. Хозяйственная утварь, сакрализованная в связи с обретением ею 

обрядовых функций. Очень показательным примером здесь может выступать 

кухонная утварь, используемая в рамках чайной церемонии. Хорошо известно, 

что классическая чайная церемония получила особое распространение в таких 

странах, как Китай и Япония, и что причиной тому стало как раз буддийское 

учение в форме буддизма чань (в Китае) или дзен (в Японии). Одна из 

известных китайских легенд даже приписывает создание чайной церемонии 

знаменитому Бодхидхарме — Первому патриарху школы чань в Китае, 

принесшему сюда буддийское учение из Индии. Действительно, чайная 

церемония требует от своих адептов развития и проявления именно тех 

качеств, которые особо ценятся в традиции буддизма, — присутствия в 

настоящем моменте, концентрированного внимания к деталям и в первую 

очередь — постоянного осознавания как окружения, так и своих собственных 

действий. Часто подчеркивается, что «весь процесс чайной церемонии 

подчинен строгому алгоритму, в результате чего достигается состояние 

просветления, знаменующее утрату иллюзий и преодоление неведения, то 

есть придания сущностного статуса отдельным единичностям (в том числе — 

собственному Я» [7, c. 6]). Не случайно проведение чайной церемонии в 

буддизме считается не просто одним из способов приятно провести время, а 

«видом духовной практики и медитации» [8, c. 127]. 

Сегодня китайско-японская чайная церемония пользуется огромной 

популярностью не только в Азии, но и на Западе, в связи с чем в числе 

наиболее часто встречающихся буддийских сувениров оказались такие 

необходимые для нее предметы, как маленькая японская чайная ложечка 

чашаку, обычно бамбуковая (ее часто называют «священной ложкой»), 

заварочный чайник кюсю или специальный бамбуковый венчик для взбивания 

чая чейзен. Однако, по мнению авторов статьи, подобную «сувенирную» роль 

могут в дальнейшем обрести и атрибуты специфических «чайных ритуалов» 

тибетской традиции, в рамках которых практикуется «церемония подношения 
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черного чая, которая способствует преодолению препятствий на пути 

распространения буддийского учения» [2, c. 401]. 

7. Лекарственные препараты, изготовленные по традиционным 

канонизированным технологиям — в том числе зафиксированным в древних 

буддийских памятниках, например в старинном тибетском своде «Ганджур 

и Данджур». 

8. Ткани и изделия из них. Чаще всего роль предмета дарения играет 

хадак —– шелковый, хлопчатобумажный или (реже) шерстяной шарф с 

изображением буддийских божеств или религиозной символики. Хадак в 

регионах, где исповедуется тибетский буддизм, используется как 

универсальный подарок «на все случаи жизни», особенно же в ситуациях, 

непосредственно связанных с буддийской религией. 

9. Традиционная еда и питье. Например, в тибетских монастырях во 

время проведения ритуалов монахи могут угощать присутствующих 

«цзампой» (традиционное тибетское блюдо из ячменной муки на основе 

черного чая со сливочным маслом и ячьим молоком), «торма» — 

«пирожками из масла и теста, играющими важную роль в тантрийском 

культе» [2, c. 401], ячменным пивом и другими продуктами национальной 

кухни. Хотя еду и питье при достаточно строгом подходе сложно отнести к 

«сувенирам», поскольку долго они не хранятся, здесь как раз можно говорить 

о той роли сувениров как создателей «положительного подкрепления» 

определенных событий и воспоминаний, о которой говорилось выше. 

Таким образом, базовая типология буддийских сувениров в 

представлении авторов выглядит так: 1) образы будд, бодхисаттв, значимых 

исторических личностей; 2) образы буддийских памятных мест; 3) украшения 

буддийской тематики; 4) изображения стилизованных животных; 5) предметы, 

используемые в культовой практике; 6) сакрализованная хозяйственная 

утварь; 7) лекарственные препараты, изготовленные по традиционным 

технологиям; 8) ткани и изделия из них; 9) традиционная еда и питье. Все 

представленные категории могут использоваться как сами по себе, так и в 

разнообразных сочетаниях –– так, шарф-хадак или ритуальная курительница 

могут быть украшены образами Будды и другой буддийской символикой; 

потому мы и говорим о представленной типологии как о базовой. 

  

Примечания 

 

1. Под термином «бодхисаттва» в буддизме понимают 

высокореализованную личность, смыслом существования которой является 

помощь живым существам в достижении Просветления. 
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Сюе Биньюань 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОСУВЕНИРОВ КИТАЙСКИХ САДОВ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Экосувениры китайских садов — это вид сувениров с культурным 

подтекстом и художественной ценностью, изготовленные с использованием 

натуральных материалов на природную тематику. Являясь важным носителем 

культурной коммуникации, сувениры выполняют функцию распространения 

региональной культуры и демонстрации местных особенностей. По мере 

улучшения условий жизни людей, постепенной трансформации их мышления 

от материальных потребностей к духовным, развитие сувенирной продукции 

также приобретает персонализированный и диверсифицированный характер.  

Ключевые слова: китайские сады, сувениры, экология, 

природные материалы. 

Xue Bingyuan 

FEATURES OF ECOSOUVENIRS OF CHINESE GARDENS:  

RELEVANCE AND PROSPECTS OF USING NATURAL MATERIALS 

Chinese garden ecological souvenir is a kind of souvenir with cultural 

connotation and artistic value made by natural materials with nature as the theme. 

As an important carrier of cultural communication, souvenirs have the function of 

spreading regional culture and displaying local characteristics. As people’s living 

conditions continue to improve, people thinking gradually transformed from 

material needs to upgrade to spiritual needs, the development of souvenirs also 

presents a personalized and diversified trend.  

Keywords: Chinese gardens, souvenirs, ecology, natural materials. 
 

Китайские сады — важная часть традиционной китайской культуры, 

кристаллизация мудрости и искусства китайского народа, несущая в себе 

богатые исторические, культурные, философские и эстетические ценности [2]. 

Китайский сад — это не только вид ландшафтного искусства, но и образ 

жизни, отражающий знания и отношение китайцев к природе, обществу и 

жизни. С развитием социальной экономики и повышением уровня жизни 

люди начинают стремиться к свободе и красоте, все больше и больше людей 

начинают ходить в китайский сад, чтобы оценить его, и в то же время есть 

люди, которые покупают или собирают сувениры, связанные с ним, чтобы 
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оставить их на память или отправить своим друзьям и родственникам. 

Сувениры могут не только удовлетворить стремление людей к красивым 

вещам, но и укрепить общение и дружбу между людьми. 

С углублением строительства экологической цивилизации в разных 

странах люди все больше внимания уделяют защите окружающей среды и 

устойчивому развитию, и экологически чистые экосувениры постепенно 

входят в сферу внимания людей [5]. Экосувениры китайских садов — это в 

основном ремесленные изделия, включающие в себя элементы искусства, 

природы и культуры. Как правило, эти сувениры изготавливаются из 

натуральных материалов, прямо или косвенно полученных от природы, таких 

как дерево, бамбук, цветы, растения, камни и т. д., которые искусно 

вырезаются и обрабатываются для придания им изысканного вида. Однако их 

уникальность заключается не только в художественном исполнении, но и в 

глубоком соответствии концепции природы и охраны окружающей среды, а 

также в их потенциале для устойчивого развития и сохранения экологии. 

Исследование экосувениров в мире и Китае 

Американский теоретик и педагог в области дизайна Виктор Папанек 

впервые в явном виде предложил конкретную концепцию внедрения экологии 

в дизайн в своей книге «Дизайн для реального мира» [7]. Он считает, что в 

процессе проектирования необходимо думать об окружающей экологической 

обстановке, следует учитывать вторичное использование материалов для 

снижения загрязнения окружающей среды, уменьшения энергопотребления. 

Процесс проектирования должен сочетаться с поведенческим, бионическим, 

экологическим и другими аспектами мышления. Любой вид дизайна должен 

быть интегрированным и всеобъемлющим мыслительным процессом, любой 

изолированный дизайн противоречит его сути. Интегрированный, 

всеобъемлющий и прогнозируемый дизайн — это вид поведения, который 

необходимо планировать и корректировать, и он будет постоянно 

совершенствоваться и оптимизироваться на стыке различных дисциплин. 

Экодизайн отражает размышления людей об экологическом ущербе, 

наносимом современными технологиями и культурой, и будет тем 

направлением, к которому стремятся и двигаются дизайнеры 

в настоящее время. 

Китайские исследователи Чжу Юэ и Ян Мэн подготовили монографию 

по дизайну сувениров «Креативный дизайн туристических сувениров» [6]. В 

монографии они отмечают: туристические сувениры — это предметы, 

имеющие мемориальное значение, такие как памятные даты, события, 

персонажи, эмоции и т. д., это творческий продукт с региональными 

гуманитарными и природно-ландшафтными характеристиками, это местный 

туристический образ, но также и продолжение эмоций туристов-носителей. 

Сувениры должны представлять собой сочетание уникальности, 

художественности, памятности, практичности и портативности, способное 
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удовлетворить потребительские запросы покупателей и эстетику дизайна 

туристических товаров; соответствовать особенностям региональной 

культуры и учитывать практичность. В то же время они отметили, что при 

разработке сувенирной продукции следует уделять внимание концепции 

экологии и охраны окружающей среды, делая акцент на экологических 

атрибутах товаров, таких как возможность переработки, ремонтопригодность 

и возможность повторного использования. А при разработке сувенирной 

продукции, имеющей множество тематик, товары с «зеленой» 

направленностью будут привлекать больше внимания потребителей. При 

проектировании туристических сувениров должны быть полностью изучены 

особенности экологически чистых материалов региона, использоваться 

инновации в дизайне, создаваться многоразовые, пригодные для повторного 

использования товары. 

Китайская исследовательница Го Цзюаньлин в своей статье 

«Исследование дизайна туристических сувениров на основе экологической 

перспективы» отмечает, что после второй промышленной революции 

промышленность различных стран развивается высокими темпами, но из-за 

пренебрежения последствиями возникают такие проблемы, как нехватка 

ресурсов, загрязнение окружающей среды, экологический ущерб и т. д. [3]. 

Исходя из современной тенденции, экологический дизайн станет ключевым 

направлением будущего развития. В настоящее время туристическая 

индустрия Китая развивается высокими темпами, и под воздействием 

огромной экономической силы растет спрос на производство различных 

товаров, в том числе и сувениров. Однако бесконечный спрос на энергию 

также наносит потенциальный вред окружающей среде. Чтобы получить 

максимальную выгоду, туристическая индустрия сокращает цикл 

проектирования, в результате чего выпускаемая продукция становится 

однородной и, как правило, изготавливается из материалов, быстрых в 

производстве и дешевых, при этом ей сильно не хватает практичности, 

креативности и экологичности. Поэтому авторы предлагают, чтобы 

экосувениры были гармоничными, устойчивыми, перерабатываемыми и 

экопросветительскими. Методика проектирования сувениров должна 

начинаться с самого изделия, включая точное выполнение функций, 

экологически чистые материалы и красивое моделирование. 

Современное состояние разработки экосувениров китайских садов 

Китайские сады имеют долгую историю развития, в них хранятся 

тысячелетние китайские культурные, философские и религиозные идеи. 

Традиционные китайские сады славятся своими уникальными дизайнерскими 

решениями, изысканным мастерством исполнения и богатым культурным 

подтекстом. В этих садах древние китайские царедворцы, аристократы, 

богатые купцы и ученые любовались природой, отдыхали, размышляли, 

демонстрировали свои эстетические пристрастия. Поэзия, каллиграфия, 
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живопись и другие виды искусства часто использовались в садах для 

придания им культурной и художественной атмосферы. Здания, ландшафты, 

вещи, цветы, растения и деревья в садах имеют глубокие культурные корни и 

символическое значение, отражая мышление и понимание природы, жизни и 

мироздания древними китайцами (ил. 1). Традиционные китайские сады — 

это не только архитектурная форма, но и культурный символ, и духовное 

устремление. В настоящее время эти традиционные сады стали 

туристическими достопримечательностями и культурным наследием, 

привлекающим туристов со всего мира.  

Туристическая индустрия Китая превратилась в стратегически важную 

отрасль национальной экономики, привлекающую все большее число 

отечественных и иностранных туристов. Огромная территория Китая, богатая 

разнообразными этническими культурами, дает ценные ресурсы и 

неограниченные возможности для развития туризма. Это разнообразие 

является естественным преимуществом для развития туризма в Китае. В 

разных регионах Китая туристы могут познакомиться с совершенно разными 

природными пейзажами и этническими культурами. По мере развития 

туризма все больше людей смогут познакомиться с великолепными 

пейзажами и уникальной культурой страны, что позволит им глубже понять и 

узнать Китай. Туристическая отрасль продолжает развиваться быстрыми 

темпами с момента образования Нового Китая. В 2019 году, еще до появления 

нового коронавируса (COVID-19), туристическая отрасль Китая уже достигла 

достаточно высокого уровня: по данным, число внутренних туристов в Китае 

достигло 6,006 млрд человек, а общий доход составил около 5,73 трлн юаней 

[4]. В частности, Сучжоу, являющийся «городом садов», привлек большое 

количество туристов в свои изысканные живописные места традиционных 

садов, что принесло огромную экономическую выгоду местной туристической 

индустрии. 

В индустрии туризма существует шесть важных элементов: «питание, 

проживание, транспорт, осмотр достопримечательностей, шопинг и 

развлечения» [1]. Хотя Китай обладает первоклассными туристическими 

ресурсами, рынок сувениров в категории «шопинг» нельзя назвать 

удовлетворительным. Причина этого заключается в том, что на туристическом 

рынке присутствует большое количество однородных и неоригинальных 

сувениров, которые не могут удовлетворить покупательские потребности 

туристов, а люди предпочитают покупать инновационные сувениры. 

Аналогичные проблемы существуют и на сувенирном рынке китайских садов, 

что является статус-кво общей среды всей индустрии туризма в Китае. 

Очевидно, что сувенирный рынок серьезно сдерживает дальнейшее развитие 

туристической отрасли Китая. 

По сравнению с многими другими туристическими 

достопримечательностями, рынок сувениров китайских садов начал немного 

улучшаться. В последние годы появился целый ряд культурных и творческих 
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сувениров, эстетически привлекательных и в то же время самобытных. 

Например, «Сад скромного администратора» (ил. 2) в Сучжоу выпустил ряд 

культурных и творческих продуктов, используя в дизайне многие элементы 

традиционных китайских садов, которые отличаются прекрасным дизайном и 

уникальностью, благодаря чему сувениры приносят экономическую выгоду и 

привлекают все большее число туристов. Однако эти высококачественные 

сувениры по-прежнему занимают лишь небольшую часть огромного рынка. 

Кроме того, эти сувениры имеют и некоторые недостатки, не в полной мере 

отвечают памятным, декоративным, культурным и экологическим 

требованиям. 

Определение экосувенира 

В 1960-х годах американский специалист по этике дизайна Виктор 

Папанек впервые сформулировал конкретную концепцию внедрения экологии 

в дизайн в своей книге «Дизайн для реального мира» [7]. После этого ученые 

со всего мира занялись исследованием экодизайна. Экодизайн отражает 

размышления людей о вреде, наносимом окружающей среде и экологии 

чрезмерным развитием современной промышленности, а также отражает 

возвращение моральной и социальной ответственности дизайнеров. Под 

экодизайном понимается учет конкретных экологических факторов в процессе 

проектирования продукции с целью определения направления дизайна. 

Благодаря рациональному использованию ресурсов и снижению 

энергопотребления можно создавать продукты с высоким уровнем 

энергоэффективности и низким уровнем загрязнения, что позволяет достичь 

устойчивого циклического развития экологии и ресурсов [3]. Сувениры с 

экологической концепцией должны быть продуктом сочетания дизайна и 

экологии, экономии ресурсов, защиты окружающей среды при создании 

изысканных и устойчивых продуктов. 

Требования к проектированию экосувениров китайских садов 

1. Охрана окружающей среды и экологичность: в процессе 

проектирования очень важен выбор материалов для производства. При выборе 

материалов следует отдавать предпочтение перерабатываемым, экологически 

чистым природным или новым материалам, таким как: дерево, бамбук, 

ракушки, камни и т. д. Полностью реализовать экологический дизайн 

переработки и повторного использования. 

2. Инновации: дизайн сувениров должен быть достаточно 

оригинальным, это могут быть инновации в материале и форме, или 

инновации в эксплуатации и игровом процессе и так далее. 

3. Уникальность и региональность: сувениры должны быть разработаны 

таким образом, чтобы полностью вписываться в региональную культуру и 

отражать различия с сувенирами из других регионов. 
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4. Эстетичность: дизайн сувениров должен быть изысканным по форме, 

цвету и т. д. Должен быть эстетичным и привлекательным. 

5. Экономичность: сувениры должны быть рассчитаны на большинство 

туристов, при этом следует учитывать экономические затраты 

на их изготовление. 

Существует очень много дизайнерских идей, когда речь идет об 

оформлении экологических сувениров китайского сада. Здания, пруды, 

рокарии, цветы, деревья и т. д. в саду могут быть использованы в качестве 

элементов нашего дизайна. Что касается сада, то первое, что приходит на ум, 

это цветы и деревья. Соединяя в единую композицию упавшие ветки и цветы 

в саду, мы можем создать прекрасное декоративные украшения из растений 

(ил. 2). Этот сувенир обладает такими характеристиками, как экологически 

чистые материалы, легкость получения, простота изготовления и т. д. Каждый 

может лично участвовать в дизайне создавая свою композицию в 

соответствии с формой, цветом и другими аспектами выбора любимого дерева 

и цветов, чтобы создать свой собственный уникальный и изысканный 

растительный орнамент. Каждый раз, когда вы видите этот сувенир у себя 

дома, вы будете вспоминать о том саде, который окружал вас в момент 

изготовления сувенира. Из дерева можно сделать деревянную лодку, которая 

будет плавать по воде в саду, и т. д. Кроме того, в саду много элементов из 

экологически чистых и натуральных материалов, которые могут послужить 

источником вдохновения для дизайна экосувениров китайских садов. 
  

Выводы 

Существует несколько причин, объясняющих актуальность и 

перспективы использования природных материалов в экосувенирах 

китайских садов. 

1. Наследование и защита культуры: экосувениры китайских садов 

представляют собой продолжение традиционной китайской садовой культуры 

в новую эру создаваемых продуктов. Они представляют большую ценность 

для продвижения и защиты традиционной китайской садовой культуры. 

2. Экологическое значение природных материалов: использование 

природных материалов в этих сувенирах подчеркивает бережное отношение к 

природе в традиционной китайской садовой культуре. В то же время оно 

тесно связано с современными ценностями сохранения окружающей среды и 

устойчивого развития и помогает получить полезное представление о 

практике устойчивого развития. 

3. Инновации в дизайне: сочетание традиционной культуры и 

современных технологий позволяет создавать более современные 

экосувениры садов, которые могут служить примером для других 

традиционных артефактов. 
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4. Экопросвещение и повышение осведомленности: благодаря 

использованию и пропаганде природных материалов эти сувениры могут 

стать мощным инструментом экопросвещения. Они помогают повысить 

осведомленность об уважении природы и важности экологии. 

5. Интеграция культуры и экологии: экосувениры китайских садов 

объединяют традиционную китайскую садовую культуру с экологическим 

мышлением, подчеркивая взаимосвязь культуры и природы и задавая новое 

направление для изучения экологической культуры. 

Экосувениры китайских садов имеют широкие перспективы 

использования природных материалов. С ростом осознания необходимости 

экологической защиты окружающей среды и важности традиционной 

китайской садовой культуры экосувениры китайских садов приобретут 

большой рыночный потенциал как уникальный культурный и творческий 

продукт. Использование натуральных материалов для производства садовых 

экологических сувениров позволяет подчеркнуть неповторимое очарование 

традиционной китайской культуры и концепции экологической защиты 

окружающей среды, а также привлечь внимание большего числа людей. В то 

же время производство экосувениров для садов может способствовать общему 

процветанию смежных отраслей промышленности и будет иметь широкое 

рыночное пространство и возможности для развития (ил. 2). 

Заключение 

Дизайн экосувениров китайских садов должен быть интегрирован с 

экологией. Для реализации экологической концепции дизайна следует 

выбирать перерабатываемые, экологически чистые природные материалы или 

новые материалы. В то же время дизайн сувениров должен быть интегрирован 

с региональной культурой для создания инновационных, эстетичных, 

уникальных и экономичных продуктов. В контексте пропаганды охраны 

окружающей среды в мире, экосувениры китайских садов помогают привлечь 

внимание людей к экосистеме и способствуют развитию экологического 

сознания. В то же время они служат примером экологического дизайна в 

практике устойчивого развития и способствуют построению экологической 

цивилизации. 
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Ил. 2. Экосувениры китайских садов (фото автора) 
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АВТОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ СУВЕНИР  
НА ФЕСТИВАЛЯХ И МАРКЕТАХ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТЕМАТИКИ 

Последние годы устойчиво растет интерес к авторской керамике. 
Возникают студии и мастерские. Появляются площадки для общения зрителей 
и художников — маркеты и фестивали авторской керамики. Становятся 
востребованными небольшие эксклюзивные работы, выполненные в стиле 
основных работ художника. В результате взаимодействия сторон происходит 
переосмысление художниками сувенирной тематики. Возникает сувенир как 
побочный продукт творчества. 

Ключевые слова: авторский сувенир, керамика, фестиваль 
современной авторской керамики, маркет керамики, художник-керамист. 

I. V. Zharikova 

THE AUTHOR`S CERAMIC SOUVENIR  
AT FESTIVALS AND MARKETS: RETHINKING THE THEME 

In recent years, interest in the author’s ceramics has been steadily growing. 
Studios and workshops are emerging. There are platforms for communication 
between viewers and artists – markets and festivals of author’s ceramics. Small 
exclusive works made in the style of the artist’s main works are becoming in 
demand. As a result of the interaction of the parties, artists rethink souvenir themes. 
There is a souvenir as a by-product of creativity.  

Keywords: author’s souvenir, ceramics, festival of modern author’s 
ceramics, ceramics market, ceramic artist. 

 

В последние годы во всем мире, и с небольшим запозданием в России, 
растет популярность художественных работ из простых природных 
материалов. Арт-объекты из текстильных материалов, войлока, камня и, 
конечно, керамики снова вошли в моду и стали частью актуального 
современного искусства. Художники создают свои произведения, обращаясь к 
разным этапам развития керамики от палеолита до Ренессанса, 
переосмысливая предшествующий опыт. Также возвращается интерес 
широкого круга зрителей к керамике художников XX века. В десятки раз 
возрастают цены на керамику Пикассо, коллекции его работ продают на 
аукционах за миллионы фунтов стерлингов. Музеи достают из запасников 
произведения из керамики прошлого и отводят им значительную часть 
экспозиций. Например, спустя сто с лишним лет эксперименты с майоликой 
Михаила Врубеля вновь актуальны и с интересом воспринимаются зрителями. 
На его ретроспективной выставке в Третьяковской галерее (2021 г.), керамике 
было выделено внушительное пространство [3]. 
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Публика уже давно заметила, что керамика — это не только посуда. 
Уходит на второй план ассоциативная связь с крынками, горшками и 
глиняной игрушкой. Постепенно происходит отход от представления о 
керамике исключительно как о предмете прикладного искусства. Сейчас 
гораздо больший круг людей узнает о новых тенденциях в области 
декоративно-прикладного искусства. Не только музеи и галереи экспонируют 
керамику. Появилось множество креативных пространств, маркетов и других 
площадок, которые популяризируют авторскую керамику и предлагают 
широкой публике поближе познакомиться с творчеством современных 
художников. 

За последнее десятилетие значительно расширился ассортимент товаров 
для керамистов, стали более доступны для широкого круга пользователей 
инструменты и материалы. Появилось множество студий, позволяющих детям 
и взрослым попробовать себя в лепке, росписи и гончарном деле. Оказалось, 
что делать вещи из фарфора, фаянса и шамота, гончарить, расписывать 
глазурями и надглазурными красками можно даже в крошечной мастерской, а 
подчас и в квартире. В разных кругах общества развивается разносторонний 
интерес к керамике. Люди стремятся украсить авторскими вещами свой дом. 
Повышается спрос на интерьерные вещи, в которых ярко читается 
индивидуальный стиль автора, на посуду ручной работы, которая не похожа 
на фабричную. Начинающие керамисты расширяют свой кругозор, ходят в 
музеи, на выставки и фестивали. Им интересно узнавать подробности 
создания творческих работ, делиться впечатлениями от увиденного. Растет 
потребность в широком общении единомышленников, выходящем за рамки 
студий. Как результат этих процессов стали появляться маркеты керамики 
ручной работы. Некоторые из них проводятся ежегодно, некоторые сезонно, 
какие-то без четкой периодичности. 

Рассмотрим некоторые примеры современных, успешно существующих 
маркетов. Среди них стоит упомянуть московский Local Ceramic Fest, 
петербургский Ceramania [5]. Появляются тематические фестивали 
художественной керамики, в которых параллельно проходят и выставки, и 
маркеты, например, «Млечный путь» (г. Калуга), «Живая глина» 
(г. Ярославль) [4]. 

Существуют коммерческие фестивали керамики с довольно высокой 
планкой отбора участников, например, 4ceramics [6]. Родина этого фестиваля 
— Москва, но участники приезжают из разных уголков России и ближнего 
зарубежья. Маркет путешествует и каждый год география события 
расширяется, он проводится в разных городах, хотя большинство фестивалей 
по-прежнему проходит в столице. Привлекательным для посетителей этого 
мероприятия является бесплатный вход, разнообразие участников и 
небольшие шоу, например, конкурс гончаров, что способствует росту 
интереса у публики. Очень важно, что на таких площадках самые разные 
люди могут не только почувствовать атмосферу праздника, поучаствовать в 
мастер-классе, сделать что-то своими руками, но и познакомиться с 
художниками, увидеть интересные вещи, потрогать, покрутить в руках и, 
конечно, приобрести. Кстати, одним из обязательных условий участия в 
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4ceramics является присутствие автора на протяжении всего времени работы 
маркета. Так как в подобных мероприятиях нередко участвуют звезды 
российской керамики и популярные в сети личности, поклонники приходят 
познакомиться и пообщаться с ними. 

Если почитатели по какой-либо причине не могут приобрести 
полноценное произведение художника, но им очень хочется иметь у себя 
работу любимого автора, они ищут возможность купить что-то небольшое, 
чтобы взять с собой частичку этого дорогого сердцу знакомства, маленький 
кусочек на память, сувенир. Ведь «сувениром вещь становится, если она 
связана с конкретными событиями и значениями, если владелец признал ее в 
ее уникальном качестве» [1]. Также люди любят дарить близким свои 
впечатления и с удовольствием приобретают несколько небольших изделий, 
чтобы поделиться с родными и друзьями. 

Некоторые художники замечают желание покупателей иметь фрагмент 
или что-то миниатюрное на память и задумываются о создании небольших 
вещиц, которые не выбивались бы из общего авторского стиля и были бы 
самодостаточными. Таким образом, рождаются авторские сувениры у 
художников, которые не имели цели их создавать. Некоторые художники 
начинают делать небольшие сезонные предметы типа елочных украшений или 
новогодних сувениров с символами года по восточному календарю; 
пасхальные подарки; изделия, посвященные популярным молодежным 
праздникам, таким как День всех влюбленных или Хэллоуин. Творческие 
люди, которые приходят на подобные фестивали (не обязательно художники), 
часто хотят украсить себя эксклюзивными аксессуарами, и художникам есть 
что предложить им на подобных маркетах. Одними из самых востребованных 
керамических украшений последнее время стали броши и декоративные 
булавки. Но сложно назвать эти предметы исключительно украшениями. Они 
становятся дополнением образа личности, знаком, указывающим на 
принадлежность к миру искусства, потому что, как правило, авторские 
керамические броши значительно отличаются от обычной бижутерии. 

Так, на стенде семьи известных петербургских профессиональных 
художников Марины Грониной и Игоря Васильева, которые вместе участвуют 
в выставках и фестивалях, кроме крупных интерьерных работ появились 
броши, исполненные в технике подглазурной росписи (ил. 1). Эти маленькие 
работы, выполненные Мариной, органично смотрятся среди других 
произведений и обладают неповторимым шармом. На этих выразительных 
вещах, сделанных в узнаваемой стилистике автора, запечатлены образы 
людей, оставляющие нам простор для фантазии. Добавление текста (короткие 
надписи типа «краш», «OMG», «шта») и выразительность «смайлика» 
добавляют пикантности и делают их немного хулиганскими, чем 
и привлекают покупателей. 

Известная петербургская керамистка Екатерина Сухарева была замечена 
среди участников на летнем «Винтаж-маркете» 2023 г. в гостинице 
«Астория». Среди прекрасных узнаваемых скульптурных композиций 
Екатерины заняли свое место броши и подвески. Яркие лиричные образы, 
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живописность и некоторая театральность делают эти маленькие 
неповторимые вещицы произведением искусства. 

Многие керамисты имеют в своем репертуаре маленький предмет, 
который могут позволить себе приобрести практически все. Дизайнеры 
посуды делают маленькую простую вещь, в которой ярко читается стиль 
автора. Возьмем для примера постоянного участника маркетов современной 
керамики, московского дизайнера Марию Кеслер. Среди ее лаконичных 
предметов (чайников-кофейников, чайных пар, сервировочных досок) есть 
доступные по цене маленькие предметы, например, соусник, который может 
стать подставкой для яиц, подсвечником, емкостью для хранения колечек и 
всем, чем душе угодно. При всей видимой простоте предмет сохраняет 
узнаваемый почерк автора и будет напоминать покупателю обо всей 
коллекции. 

Если вспомнить о художниках, в основе работ которых лежит живопись 
глазурями, то помимо больших тарелок с росписью, арт-объектов, можно 
увидеть небольшие живописные плитки, чашки с росписью, которые 
почитатели таланта автора с удовольствием приобретут на память. К примеру, 
Анна Марамыгина помимо больших пластов и тарелок делает эффектные 
небольшие изделия, в основном на тему натюрмортов и пейзажей, в которых 
важное место занимает сам материал. Глазури накладываются друг на друга, 
взаимодействуют, образуя живописные пятна и живую линию на небольших 
декоративных плитках и кружках. 

Иногда даже пробники, эскизы в материале могут стать сувениром. 
Некоторые мастерские специально делают пробники глин, красок и глазурей в 
виде небольших декоративных плиток или медальонов. И посетители 
мастерской, любители керамики, за мизерную плату или почти даром берут 
эти пробники в качестве сувенира. Например, в керамической мастерской 
туристической деревни Мандроги, где работают профессиональные 
художники, отдельно от основного керамического товара стоит небольшая 
корзина, где лежат среди прочей мелочи и пробники, которые неизменно 
находят покупателей. 

Еще один любопытный способ появления авторского сувенира можно 
было наблюдать на маркетах у петербургского художника Надии 
Миниахметовой, создающей в основном интерьерную керамику. Один из 
мотивов ее работ — довольно крупные уплощенные декоративные птицы, из 
которых можно составлять разнообразные композиции (ил. 2). Для создания 
ритма Надия использует небольшие дополнения в виде отдельно стоящих 
керамических объектов — кочек с вылепленными травами, цветами, 
брусничными кустиками или другими растениями. Что «растет» на кочке, 
зависит от сезона, в который проводится маркет. Некоторые поклонницы 
творчества художника покупают небольшую и недорогую «кочку» отдельно, 
как сувенир, а не как дополнение к основным крупным предметам. Таким 
образом, деталь композиции превращается в самодостаточный сувенир. 

Некоторые художники так увлекаются сувенирной тематикой, что это 
становится основным видом их деятельности. Есть много художников с 
узнаваемым авторским стилем, которые представляют на маркетах в основном 
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небольшие авторские сувениры. Но и в этой области существует мода. Если в 
2010-х гг. были популярны магниты на холодильник, серьги, бусы, 
деревянные прищепки с наклеенными на них керамическими декоративными 
элементами, брелоки и мыльницы, то сейчас это чаще всего броши, игрушки 
(елочные игрушки, погремушки и свистульки), небольшие декоративные 
предметы без функции и коллекционная посуда. 

В наше время люди пытаются очистить свое жизненное пространство от 
случайных вещей. Поэтому, если в доме надолго оседает сувенир, то, как 
правило, это говорит об эмоциональной наполненности вещи. «Фактически 
сувенир становится частью среды, где обитает человек, в том числе 
превращаясь в своеобразный накопитель индивидуальной памяти ее 
обладателя, который сопровождает человека “по жизни” в форме, доступной 
всему комплексу чувственных ощущений» [2]. 

Сами художники на фестивалях и маркетах часто обмениваются 
небольшими работами, тем самым создавая свою коллекцию сувениров 
разных авторов. Как правило фестивали продолжаются два дня, и под конец 
второго дня художники, чьи экспозиции располагаются рядом, становятся 
хорошими приятелями, а иногда и друзьями. Благодаря этому обмен 
сувенирами имеет теплую эмоциональную окраску. 

Художники-керамисты подчас участвуют и в других мероприятиях, где 
продаются изделия ручной работы. Обычно на подобных ярмарках торгуют 
разнообразными товарами — от еды до одежды. Обмен между участниками 
таких маркетов имеет гораздо большие масштабы. Нераспроданные к концу 
маркета вещи с удовольствием обмениваются на керамику. В конце 
последнего дня фестиваля шоппер может обмениваться на чашку, сыр на 
свистульку, домашнее вино на панно, платье на чайник. Кому как повезет! 

Отдельно стоит отметить, что существуют сезонные сувениры. 
Дальновидные участники новогодних маркетов начиная с лета готовят 
сувениры-символы следующего года по восточному календарю. Это 
неизменно самый продаваемый вид сувенира. Начиная с ноября завсегдатаи 
ярмарок ручной работы уже выставляют на продажу бычков, тигров, зайцев, 
драконов, обезьян и других персонажей — символы восточного гороскопа. 

Наблюдается общая тенденция к покупкам небольших подарков к 
праздникам — все большее количество людей отказывается от привычных 
товаров и стремится сделать сюрприз, который был бы уникальным и 
подходил конкретной личности. Часто выбор падает на авторские работы, в 
том числе на керамику. Ведь такие вещи неповторимы, а покупателям и 
дарителям нравится мысль об уникальности их выбора. Художник, который 
весь процесс изготовления сувенира проходит сам, лепит, расписывает 
вручную, как правило даже намеренно не может сделать две абсолютно 
одинаковые вещи. А если сувенир изготовлен с использованием гипсовой 
формы, то чаще всего в продажу идет небольшой тираж. Таким образом, 
неповторимость любого ручного керамического предмета становится его 
эксклюзивностью, что повышает его ценность независимо от стоимости. 

Интерес к фестивалям керамики продолжает расти год от года. 
Благодаря таким событиям, как встречи художников с публикой в атмосфере 
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непринужденного общения, среди авторских работ, появляется новая форма 
взаимодействия зрителей и мастеров, взаимное влияние. Возможно, что такие 
встречи — это самый короткий путь к трансформации сувенира, так как 
художники в основном чутко настроены и легко замечают настроения 
публики. А зрители, пообщавшись с художником, лучше понимают его идеи, 
проникаются ими, тем самым тоже могут менять свои взгляды. Так, 
формируется новое поле общения автора и зрителя. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ  

ТРАДИЦИОННОГО ЖЕНСКОГО ЧУВАШСКОГО КОСТЮМА 

В наши дни особую популярность набирает искусство народов России, 

художники стремятся показать свою идентичность, опираясь на искусство 

своих предков. В данной статье рассматривается культура чувашского народа, 

ее особенности и характерные черты через чувашский национальный костюм. 

Исторический контекст, место обитания, традиции и мировоззрение — все это 

влияло на культуру чувашей в прошлом, откликается в настоящем и будет 

развивать искусство в будущем. Такое влияние представляется интересным 

для рассмотрения через анализ современного текстиля и сувенирной 

продукции, вдохновленной чувашской культурой. 

Ключевые слова: чувашский костюм, текстильный сувенир, 

сувенирная продукция, чувашская вышивка, чувашский орнамент. 

P. V. Markova 

MODERN INTERPRETATIONS IN TEXTILE PRODUCTS  

OF THE TRADITIONAL CHUVASH COSTUME 

Nowadays, the art of the peoples of Russia is gaining particular popularity; 

artists strive to show their identity, relying on the art of their ancestors. This article 

examines the culture of the Chuvash people, its features and characteristics through 

the Chuvash national costume. Historical context, habitat, traditions and 

worldview – all this influenced the culture of the Chuvash in the past, resonates in 

the present and will develop art in the future. This influence seems interesting to 

consider through the analysis of modern textiles and souvenirs inspired by Chuvash 

culture. 

Key words: Chuvash costume, textile souvenir, souvenir products, Chuvash 

embroidery, Chuvash ornament. 
 

Чувашский национальный костюм является достоянием чувашского 

народа, и его атрибуты находятся в музеях многих городов России. По 

небольшим частям собирается довольно цельное представление о жизни 

наших предшественников. Однако сейчас чувашский костюм не является для 

нас тем знаковым символом, которым он был для живших в прошлые века 

чуваш. Стоит внимательно ознакомится с символами, придающими всему 

облику чувашского костюма сакральный смысл, чтобы понять его исконное 

назначение. Исходя из этого предположить, как можно в XXI веке 

продолжить его развитие в качестве сувенира или подарка, используя 

современные идеи и материалы.  
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Для начала важно отметить, что чувашский национальный костюм — 

это неотъемлемая часть чувашской культуры. Это может показаться 

невероятным, но чувашские поселения в больших количествах есть в 

Казахстане, Узбекистане и Украине, а также в Эстонии, Беларуси и даже в 

Турции. Социальное положение, экономические и культурные условия, 

исторические обстоятельства, а также и мировоззрение — все это соединилось 

и нашло свое отражение в форме национального костюма. Благодаря богатым 

и красочным вышивкам, искусно собранным украшениям из монет, бисера, 

бусин и ракушек, а также ввиду изобретательности общей конструкции, 

одеяние чувашей можно по праву считать произведением искусства.  

Интересно, что вариативность исполнения целиком зависела от места 

обитания. Ведь цвета, используемые чувашами, в основном были 

стандартными: белый, черный, красный, реже к ним добавлялись синий, 

зеленый, желтый, а позднее — фиолетовый и даже ярко-розовый цвета 

фуксии. Это тоже полностью зависело от места расселения. Так, только в 

Чувашской республике различают три группы чуваш: верховые (вирьял или 

тури, ил. 1), средненизовые (анат енчи) и низовые (анатри). И несмотря на то, 

что, казалось бы, Чувашия — это небольшая республика (площадь — всего 

18,5 км
2
), национальные костюмы всех трех групп чувашей существенно 

отличались. Различия присутствовали даже в самом, казалось бы, 

незначительном. Если верховые чуваши носили сразу три ремня, то 

средненизовые и низовые всего один, но с богато украшенными концами.  

Например, в первой главе своей книги «Женская одежда народов 

Поволжья» Гаген-Торн пишет следующее: «Наиболее существенной частью 

женского костюма всех народностей Поволжья является рубашка, служащая 

не только нательным, но и выходным платьем» [1]. Даже такой, казалось бы, 

простой элемент одежды, как рубаха, у всех трех групп будет иметь свой крой 

и форму, однако все же главным отличительным признаком остается 

расположение декоративных элементов, а также орнаментов, о которых далее 

пойдет речь. 

Орнаментика чувашского народа тесно связана с его бытованием. 

Элементы имеют геометрическое построение, каждая линия, точка или пятно 

четко выверены. Каждый символ имеет свое значение, чаще всего 

построенные орнаменты обозначают природные явления, взаимоотношения 

между людьми, быт (сельское хозяйство, родовые праздники и т. д.). К 

примеру, солнце зачастую изображается восьмиконечной звездой, у которой 

каждые два луча как будто соединены в один, что означает соглашение и 

примирение. Сколько бы символов ни было, ни один из них никогда не 

повторялся. В каждом новом изделии мастерицы использовали свой 

собственный художественный язык и орнаменты получались похожими на 

предыдущие, но при этом совершенно другие. Для своего приданого каждая 

девушка использовала собственные родовые знаки, которые защищали ее и 

являлись оберегами. А для будущего супруга девочка вышивала его родовые 

знаки, которые он обязан был носить во время их свадьбы на своих плечах.  
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При использовании различных орнаментов костюмный комплекс 

полностью менял свое назначение. Например, вышитые элементы на женских 

рубахах обозначали возраст, семейное положение, статус. Об этом в своей 

статье «Признаки половозрастной стратификации в чувашской женской 

одежде» пишут И. Г. Петров и Е. Е. Никонорова: «Основным элементом 

декора старинных женских рубах низовых и средненизовых чувашей 

являются вышитые нагрудные розетки, носящие общее название кēcкē <…> В 

старину замужние женщины носили рубахи с двумя, четырьмя и более 

вышитыми на груди розетками, которые симметрично располагались по обе 

стороны грудного разреза» [5]. Используя узоры и орнаменты, чуваши не 

просто подчеркивали удачный крой и конструкцию элемента одежды, но и 

еще создавали защиту важных органов тела. Так, пишет Евгения Жачева в 

своей книге «Чувашская вышивка»: «Характерной особенностью чувашской 

народной вышивки является то, что швы выполняются счетными приемами 

шитья. Учитывается структура ткани, т. е. выполнение стежков производится 

строго по счету ниток утка и основы» [2]. Любопытно, насколько 

колоссальное значение придавали не только защите физической, но и 

духовной. Сейчас мы восхищенно разглядываем чувашские костюмы с их 

изящными деталями и филигранным исполнением, но не придаем им 

истинного значения, видя лишь красоту и великолепие.  

В наши дни чувашский костюм претерпел большие изменения. 

Наблюдая за современными дизайнерами, которые обращаются к традициям 

создания национального костюма, хочется указать на чрезмерную вычурность 

и несоответствие определенному отрезку времени. К примеру, современная 

чувашская коллекция женской одежды, в большей степени состоящая из 

красно-белых «вечерних» платьев [7]. В большинстве моделей чувашские 

орнаменты выполнены прекрасно, но они не уместны. Силуэт совершенно не 

подчеркивает фигуру, а детали в виде вышивок выглядят нарочито броскими 

и лишними. Используя те же самые цвета, орнаменты, вышивки, возможно 

создать модную современную коллекцию, которая будет раскрывать 

достоинства чувашской культуры и отображать уникальные идеи самого 

художника. Минувшее столетие подарило множество интереснейших 

решений и находок в области дизайна, и хочется, чтобы специалисты умело 

ими пользовались, вдохновляясь традициями, привнося свое видение 

в устоявшиеся образы.  

Исследуя чувашскую культуру, невольно поражаешься искусности 

мастериц: вручную сделанные вышивки имеют две лицевые стороны. Изнанку 

не отличить от лицевой, ни лишнего стяжка, ни узелка. Особенностью также 

являются изобретательность в вышивке: из-за нехватки материалов девушки 

могли использовать не только традиционные цвета (белый, черный, красный), 

но и обогащать композицию яркими фрагментами, добавляя те цвета, что 

имелись под рукой. Некоторые из них по смелости своих сочетаний могли бы 

встать в один ряд с работами художников ХХ века. 
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Исходя из традиционных представлений об искусстве и современных 

тенденций в моде, хочется заметно расширить влияние чувашской культуры 

на современную моду. Нынешние условия представляют куда более широкий 

выбор материалов и могут изменить подход к выполнению одежды и 

сувенирной продукции. Предлагается несколько осовременить народный 

костюм, вдохнуть в него новую жизнь. Для этого, вдохновляясь фрагментами 

и деталями традиционной одежды, возможно привнести видение 

современного художника, которое в совокупности с народными мотивами и 

орнаментами может стать новым трендом. 

Например, студенты специальности «Театрально-декорационное 

искусство» Чебоксарского художественного училища в 2017 году разработали 

и создали коллекцию на основе традиционного костюма с авторским 

дополнением деталей «Юрату юрри» (чув. — «Песнь любви», ил. 1). 

Коллекция состоит из семи женских образов, шесть из которых выполнены в 

традиционной бело-красной гамме и одного ключевого образа из 

искусственной кожи благородного темно-баклажанового оттенка. В целом, 

модели смотрятся приятно, сделаны мастерски и аккуратно, однако в работах 

хочется почувствовать характер времени и увидеть более четкую работу 

силуэта. Но это, несомненно, хорошо проделанная работа.  

Современные дизайнеры должны понимать, как и для чего использовать 

чувашские орнаменты и элементы в современной одежде. Условно элементы 

чувашского наследия в современной одежде можно разделить на две группы: 

прямая отсылка к прошлому и свободное варьирование орнаментов и мотивов. 

Например, можно линейно зарисовать нагрудное украшение с орнаментами и 

сделать это принтом для шоппера, свитшота и других изделий, из которых 

получится хороший вариант сувенирной продукции (ил. 2). Авторское 

видение подразумевает использование референсов для создания, скажем, 

плательно-авангардной ткани, вдохновленной чувашской культурой (ил. 2). 

Любопытно, что в городе Чебоксары с 1962 года и по сей день функционирует 

чулочно-трикотажная фабрика «Чебоксарский трикотаж» [6]. Но, к 

сожалению, данное предприятие достаточно поверхностно продвигает именно 

чувашскую культуру, отдавая предпочтение стандартизированным цветочкам 

в качестве принтов. В наличии на сайте фабрики имеется лишь пара женских 

футболок с принтами произведений чувашского художника Праски Витти и 

несколько мужских и женских футболок с символом древа жизни. Последние 

не выглядят оригинальными, а надпись «древо жизни», выполненная 

витиеватым шрифтом на русском языке, явно лишняя.  

Еще одно предприятие, ныне именуемое как «Фирма художественных 

промыслов «Паха тēрē» [4], что на русский язык переводится как «чудесный, 

качественный узор», которое было основано в начале ХХ века, а именно в 

1923 году. Сначала было создано товарищество «Кустарь-художник», которое 

позднее превратилось в фабрику «Паха тēрē», изделия которой отправлялись 

на продажу в другие страны. Сейчас фирма специализируется на 

изготовлении традиционной и современной одежды с чувашскими 
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орнаментами. В то время, как традиционные костюмы смотрятся хорошо, 

современные блузы, платья, юбки и рубашки выглядят так, как будто сделаны 

десятилетия назад и чувашские орнаменты на них смотрятся весьма странно. 

Данная фирма позиционирует себя как производство сувениров Чувашии, и, 

вполне возможно, что есть люди, которые с удовольствием будут носить 

данную продукцию. Однако все же хочется, чтобы чувашская культура 

национального костюма не оставалась в прошлом, а модернизировалась и 

задавала новые тренды. Для этого нужно уметь со вкусом сочетать 

современное и традиционное, но так, чтобы этот микс не превращался во 

второсортное произведение.  

С этой точки зрения интерес представляет этно-брэнд Чувашии «Хитре» 

[8]. В коллекции с национальными мотивами представлены футболки, 

толстовки, платья, шопперы, рубашки и многое другое. Особенно хороши 

платья с традиционной чувашской вышивкой, которые смотрятся современно 

и выполнены из качественной ткани.  

Но если в наши дни представить именно традиционные чувашские 

изделия как сувениры, то интересно посмотреть на работы современных 

чувашских мастериц Евгению Жачеву и Наталью Захарову. Мастерицы 

полностью следуют традициям и создают изумительные вещи, которые 

пользуются огромным спросом. Костюмы и вышитые на них орнаменты 

выполнены с чуткостью, уважением и любовью. Как говорит сама 

вышивальщица Евгения Жачева: «С детства помню, как в яркие солнечные 

дни наша мама прослушивала содержимое старого сундука. Десятки 

великолепных Сурганов, богато вышитых женских рубах и полотенец сияли 

на солнце» [3]. Разглядывая старинные изделия, искренне восхищаешься 

филигранным исполнением и математической точностью каждого элемента. В 

наши дни создавать такие продукты стало проще, так как производство 

значительно упростило труд, но несмотря на это, желательно, чтобы 

современные работы также поражали своими необычными находками в 

области дизайна, которые являлись бы новым витком чувашского 

современного искусства. 

В заключение хочется сказать о великом многообразии чувашской 

культуры, которое отображается в народных вышивках. Вышитые орнаменты, 

их отдельные элементы и целые композиции на чувашских национальных 

костюмах отображают мировоззрение чуваш и создают неповторимые образы, 

остающиеся и по сей день сокровищами чувашского народа. Поэтому хочется 

сохранить непревзойденное мастерство народных мастериц и при этом 

привнести новое видение современного художника для коллаборации 

прошлого и будущего в сувенирной продукции. Ведь именно памятные 

подарки помогут сохранить воспоминания о народном чувашском искусстве. 
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костюма. Вып. студенты специальности «Театрально-декорационное искусство»  

Чебоксарского художественного училища, 2017 г. 
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Ил. 2. Коллекция принтов и плательно-рубашечных тканей «Приданое».  
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Е. Д. Перова 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОДСВЕЧНИК:  

НОВЫЕ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ 

Подсвечник как функциональный предмет существует с давних времен. 
До появления электричества он являлся одним из основных источников 
искусственного освещения. С началом использования электрической 
лампочки основные функции подсвечника изменились, а вместе с этим 
преобразовались и его формы. Современные тенденции в формообразовании 
подсвечника имеют связь и с видом свечей, поскольку появляются новые 
материалы для их производства, а также формы — от чайных свечей до 
насыпных. 

Экспонирование подсвечников с многообразными функциями — от 
сувенира до интерьерного объекта — на различных выставках и маркетах 
показывает потенциал не только зрительского, но и покупательского спроса. 
Приведенные примеры подтверждают интерес людей к этому традиционному 
предмету с длительной историей и множеством функций, а значит, 
актуальность разработки новых форм подсвечника в дизайне и декоративно-
прикладном искусстве. 

Ключевые слова: подсвечник, свеча, керамика, дизайн, сувенир. 

E. D. Perova 

CERAMIC CANDLESTICK:  

NEW SHAPES AND FUNCTIONS 

The candlestick as a functional item has existed since ancient times. Before 
the advent of electricity, it was one of the main sources of artificial lighting. With 
the beginning of the use of the electric light bulb, the main functions of the 
candlestick changed, and at the same time its shape changed. Modern trends in the 
shape of a candlestick are also connected with the type of candles, since new 
materials for their production are appearing, as well as shapes: from tea candles to 
bulk candles. 

Exhibiting candlesticks with diverse functions – from a souvenir to an interior 
object – at various exhibitions and markets shows the potential of not only 
spectator, but also consumer demand. The above examples confirm people’s interest 
in this traditional item with a long history and many functions, and, therefore, the 
relevance of developing new forms of candlesticks in design and decorative arts. 

Keywords: candlestick, candle, ceramics, design, souvenir. 
 

В современном мире, где подавляющее большинство домов и квартир 
хорошо оснащено электрическими осветительными приборами, свечи до сих 
пор имеют немалую популярность и покупательский спрос. Более того, 
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каждый год возникают различные тренды: появляются ведущие модные 
формы свечей и подсвечников.  

Создание свечей становится особым видом творчества. В магазинах для 
рукоделия можно приобрести специальные формы — молды, — чтобы 
изготовить свечу самостоятельно в домашних условиях. Материалом для 
формования изделия может быть как натуральный продукт — соевый, 
кокосовый, пчелиный, пальмовый воск, — так и синтетический, 
например, парафин. 

Творческий интерес людей проявляется к процессу изготовления не 
только свечей, но и подсвечников. В интернете есть большое количество 
уроков по созданию подставок для свечей в домашних условиях из различных 
материалов — от пластиков до цемента. Также многие студии керамики 
приглашают на свои мастер-классы, где предлагают клиентам сделать 
подсвечник из глины различными способами формообразования. Например, 
московская студия керамики Soil приглашает гостей на урок по созданию 
подсвечника в технике ручной лепки [6], а в гончарной мастерской 
«Аквамарин» в Новосибирске проводится мастер-класс, где можно создать 
подсвечник на гончарном станке [3]. 

Помимо процесса создания свечи или подсвечника, внимание 
современного человека притягивает и использование этих предметов в жизни. 
Сегодня подсвечник со свечой редко несут функции, которыми они были 
наделены раньше: вместе эти предметы являлись одним из главных 
осветительных приборов. С целью выявления новых функций и ролей 
подсвечника и свечи в современном мире, рассмотрим историю появления и 
развития этих предметов, а также проанализируем их современные формы. 

Обращаясь к истории подсвечника, мы можем проследить его 
эволюцию. Она была напрямую связана с видом горючего материала. Стоит 
заметить, что, говоря о времени до возникновения свечи, по отношению к 
источнику искусственного света мы используем слова «лампа» или 
«светильник», так как термин «подсвечник» не мог существовать, пока не 
появились свечи. 

Древний человек преодолевал длинный путь от костра, простой палки, 
зажженной от него, лучины, факела (палки с пучком соломы, пропитанной 
жиром) к первым масляным лампам. Они представляли собой небольшие 
камни с естественными углублениями, куда наливался животный жир, 
позволяющий огню ярко и интенсивно гореть. Затем человек научился 
вырезать такие простейшие лампы из мягкого камня, песчаника, 
вулканической массы. Масляную лампу по праву можно считать прототипом 
подсвечника, в то время как лучина — прототип свечи. 

На территории Малой Азии в VII–VI вв. до н. э. изготавливались лампы 
с большим коническим отверстием в середине, чтобы лампу можно было 
нанизывать на палку, закрепленную в земле. Фитиль вставлялся в небольшое 
отверстие сбоку. В Греции в III в. до н. э. керамические масляные лампы 
начали делать из двух глиняных половинок, оттиснутых в специальных 
формах — лампы приобрели более закрытый вид. Нередко на изделии 
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появлялся тонкий рельеф. Римские масляные лампы часто были украшены 
рельефом по всей поверхности предмета: изображались львы, звериные 
морды, женские фигуры, сатиры, дельфины и т. д.  

Масло в качестве горючего было неудобным в перемещении: жидкость 
могла разлиться, обжечь, образовать возгорание. Поэтому на замену масла 
пришли свечи. Подобие свечей из скрученного папируса или камыша, 
пропитанных в жире, появилось в Древнем Египте около 5 000 лет назад. В 
Древнем Китае появились свои прототипы свечей, для них варился состав из 
смеси насекомых и злаковых растений, а фитилем служило волокно рисовой 
соломы. Этруски открыли залежи озокерита или «горного воска», именно его 
они и стали использовать для создания свечей. Римляне в 1 в. до н. э. изобрели 
сальные и восковые свечи. Первые использовались в быту, а вторые считались 
благородными и предназначались для церковных церемоний [2, с. 6–21]. 
Восковые свечи и сейчас являются частью христианских обрядов, 
символизируя молитву человека перед Богом. 

Керамические подсвечники в ходе истории менялись, часто становились 
сложными, многодельными, неся не только практическую, но и эстетическую 
функцию. Так, например, в эпоху Возрождения в период расцвета 
итальянской майолики появились массивные, больше метра в высоту 
подсвечники. Это были предметы с большим количеством лепных элементов, 
сложной фигурной конструкцией, аллегорическими росписями [5, с. 175–178]. 
В современности такие сложные подсвечники встречаются реже, так как 
модными становятся лаконичные, компактные, минималистичные формы. 

В эпоху Рококо появился так называемый бужуар — небольшой 
безопасный подсвечник, предназначенный для спальни. У него была ручка, а 
бобешка — розетка или стаканчик подсвечника, в который вставляли свечу — 
располагалась на блюдце, чтобы воск стекал на него. Стоит отметить, что 
подсвечники такой формы распространены и сейчас, поскольку они удобны и 
безопасны в использовании. 

С появлением фарфоровых производств в Европе в XVIII в. частым 
явлением стали подсвечники из фарфора. И сейчас традиция выпуска 
фарфоровых подсвечников продолжается: художники и дизайнеры, 
работающие на производствах, например, на Императорском фарфоровом 
заводе в Санкт-Петербурге, разрабатывают новые росписи и деколи для давно 
существующих форм подсвечников. Нередко фарфоровый подсвечник 
является частью большого сервиза, поэтому расписан в духе остальных 
предметов набора. 

В современных реалиях функция освещения помещения свечой в 
подсвечнике становится второстепенной: с появлением электрической 
лампочки необходимость в свечах отпала. Таким образом, у подсвечника 
появляются новые ведущие функции: подсвечник становится сувениром, 
авторским подарком, интерьерным объектом, аромалампой, а также несет 
другие функции, которые приведены ниже. 

Подсвечник можно рассматривать как сувенир — «художественное 
изделие, вещь как память о посещении страны, какого-н. места» [8, с. 777]. 



239 

Помимо воспоминаний о месте, такой предмет может быть символом какого-
либо значимого события, праздника. Подсвечники с горящей свечой, как 
правило, являются атрибутами праздничного стола, например, на Новый год 
или Рождество. Популярным новогодним сувениром является подсвечник 
«Домик». К идее создания изделия в виде дома, символизирующего семейное 
счастье и уют, обращаются многие керамисты. В период подготовки к Новому 
году и Рождеству в магазинах и на ярмарках повсеместно продаются 
подобные сувениры. Производства керамических изделий тоже используют 
тему дома для новогодней продукции. Например, бренд IKEA перед каждым 
Новым годом выпускает серию керамических подсвечников в виде 
европейских домов.  

Отдельной категорией праздничных сувениров являются пасхальные 
подсвечники. Они могут быть разных форм: возможна вполне традиционная 
форма бужуара с характерными для Пасхи росписью или налепами, либо 
другая форма, напоминающая атрибуты праздника. Так, в интернет-магазинах 
можно найти керамические подсвечники в виде курочек, цыплят, куличей, а 
также яиц. Ремесленная мануфактура Hill & Mill предлагает покупателю ряд 
сувенирных подсвечников из керамики «Яйца». Все эти подсвечники имеют 
одну овоидную форму, но различаются по цвету и прорезному декору [12]. 
Также особым видом являются подсвечники для церковных свечей — они 
отличаются тем, что предназначены для восковой свечи малого диаметра  
(4–7 мм). Такие сувенирные подсвечники популярны на религиозных 
праздниках — Пасха и Рождество. 

Встреча Хэллоуина — событие, все больше и больше набирающее 
популярность в России в последние годы, — также требует ряд характерных 
атрибутов и сувениров. Один из символов этого праздника — фонарь из 
тыквы с вырезанной гримасой — становится ведущей темой сувенирной 
продукции к Хэллоуину. В различных интернет-магазинах, сувенирных 
лавках или на специальных тематических ярмарках можно обнаружить 
керамические сувениры в виде тыкв, черепов, привидений и других 
«устрашающих» символов праздника. 

Подсвечник в качестве сувенира может быть посвящен не только 
празднику, но и какому-либо промыслу, как память о традициях. На сайте 
скопинской художественной керамики можно заказать подсвечники на разное 
количество свечей. Эти изделия выполнены в традиции старинного 
художественного керамического промысла города Скопин [11]. 

Подсвечник, изготовленный вручную, может стать авторским подарком. 
В современном мире, переполненном различными товарами, изделия ручной 
работы имеют особую ценность. Она заключается в неповторимости 
предмета, его уникальности. Часто к авторскому подарку применяется термин 
«эксклюзивность». Сейчас нередко эксклюзивным называют предмет ручной 
работы, созданный в единичном экземпляре или выпущенный малым 
тиражом. Благодаря тому, что такие предметы созданы вручную, они имеют 
свою особую цену, которая намного выше, чем стоимость материала. Однако 
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следует заметить, что эксклюзивный подарок — это предмет, созданный 
адресно, индивидуально, для определенного человека. 

Еще одной функцией подсвечника является декоративная, эстетическая 
функция, которая позволяет нам рассматривать подсвечник как интерьерный 
объект. Сейчас существует огромное количество подсвечников различного 
дизайна. Такие бренды интерьерной керамики, как дизайн-студия Ceramum 
[4], бренд керамической посуды и предметов интерьера Cono [9] и т. д. 
предлагают широкий ассортимент подсвечников разных форм, размеров, 
цветов. 

Сегодня человек часто находится в напряжении, перегружен обилием 
информации. Известно, что пламя, как и текущая вода, оказывает 
успокаивающий и расслабляющий эффект. В современных интерьерах 
дизайнеры часто имитируют пламя свечи, которое всегда положительно 
влияет на эмоциональное и психологическое состояние.  

В быстро развивающемся и динамичном мире у человека появляется 
необходимость создать личное пространство уюта, где время чуть 
замедляется, где наступают спокойствие и умиротворение. Свеча зачастую 
прекрасно справляется с этой задачей: создает комфортную обстановку, 
меняет ощущение пространства.  

Популярным типом интерьерных подсвечников и ламп с прорезными 
отверстиями были изделия прибалтийских керамистов 80–90-х годов 
прошлого века. В формообразовании этих предметов заложена идея игры 
света и тени: узорные стенки подсвечников и светильников проецируются на 
стены и потолок, создавая особую атмосферу. Таким образом, подсвечник 
может влиять на все пространство в интерьере или его большую часть. 
Подобные изделия мы можем найти в творчестве латвийской художницы-
керамистки Лиги Скарини (ил. 1). 

Подсвечник также может выступить в роли аромалампы — атрибута 
ароматерапии. Помимо того, что существуют ароматические свечи, 
популярностью пользуются и специальные масла, которые распространяют 
пары с запахом при нагревании. Аромалампы имеют особую двухэтажную 
конструкцию: внизу располагается чайная свеча, а сверху в специальную 
чашу заливается вода с добавлением эфирного масла. Также сегодня 
существует ароматический воск в кубиках, который можно растапливать в 
аромалампе. Подобная конструкция отсылает нас к изначальной функции 
чайной свечи: медленное подогревание чайника для постоянного 
поддержания горячего состояния воды. Свеча в данном случае является 
источником тепла. 

Еще один особый вид — «многоразовый» подсвечник. Это сосуд, 
внутрь которого уже залит воск — то есть подсвечник сам становится свечой. 
Когда содержимое сгорает, он может потерять функцию подсвечника — и 
тогда владелец предмета может придать ему любое другое значение. Такой 
экологический подход к потреблению позволяет использовать предмет 
многократно и в разных целях. Например, вышеупомянутый петербургский 
бренд керамической посуды и предметов интерьера Cono в 2021 г. выпустил 
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серию соевых свечей в небольших керамических сосудах цилиндрической 
формы (ил. 2). 

Наконец, у подсвечника появляется еще одна функция, которая касается 
самого автора изделия. Зачастую, прежде чем создать большое керамическое 
произведение, художник проводит ряд пробных работ, изучая глиняную 
массу, глазури, их взаимодействие и т. д. Для того, чтобы впоследствии 
пробники были полезны, керамисты наделяют их какими-либо функциями, 
подставка для свечи — одна из них.  

Функция предмета всегда влияет на его форму. Поскольку подсвечник 
вместе со свечой раньше являлся одним из главных осветительных приборов, 
его форма приобретала специфические черты. Так, он часто имел высокую 
ножку. Она была нужна для того, чтобы свеча располагалась выше и свет от 
нее охватывал большое пространство. Подсвечник на несколько свечей 
позволял увеличить яркость и площадь распространения света. Такой 
подсвечник даже получил специальное название — канделябр. Также за 
ножку было удобно брать и переносить подсвечник: иметь большое 
количество светильников в доме было дорого. Сейчас в этих особенностях 
формы подсвечника нет необходимости, поэтому дизайн этого атрибута 
бывает очень разным.  

Благодаря появлению новых видов свечей расширяются возможности 
формообразования подсвечника. Например, в ХХI в. становятся популярными 
насыпные свечи — они состоят из восковых гранул, полученных из плодов 
масличных пальм. По сути, для такого вида свечи подойдет любая емкость без 
отверстий. Московская мануфактура керамической посуды и декора La Palme 
выпустила серию подсвечников из каменной массы в виде ракушек и 
скорлупы грецкого ореха. Производитель предлагает покупателю 
самостоятельно сделать свечу с помощью насыпного воска: все материалы и 
инструкция прилагается к подсвечнику [10].  

Формы современных подсвечников напрямую зависят либо от формы 
свечи, либо от функции подсвечника. Для столовой свечи необходим 
подсвечник, который обязательно имеет ограниченное пространство — 
бобешку — диаметром от 2 до 2,5 см, чтобы свечу можно было поставить 
вертикально без опасений, что она упадет.  

Подсвечник для пеньковой свечи должен быть открытым и достаточно 
большим по площади в основании, где будет стоять свеча, поскольку главное 
отличие свечи-пенька — это ее немалый диаметр (4–13 см). 

Особенность чайной или плавающей свечи заключается в том, что она 
имеет небольшие размеры, поэтому может безопасно располагаться в 
маленьком замкнутом сверху пространстве. Форма закрытых подсвечников с 
отверстиями, через которые проходит свет, предназначена для чайной свечи. 
В целом, это универсальный и удобный вид свечи, поэтому подсвечником для 
нее может стать даже плоская плитка. 

Часто в роли подставки для свечи выступает предмет, изначально 
наделенный другой функцией: например, стакан или обычное блюдце. На 
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последнее можно поставить свечу в алюминиевой гильзе или 
пеньковую свечу. 

Подсвечник, который сам является частью свечи, выглядит как 
небольшой керамический сосуд, внутрь которого заливается воск. Форма 
сосуда может быть любой, главное, чтобы дно и стенки были цельными, 
без отверстий.  

Оригинальной конструкцией обладают подсвечники с местом для 
спичек или зажигалки, аромалампы и подсвечники с крышкой. Последние 
похожи на шкатулку, крышка используется во время хранения. 

Актуальными являются подсвечники, которые имеют определенный 
набор качеств: компактность, лаконичность, эргономичность, зачастую даже 
многофункциональность. Разнообразие подсвечников говорит о том, что этот 
предмет является востребованным. 

Интерес к подсвечнику как к отдельному предмету, как к сувениру, как 
к дизайнерскому объекту, а также как к части истории прикладного искусства 
проявляется в организации различных выставок, где подсвечник становится 
главным героем. Существует три основных типа экспозиций, где можно 
встретить керамический подсвечник.  

Первый тип — выставки декоративно-прикладного искусства. Они 
могут быть посвящены подсвечникам и канделябрам из различных 
материалов, в ряду которых есть керамика. Например, выставка «Пока горит 
свеча», проводившаяся в сентябре 2023 г. в Астрахани, познакомила 
посетителей с подлинными предметами убранства интерьеров XIX — начала 
XX вв. — подсвечниками и канделябрами [1]. Также выставки такого типа 
могут полностью посвящаться керамическим или фарфоровым изделиям, 
среди которых есть вероятность встретить подсвечник. Виртуальная выставка 
«Коллекция фарфора из фондов Пушкинского заповедника» представляет 
столовую и чайную посуду ХVIII — первой трети ХIХ вв., предметы 
дворянского быта различного назначения, среди которых есть 
и подсвечники [7]. 

Второй вид мероприятий, где можно найти подсвечник, — это 
различные маркеты и фестивали авторской керамики. Одними из самых 
популярных и крупных маркетов керамических изделий в России являются 
Ceramania и 4ceramics. На таких событиях есть возможность посмотреть, 
выбрать и купить различную авторскую керамику — от посуды до больших 
интерьерных объектов, в том числе разнообразные по дизайну и стоимости 
подсвечники. 

Последний тип мероприятий, где можно увидеть и приобрести 
керамические подсвечники — это маркеты предметов искусства, дизайна, 
декора, где представлены малотиражные или созданные в единственном 
экземпляре авторские предметы украшения дома. На таких мероприятиях 
обычно представлены предметы из разных материалов, среди которых 
есть керамика. 

Особняком стоят тематические выставки студенческих творческих 
работ художественных вузов и факультетов. На кафедре художественной 
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керамики и стекла в СПГХПА им. А. Л. Штиглица на протяжении многих лет 
проводился ряд выставок, посвященных подсвечнику, последняя из которых 
была в 2010 г. В экспозиции принимали участие студенты и преподаватели 
кафедры. Перед художниками стояла лишь одна задача — создать 
подсвечник. Не являясь учебной работой, это задание позволяло расширить 
творческий потенциал студента. Несмотря на то, что задача была у всех 
одинаковой, каждый молодой художник подходил к созданию подсвечника 
по-своему.  

Подсвечник как декоративный и функциональный предмет отражает 
стиль времени, меняется вместе с тем, как развивается мир. Подсвечник из 
керамики может быть разнообразен по виду керамического материала, по 
способу формообразования, по размеру и по форме. Современный подсвечник 
со свечой имеют множество функций — от интерьерного объекта до 
аромалампы. Особое место в ряду ролей подсвечника занимает сувенир: 
подсвечник, благодаря своей компактности и большой вариативности форм, 
может быть наделен разными смыслами и символичностью. Этот предмет 
может стать сувениром к особому празднику: Новому году, Рождеству, Пасхе 
и даже Хэллоуину. Праздничный сувенирный подсвечник всегда формой и 
декором привязан к торжеству: изображает атрибуты события и его символы. 
Такие сувенирные подсвечники можно часто найти на специальных ярмарках 
и маркетах керамики, которые проводятся перед праздниками, в интернет-
магазинах и в специальных магазинах подарков и сувениров. Также 
подсвечник в качестве сувенира может быть посвящен какому-либо промыслу 
как память о нем. 

Все эти примеры подтверждают интерес людей к этому традиционному 
предмету с длительной историей и множеством функций, а значит, 
актуальность разработки новых форм подсвечника в дизайне и декоративно-
прикладном искусстве. 
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Ил. 2. Соевые свечи в керамических подсвечниках бренда «Cono» 
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УДК 67.06 

Е. П. Семенова 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ РЫНОЧНЫХ ТРЕНДОВ:  

ПЕЧАТЬ СУВЕНИРОВ НА 3D-ПРИНТЕРЕ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНДУСТРИЮ 

 Данная статья исследует формирование новых рыночных трендов, 

связанных с использованием 3D-печати для производства сувенирных 

изделий. Современный мир промышленности и технологий постоянно 

меняется, создаются новые возможности, происходят изменения в различных 

отраслях. Одной из последних инноваций, которая активно влияет на 

индустрию производства подарочной продукции, является печать сувениров 

на 3D-принтере. Эта технология стала новым рыночным трендом и оказывает 

глубокое воздействие на сферу производства и потребления этого рода 

продукции. В этой статье обратим внимание на влияние вышеописанной 

технологии на индустрию сувениров и исследуем ее потенциал для создания 

инновационных и персонализированных продуктов. 

Ключевые слова: сувенир, 3D-принтер, тренды, инновации, 

технологии. 

E. P. Semenova 

FORMATION OF NEW MARKET TRENDS:  

PRINTING SOUVENIRS ON A 3D PRINTER  

AND ITS IMPACT ON THE INDUSTRY 

This article explores the emergence of new market trends related to the use of 

3D printing for souvenir production. The modern world of industry and technology 

is constantly changing, creating new opportunities and bringing about changes in 

various sectors. One of the latest innovations that is actively influencing the gift 

production industry is souvenir printing using 3D printers. This technology has 

become a new market trend and has a profound impact on the production and 

consumption of such products. This article focuses on the influence of the 

aforementioned technology on the souvenir industry and explores its potential for 

creating innovative and personalized products. 

Keywords: souvenir, 3D printer, trends, innovation, technology. 
  

В современном быстро развивающемся мире технологий индустрия 

сувениров представляет собой важную составляющую культурного и 

экономического развития многих стран. Сувениры не только отражают 

национальную идентичность и культурное наследие, но и позволяют 

сохранить память о конкретном месте, событии или важном периоде в жизни 

человека. Они могут стать наглядными свидетельствами путешествий, 
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воспоминаниями о встречах и знаками благодарности или привязанности к 

определенным местам и событиям. В этих вещах воплощается эмоциональная 

ценность и уникальность определенного момента, делая их неотъемлемой 

частью личных и коллективных историй.  

 Однако современные потребители становятся все более 

требовательными и разнообразными в своих предпочтениях, и рынок 

сувенирной продукции вынужден постоянно адаптироваться под их 

потребности. Вместе с тем, новые технологии вносят существенные 

изменения в процесс производства и дизайна сувениров, обеспечивая 

возможности для формирования новых рыночных трендов. 

Одной из таких технологий, которая имеет потенциал изменить сферу 

производства подарков и памятных предметов, является 3D-печать. Данная 

технология предлагает уникальные возможности для создания 

инновационных и персонализированных сувениров, открывая новые 

горизонты в дизайне и производстве. С использованием 3D-принтеров можно 

создавать сложные формы, детализацию и текстуры, что привлекает внимание 

и восхищение потребителей. Кроме того, такой метод изготовления позволяет 

интегрировать электронные устройства и создавать интерактивные элементы 

в сувенирах, что добавляет им новые функциональные возможности. Однако, 

несмотря на все потенциальные преимущества и перспективы, внедрение этой 

технологии в индустрию сувениров также встречает некоторые вызовы и 

препятствия. Технические аспекты, стоимость производства, доступность 

материалов и дизайнерские возможности — все это факторы, которые 

необходимо учитывать при рассмотрении влияния этих технологий на 

индустрию сувениров. 

Цель данной научной статьи — исследовать формирование новых 

рыночных трендов в индустрии сувениров, связанных с использованием  

3D-печати для производства памятных изделий, и проанализировать влияние 

данной технологии на рынок. Изучение преимущества и возможности  

3D-печати в контексте создания уникальных и персонализированных изделий, 

а также изучить изменения в потребительском поведении и предпочтениях 

покупателей в отношении сувениров, произведенных с использованием 3D-

печати. 

Задачи исследования: 

- изучение основ 3D-печати и ее технических характеристик для 

лучшего понимания принципов функционирования этой технологии; 

- изучение влияния 3D-печати на индустрию; 

- анализ новых дизайнерских тенденций и возможностей для 

персонализации рассматриваемой продукции при использовании 3D-печати; 

- оценка конкурентной среды и перспектив развития рынка сувениров в 

контексте роста популярности 3D-печати. 

Результаты данного исследования помогут понять, как именно 3D-

печать может оказать влияние на развитие и трансформацию индустрии 
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сувениров, а также определить перспективы роста этого сектора в будущем. 

Это позволит представителям данной отрасли принимать более обоснованные 

решения и разрабатывать стратегии для оптимального использования  

3D-печати в своей деятельности.  

3D-печать как инновационная технология 

 Печать на 3D-принтере представляет собой процесс аддитивного 

производства, при котором трехмерные объекты создаются путем 

последовательного нанесения материала в слоях на основе трехмерных 

цифровых моделей. Этот процесс начинается с создания виртуальной  

3D-модели объекта с использованием специализированного программного 

обеспечения или методов сканирования. Печать на 3D-принтере обладает 

уникальной способностью создавать сложные и индивидуальные объекты, а 

также обеспечивать быстрое прототипирование и производство [4, с. 19.]. 

 3D-печать основана на принципе постепенного добавления материала 

для создания объекта. Компьютерное управление аккуратно депонирует 

материал, чаще всего пластик, металл, керамику, биопечать и другие, слой за 

слоем, с точностью до долей миллиметра, чтобы создать физический аналог 

заданной трехмерной модели. Этот процесс продолжается до тех пор, пока вся 

3D-модель не будет полностью воссоздана в физической форме. Эта 

технология отличается от традиционных методов снятия материала 

(например, фрезеровки), что позволяет создавать широкий спектр продукции. 

 Разнообразие 3D-принтеров предоставляет широкий спектр 

возможностей для изготовления объектов разнообразных размеров и 

сложности, начиная с небольших деталей и заканчивая крупными 

конструкциями. Этот ассортимент включает в себя Fused Deposition Modeling 

(FDM) принтеры, Stereolithography (SLA) принтеры, Selective Laser Sintering 

(SLS) принтеры и другие. Каждый из этих типов принтеров обладает 

собственными характеристиками и ограничениями, что позволяет подбирать 

наиболее подходящий вариант в зависимости от конкретной задачи 

и требований. 

Стоит отметить те значительные преимущества 3D-печати, которые и 

делают ее инновационной технологией: 

- экономическая эффективность: 3D-печать позволяет снизить расходы 

на производство за счет оптимизации материалов и сокращения отходов; 

- экологическая устойчивость: использование 3D-печати может 

уменьшить воздействие производства на окружающую среду, так как она 

требует меньше энергии и материалов, чем традиционные 

методы производства; 

- гибкость и индивидуализация: 3D-печать позволяет создавать 

уникальные и индивидуальные объекты, а также быстро адаптироваться к 

изменениям в дизайне или потребительских запросах; 
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- скорость производства: 3D-печать способствует ускорению 

производственных циклов, что особенно важно при создании прототипов или 

небольших серий изделий; 

- улучшенное прототипирование: 3D-печать позволяет создавать 

быстрые прототипы, что уменьшает время и затраты на разработку новых 

продуктов и их тестирование на рынке; 

- географическая доступность: с 3D-печатью производство может быть 

ближе к конечным потребителям, что снижает затраты на логистику и 

уменьшает экологический след. 

Эти преимущества делают 3D-печать весьма перспективной и 

привлекательной технологией для индустрии сувениров, исследование 

которых поможет лучше понять, как данная инновация формирует новые 

рыночные тренды в этой области. 

 Стоит отметить некоторые пластические особенности напечатанных 

продуктов: 

- слоистая структура: технология основана на добавлении материала по 

слоям; из-за этого сувениры могут иметь особенную текстуру на поверхности; 

особенно это видно, когда образец имеет гладкие кривые или плавные 

поверхности [2]; 

- разрешение печати: качество и точность модели влияют на 

детализацию сувениров; если разрешение печати низкое, поверхность может 

выглядеть более шероховатой и менее структурированной, чем при более 

высоком разрешении; 

- поддержки и подвесы: для создания сложных и перекрывающихся 

деталей в 3D-печати могут использоваться временные поддержки и подвесы; 

после печати они должны быть удалены вручную, что может оставить следы 

или повреждения на поверхности сувенира; 

- гибкость: некоторые материалы, используемые в 3D-печати, могут 

обладать гибкостью или упругостью; это позволяет создавать сувениры с 

подвижными или гибкими частями. 

Все вышеописанные черты подобных сувениров обеспечивают им 

своеобразный, узнаваемый внешний вид и текстуру, явно выделяющих их на 

фоне изделий, созданных с использованием традиционных методов. 

Революция в дизайне 

3D-печать позволила создавать изделия с выдающимися дизайнами, 

ранее недоступными с использованием традиционных методов производства. 

Используя 3D-печать, дизайнеры могут воплощать свои самые смелые идеи, 

создавая визуально и художественно привлекательные сувениры. К примеру, 

на принтере можно создавать такие проекты, как ювелирные украшения, 

модные аксессуары, элементы мебели, макеты, художественные инсталляции. 

Рассмотрим подобные проекты. 
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Футбольные кроссовки от компании Nike Vapor Hyper Agility Cleat [1]. 

Неотъемлемой частью Nike Vapor Ultimate является 3D-печатная карбоновая 

V-образная пластина, которая призвана обеспечить спортсмену 

разнонаправленное ускорение с нулевым проскальзыванием. Carbon V-plate — 

первая пластина, созданная центром 3D-печати и тестирования Nike. При 

разработке шипов 3D-печать сыграла решающую роль, поскольку она 

позволила инженерам Nike создавать формы и конструкции, которые они не 

могли создать с помощью традиционных производственных процессов. Это 

также позволило быстро создавать прототипы.  

Проект Enabling the Future предоставляет бесплатные напечатанные 

протезы для детей [3]. Это сообщество объединило большое количество 

людей из разных областей деятельности, таких как программирование, 

инжиниринг, дизайн, эрготерапия, протезирование. Также в нем принимают 

участие студенты и любители. Тысячи детей в Северной Америке и Европе 

уже получили «супергеройские руки» — протезы, вдохновленные образами 

известных персонажей из поп-культуры. Также они разрабатывают и 

поставляют более естественные устройства для более традиционных культур 

по всему миру. И половина всех изделий e-NABLE печатается на принтерах. К 

сожалению, они не являются полноценной заменой утраченной конечности, 

однако прекрасно справляются с простейшими повседневными задачами, 

например, для того, чтобы держать бутылки с водой, одновременно имея 

возможность держать еду в другой руке, что помогает ребенку сохранять 

равновесие, позволяя использовать две руки, чтобы кататься на велосипеде 

или качаться на качелях, занимаясь спортом и даже плавать. Способ 

производства обеспечивает разнообразие материалов, свободу дизайнерских 

решений, индивидуальный подход к каждому ребенку и легкость 

в техническом обслуживании. 

Что касается примеров успешных проектов в сфере подарочных товаров: 

компания Shapeways предлагает услуги по созданию фигурок и элементов для 

настольных игр с использованием 3D-печати. Аналогичные услуги 

предлагают такие компании, как XYZprinting, PrusaPrinters, MakerBot, 

i.Materialise, Sculpteo и многие другие. Производители сувенирной продукции 

используют этот метод, чтобы создавать продукты с персонализированными 

именами и изображениями, модели известных архитектурных памятников, 

подарочные креативные фигурки, коллекционные предметы с ограниченным 

тиражом, изделия на заказ с изготовлением в точке продажи за короткий срок. 

Эти примеры демонстрируют, как 3D-печать преобразует сферу сувенирной 

продукции, предоставляя возможность создавать индивидуальные и 

креативные товары, которые привлекают внимание покупателей и добавляют 

ценности туристическим и культурным аттракциям. 

В 2023 году компания Technavio выпустила исследование, которое 

зафиксировал рост отрасли аддитивного производства и 3D-печати на 7,5 %, 

несмотря на пандемию COVID-19. Отрасль возросла до $12,8 млрд в 2020 
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году, хотя этот рост замедлился по сравнению со средним за предыдущие 10 

лет в 27,4 %. Ведущие производители оборудования испытали снижение 

продаж, но менее известные компании продемонстрировали рост. Услуги AM 

также способствовали общему росту, с выручкой от независимых 

поставщиков услуг, увеличившейся на 7,1 %, достигнув 5,3 млрд долларов по 

всему миру [5]. 

Таким образом, возможность предоставления клиентам 

индивидуализированных продуктов оказывается одной из наиболее значимых 

новаций в индустрии сувениров. Персонализация становится мощным 

инструментом, который удовлетворяет потребности современных 

потребителей в уникальных и значимых изделиях. Индивидуализированные 

товары не только привлекают больше внимания, но и укрепляют связь между 

брендом и потребителем. Это способствует созданию долгосрочных 

отношений и повышает лояльность клиентов, что становится ключевым 

фактором успеха в рассматриваемой сфере. Так, 3D-печать сувениров 

открывает новые горизонты в дизайне и персонализации продукции, оказывая 

глубокое и положительное влияние на индустрию. Эта технология 

стимулирует креативность, повышает привлекательность и уникальность 

продуктов, что делает их более притягательными для современных 

потребителей и способствует росту этой динамичной отрасли. 

Производственный потенциал 

3D-печать изначально развивалась как инструмент для создания 

прототипов. Но современные достижения в этой технологии свидетельствуют 

о потенциале кардинального изменения многих аспектов нашей повседневной 

жизни, особенно в области создания сувенирной продукции. Воздействие 

аддитивного производства на цепочки поставок выражается в нескольких 

формах: упрощение технологических процессов, уменьшение отходов 

материала, экономия ресурсов, увеличение гибкости, снижение затрат, 

оперативное реагирование на изменения в спросе и возможность 

децентрализации производства. 3D-печать предоставляет новые перспективы 

и становится ценным способом оптимизации изготовления. Ее потенциал 

заключается в снижении расходов и увеличении прибыли, что делает 

возможным более оперативное реагирование на рыночные изменения и 

способствует повышению эффективности выпуска готовых продуктов. 

 Данная технология также открывает широкий диапазон материалов для 

использования, не ограничиваясь лишь пластиком. Например, 3D-печать 

металлом имеет большой потенциал для создания сложных компонентов с 

уникальными физическими характеристиками, превосходящими 

традиционные методы. Это позволяет создавать легкие конструкции с 

оптимизированной геометрией, сокращая отходы материалов и 

энергопотребление. Такой метод способствует сокращению расхода сырья и 
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материалов, а также уменьшению потребности в упаковке и транспортных 

материалах. Это также приводит к снижению количества отходов в 

производстве, что в свою очередь предоставляет новые возможности для 

создания уникальных и экологически эффективных подарочных изделий. 

Итак, технология 3D-печати способна изменить производственные 

процессы и улучшить эффективность цепочек поставок. Перед нами стоит 

вызов — преодолеть мифы и расширить знания о ее потенциале, чтобы она 

могла стать распространенным методом создания продукции. 

Спрос, конкуренция и возможности 

На данный момент сфера производства и продажи сувенирной 

продукции находится в стадии значительных изменений, частично благодаря 

внедрению 3D-печати. Анализ динамики рыночных отношений указывает на 

постоянный рост спроса на этот вид товаров. Согласно исследованию от 

Technavio [5], капитализация данной отрасли продолжает демонстрировать 

устойчивый рост, и прогнозы развития показывают положительные 

тенденции. Такие перспективы в контексте данной технологии предвещают 

дополнительное увеличение спроса. Потенциал рассматриваемой технологии 

для создания индивидуализированных изделий и уникальных дизайнов делает 

ее ключевым фактором роста в этой отрасли. 

 Сфера 3D-печати товаров начинает привлекать все больше 

предприимчивых людей, что приводит к усилению конкурентной среды. 

Компании, работающие в этой области, постоянно разрабатывают новые 

бизнес-модели и стратегии, чтобы привлечь клиентов и оставаться 

конкурентоспособными.  

Обзор бизнес-моделей и возможных стратегий для предпринимателей 

показывает, что есть множество путей для успешного вхождения в область 

3D-печати сувениров. От предоставления услуг персонализации и создания 

уникальных дизайнов до сотрудничества с туристическими агентствами и 

продвижения через онлайн-платформы — возможности разнообразны. 

В общей сложности рынок 3D-печати сувенирных изделий обещает 

динамичное развитие, подкрепленное ростом спроса на уникальные и 

персонализированные продукты. Конкуренция способствует инновациям, а 

предпринимателям открываются перспективы для успешного вхождения в эту 

востребованную отрасль [4, с. 475.]. 

Таким образом, печать сувениров на 3D-принтере продолжает 

формировать новые рыночные тренды в индустрии подарочной продукции и 

предоставляет обширные возможности для инноваций и развития. Эта 

технология, сочетая в себе гибкость, индивидуализацию и устойчивость к 

окружающей среде, способствует росту спроса и созданию конкурентной 

обстановки. Она не только экономически выгодна, но и способствует 

ближним и значимым связям между потребителем и изделием. В 
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исследовании было обнаружено, что печать на 3D-принтере имеет 

значительное влияние на индустрию сувениров, формируя новые рыночные 

тренды и привнося инновации в процесс производства и дизайна сувениров. 

Применение этой технологии открывает исключительные возможности для 

создания уникальных и персонализированных сувениров, которые радуют 

потребителей и стимулируют их покупку. Одно из основных преимуществ 

3D-печати в производстве сувениров — возможность создавать сложные 

конструкции, детализацию и текстуры, что формирует удивляющий и 

качественный конечный продукт. Благодаря использованию данного метода 

процесс производства становится более гибким и быстрым, что позволяет 

предприятиям легко адаптироваться к изменяющимся требованиям 

потребителей и быстро выпускать новые модели сувениров. 

Кроме того, технология 3D-печати позволяет интегрировать 

электронные устройства и создавать интерактивные элементы в сувенирах, 

добавляя им новые функциональные возможности. Это открывает новые 

перспективы для разработки инновационных сувениров, которые могут быть 

использованы в различных сферах, включая туризм, музейную экспозицию и 

мероприятия. Исследование гибкости и индивидуализации выпускаемой 

продукции с использованием рассматриваемого метода позволит лучше 

понять, как эта технология влияет на производственные процессы и 

потребительский опыт. Будущее этой технологии в этой сфере кажется более 

чем перспективным, и предприимчивые участники рынка готовы 

воспользоваться этими возможностями для достижения успеха и 

удовлетворения потребностей клиентов. Однако для полной реализации 

потенциала 3D-печати в индустрии сувениров необходимы дальнейшие 

исследования и разработки в области технических решений, доступности 

материалов и расширения дизайнерских возможностей. 
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В. А. Сенотрусова 

РЕЦИКЛИНГ: СУВЕНИРЫ ГЛАЗАМИ ЭКОЛОГА 

В данной статье исследуется проблематика рециклинга и его 
применение в контексте сувенирной индустрии с точки зрения эколога. 
Товары, ориентированные на туристов, пользуются популярностью, однако их 
производство и утилизация могут иметь негативное воздействие на 
окружающую среду. Целью данного исследования является оценка текущего 
состояния использования рециклинга в производстве экосувениров и 
предложение практических рекомендаций по его улучшению в целях 
снижения негативного влияния на природу. Особое внимание уделяется 
изучению различных видов продукции из экологически чистых материалов и 
инновациям в области переработки мусора для современного общества 
посредством производственной индустрии. 

Ключевые слова: сувенир, рециклинг, экология, тенденции, экомода. 

V. A. Senotrusova 

RECYCLING:  

SOUVENIRS THROUGH THE EYES OF AN ECOLOGIST 

This article explores the issue of recycling and its application in the context 
of the souvenir industry from an environmentalist’s point of view. Products aimed 
at tourists are popular, but their production and disposal can have a negative impact 
on the environment. The purpose of this study is to assess the current state of the 
use of recycling in the production of eco-souvenirs and offer practical 
recommendations for its improvement in order to reduce the negative impact on 
nature. Emphasizes the study of various types of products made from 
environmentally friendly materials and innovations in the field of waste recycling 
for modern society through the manufacturing industry. 

Keywords: souvenir, recycling, ecology, trends, eco-fashion. 
  

Рециклинг — процесс, в котором материалы, такие как стекло, бумага, 
пластик и металлы, подвергаются переработке и повторно используются для 
производства новых товаров. Это способствует сокращению потребления 
природных ресурсов и уменьшению количества отходов. Как одна из 
ключевых стратегий устойчивого развития, он становится все более 
актуальным в контексте сохранения окружающей среды и устранения 
проблемы загрязнения экосистем мира. Одной из отраслей, которая оказывает 
значительное влияние на экологию планеты и расходует огромные ресурсы, 
является сувенирная индустрия. Все большее количество людей 
путешествуют в различные страны и приобретают памятные товары о своих 
поездках. Однако их производство и утилизация могут приводить к 
негативным последствиям. Сувениры, которые традиционно изготавливаются 
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из различных материалов, включая пластик, стекло, металл и бумагу, 
зачастую имеют ограниченный срок службы и попадают на свалку или 
сжигаются после использования. Это приводит к растущему объему отходов и 
загрязнению природного окружения. Склонность к их приобретению может 
быть связана с воспринимаемой аутентичностью, для которой важны четыре 
аспекта: уникальность, качество изготовления, эстетика и культурная 
целостность. Несмотря на все это, возрастает заинтересованность как со 
стороны потребителей, так и со стороны производителей в устойчивых и 
экологически ответственных решениях. Именно здесь рециклинг становится 
одним из потенциальных способов снизить негативное воздействие 
сувенирной индустрии на окружающую среду. Некоторые исследователи 
считают, что сувенир — форма трансляции социальных норм и стереотипов 
[1, с. 2]. Так, с течением времени и изменением мировых тенденций 
происходит модернизация сувенирной продукции.  

Целью данной научной статьи является рассмотрение проблематики 
вторичной переработки в контексте сувенирной индустрии и предложение 
практических рекомендаций для улучшения ее использования в производстве 
и утилизации сувениров. Статья проводит анализ текущего состояния 
развития сувенирной индустрии, исследует преимущества и ограничения 
такого подхода, а также рассматривает возможные пути его внедрения. 

Данная статья представляет значимость и актуальность темы 
рециклинга в сувенирной индустрии для общества, экологии и устойчивого 
развития. Результаты и рекомендации настоящего исследования смогут 
помочь как академическому сообществу, так и практикующим 
предпринимателям, а также регулирующим органам в разработке стратегии, 
способствующей совершенствованию сувенирной индустрии в экологически 
чистом ключе. Статья позволит читателям получить полное представление о 
развитии и актуальности безопасных для окружающей среды 
производственных технологий, их преимуществах и перспективах, а также 
стимулирует к экологически ответственному потреблению и поддержке 
устойчивого развития. 

Внимание к проблеме загрязнения окружающей среды значительно 
возрастает. За рециклингом, деятельностью по переработке отходов, 
наблюдается тенденция активного развития: в России ежегодно 
перерабатывается более 600 млн тонн отходов, а около 40 % сырья, 
используемого мировой промышленностью — вторичные ресурсы [3, с. 1]. 
Растущее внимание к экологической проблеме вызвано загрязнением 
окружающей среды, которое привело к увеличению числа катаклизмов. За 
последние 50 лет стихийные бедствия, связанные с погодными, 
климатическими и водными угрозами, происходили в среднем каждый день. 
Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации 
(ВМО) ООН. Количество наводнений, пожаров и землетрясений увеличилось 
в пять раз. Неутешительная статистика побуждает людей задуматься о 
причине происходящего. Очевидно, человеческая деятельность несет 
огромный деструктивный вклад в состояние экосистемы, что является одной 
из причин изменения климата. Таким образом, в обществе возникла новая 
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индустрия — экомода, которая дала начало экосувенирной продукции и 
поддерживает ее актуальность на сегодняшний день. 

В рамках исследования будут выявлены основные тенденции развития 
экосувенирных изделий и изучение их видов на современном рынке. Для 
этого автор выделяет ряд задач: 

- проанализировать факторы, способствующие развитию экологически 
чистых товаров; 

- изучить разнообразие экосувенирной продукции, доступной на рынке, 
включая предметы из переработанных материалов, товары с минимальным 
негативным воздействием на окружающую среду и продукцию, 
способствующую экологической осведомленности; 

- определить возможности и перспективы развития рециклинговых 
товаров в будущем. 

Экосувенир: понятие и разновидности 

Идея развития экологических движений возникла в начале XX в., когда 
распространение продукции массового производства привело к серьезным 
проблемам загрязнения окружающей среды и колоссальной вырубке лесов. 
Однако точкой отсчета развития всеобщей осознанности, говоря о глобальном 
экологическом кризисе, принято считать 1980-е г. Международным союзом 
охраны природы была опубликована влиятельная «Всемирная стратегия 
охраны природы». За ней в 1982 г. последовала «Всемирная хартия охраны 
природы», в которой привлекалось внимание к упадку всех экосистем мира. 
Следом свое развитие получили движения с лозунгом за ответственное 
потребление, возникшие несколькими десятилетиями ранее. А в начале  
1990-х г. в обществе появляется такой термин, как «экомода» — концепция, 
уделяющая особое внимание экологической устойчивости и этическому 
производству одежды и аксессуаров. Результатом течения модной индустрии 
становится производство нового вида сувенирной продукции, который тогда 
был сделан исключительно из природных материалов: дерева, камня, ракушек 
и т. д. Своими товарами производители подняли вопрос значимости 
использования долговечных материалов, которые могли бы быть 
переработаны вторично с минимальным ущербом для окружающей среды. 

В середине XX в., с развитием промышленности и массового 
производства, экосувенирные изделия стали более доступными и 
разнообразными. Они производились из переработанных материалов, таких 
как стекло, металл и пластик. В начале XXI в. чистая бизнес-индустрия 
продолжила набирать свою популярность. Это переросло в символ 
социальной экологической сознательности, стало служить источником 
информации о проблемах окружающей среды и способах их решения. 

Современные экосувениры выполняют не только декоративную 
функцию, но и являются практичными, полезными предметами. Они могут 
отличаться друг от друга и варьироваться в зависимости от типа природной 
среды или экосистемы по месту их создания. Некоторые их 
разновидности включают: 
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- товары, созданные из переработанных материалов, вторичного сырья; 
например, бумажные блокноты с обложками из переработанной бумаги или 
бутылки для воды из переработанного пластика; 

- продукция из натуральных материалов с возможностью вторичной 
переработки; при ее изготовлении используются только нетоксичные 
красители; примерами могут послужить украшения из дерева или сувениры, 
сделанные из семян или растений; 

- сувениры под нанесение логотипа из биоразлагаемого пластика; 
существует несколько видов биоразлагаемого пластика, такие как полилактид 
(PLA), полигликолид (PGA), полимолочный кислот (PHB) и другие; у 
производителя есть возможность выбрать подходящий материал, учитывая 
необходимые ему свойства; уже через год такой биопластик превратится в 
труху, когда обычный в условиях окружающей среды будет разлагаться 
еще сотни лет; 

- многоразовые товары как альтернатива одноразовым; аналогом 
является «теория разумного потребления» — продвижение идеи избегать 
чрезмерного или ненужного потребления, сосредоточение на продуманном и 
устойчивом выборе; например: использование многоразовых бутылок вместо 
пластиковых, замена батареек на аккумуляторы; 

- апсайклинг; продолжение жизни использованных вещей или 
продуктов; например: упаковка товара, которая в дальнейшем может 
послужить для хранения каких-либо вещей. 

Если говорить о самом известном предмете рециклинга в человеческом 
обиходе — экосумки с логотипом или корпоративном паттерном пользуются 
наибольшей популярностью, в особенности среди молодежи. Чаще они 
изготовлены из хлопка, но более бюджетной альтернативой является 
спанбонд. Производство выполнено фильерным способом, основано на 
вытягивании и укладывании в сплошное текстильное полотно, нити которого 
скрепляются термометрическим путем или иглопрокалыванием. Такие сумки 
незаменимы при проведении event-мероприятий, на корпоративах для 
подарков, в магазинах по продаже одежды и обуви. Принято полагать, что за 
популярностью сумки стоит Джаспер Мик. В 1886 г. он напечатал на изделии 
рекламу обувного магазина в Огайо, тем самым сделав его более известным. 
Не менее значимая личность — Леон Леонвуд Бин. Его бренд предлагал 
своим потребителям холщовую сумку, которой в те времена нашлось очень 
интересное применение — перевозка дров. В 1980 г. был выпущен еще один 
оригинальный аксессуар — черная сумка с символикой книжного магазина 
Нью-Йорка. В 2007 г. отношение к сумкам изменилось. Они стали более чем 
украшением или предметом быта. И связано это со стартом британской 
экокомпании I’m not a plastic bag. Ее участники призывали отказаться от 
пластика, а дизайнеры подхватили тенденцию и превратили экосумки в 
символ, привлекающий внимание к этой проблеме. Очень быстро хлопковые 
сумки появились у Chanel и других модных брендов. Сейчас же данная 
продукция получила «вторую жизнь» в кругах тинейджеров, информируя 
молодое поколение о вопросе экоосознанности.  
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Экологические проблемы в России становятся все более значительными 
и серьезными. В результате анализа данных за 2023 г. можно сделать вывод, 
что уровень загрязнения воздуха, водных ресурсов и почвы в России остается 
крайне высоким [4, с. 7]. Данная картина требует незамедлительных действий 
и принятия соответствующих мер, первоочередное с общественной стороны.  

Экосувениры способствуют увеличению осознанности и интереса к 
защите окружающей среды. В перспективе новые биоразлагаемые материалы 
как позволят создать более устойчивые и разнообразные изделия, так и 
ускорят скорость развития других производственных сфер. Поскольку успех 
распространения продукции вторичной переработки напрямую зависит от 
заинтересованности различных слоев общества и экологической 
трансформации мышления людей, очень важна просветительская работа с 
населением, пропаганда правильного потребления и бережного отношения к 
природе [5, с. 211]. Некоторые сувениры могут заявлять о своей 
экологичности, но на деле не соответствовать этому утверждению. Товары из 
дерева, полученные путем незаконной вырубки лесов, территорий с 
неустойчивым управлением. Или же продукция, окрашенная токсичными 
материалами, содержащая химические добавки. Производство с 
использованием недостаточно энергоэффективных загрязняющих технологий. 
Использование материалов животного происхождения, таких как шкуры, 
кости или зубы животных, добыча которых может быть связана с жестоким 
обращением или даже угрозой вымирания. Использование редких или 
защищенных видов растений. Все вышеперечисленные факторы ведут к 
разрушению экосистем и потере биоразнообразия. Важно проводить 
исследования и проверку сертификатов и маркировок продуктов, чтобы 
убедиться в их реальной экологической природе. 

Огромное влияние на продвижение экопривычек и сувениров имеют 
бренды. Аналитики медиахолдинга Rambler & Co опросили около 200 тысяч 
интернет-пользователей. Россияне разделились практически поровну: 52 % не 
задумываются над тем, какую позицию занимают любимые товары в 
отношении заботы окружающей среды, а 48 % при покупке обращают на это 
внимание. Из последних — 27 % выбирают товары, которые не вредят 
природе, а 21 % отдают предпочтение брендам, активно заботящимся об 
экологии и сотрудничающим с фондами. По результатам опроса можно 
сделать вывод, что большинство граждан Российской Федерации проявляют 
желание участвовать в экологических инициативах, если у них есть понятные 
сценарии, в число которых входит использование экологически чистой 
продукции [2]. 

Таким образом, развитие экосувенирной индустрии будет 
способствовать более устойчивому потреблению и содействовать охране 
окружающей среды. Это создаст новые возможности для предпринимателей, 
дизайнеров и производителей, которые готовы внести свой вклад в 
экологически ответственный бизнес. Использование рециклинга в сувенирной 
индустрии является важным шагом в направлении создания более устойчивой 
и экологически ответственной отрасли. Правильное использование 
рециклинга может сократить потребление ресурсов, снизить объем отходов и 
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способствовать сохранению окружающей среды для будущих поколений. 
Рециклинговая продукция не только поможет уменьшить количество отходов, 
но и послужит важным инструментом для привлечения внимания к проблемам 
экологии. Реализация предложенных рекомендаций поможет сувенирной 
индустрии стать более устойчивой и приносящей пользу не только туристам, 
но и окружающей среде. 
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УДК 74.01/09 

Е. А. Сотникова  

АДАПТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СУВЕНИРОВ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Сувениры часто имеют символическую ценность и являются способом 
сохранить память о путешествиях, культурных событиях или уникальных 
местах. В статье рассматриваются вопросы, связанные с сохранением и 
передачей национального достояния через создание сувенирных товаров, 
которые являются значимой частью культурного наследия и все чаще 
становятся предметом интереса как у туристов, так и у коллекционеров. 
Анализируются различные методы и подходы к адаптации традиционных 
мотивов, включая изменение формы, материала или цветовой гаммы, а также 
добавление современных элементов в классические дизайны. Как результат, 
процесс адаптации становится важным инструментом для увековечивания 
народных традиций и укрепления национальной идентичности.  

Ключевые слова: национальный сувенир, традиционные мотивы, 
культурное наследие, адаптация  

E. A. Sotnikova 

ADAPTATION OF NATIONAL SOUVENIRS  
IN THE MODERN WORLD 

Souvenirs often have symbolic value and are a way to preserve the memory 
of travel, cultural events or unique places. The article deals with issues related to the 
preservation and transfer of the heritage of folk cultures through the creation of 
souvenirs, which are an important part of the cultural heritage and are increasingly 
becoming a subject of interest for both tourists and collectors. Various methods and 
approaches to adapting traditional motifs are analyzed, including changing the 
shape, material or color scheme, as well as adding modern elements to classic 
designs. As a result, the adaptation process becomes an important tool for 
perpetuating folk traditions and strengthening national identity. 

Keywords: national souvenir, traditional motifs, cultural heritage, adaptation. 
  

В современном мире туризм является одной из ведущих отраслей 
экономики, способствующей развитию стран и регионов. Сувенирная 
индустрия играет важную роль в этом процессе, предоставляя туристам 
возможность приобрести памятные предметы, отражающие культурное 
наследие и традиции страны посещения. Сувениры играют особую роль в 
этом контексте, поскольку они являются воплощением уникальности и 
идентичности национальной культуры. 

В современном мире сувенирная индустрия сталкивается с рядом 
вызовов, связанных с адаптацией национальных сувениров. С одной стороны, 
быстрое развитие технологий и глобализация ведут к появлению новых форм 



262 

и требований в туризме. С другой стороны, презервация национальных 
традиций и культуры остаются актуальными задачами для стран, стремящихся 
сохранить свою уникальность и привлекательность для туристов. 

Целью данной научной статьи является исследование проблем и 
перспектив адаптации национальных сувениров в современном мире. 
Конкретные задачи исследования включают: 

1. анализ факторов, влияющих на адаптацию национальных сувениров, 
включая требования потребителей, изменения в технологиях производства и 
поведенческие тенденции туристов; 

2. оценка роли национальных сувениров в формировании имиджа 
страны и продвижении ее туристического потенциала; 

3. исследование инновационных подходов и методов в адаптации 
национальных сувениров с учетом современных требований и тенденций в 
индустрии туризма. 

Результаты исследования позволят выявить основные проблемы и 
вызовы, стоящие перед национальными сувенирами в современном мире, а 
также предложить эффективные подходы и рекомендации для их успешной 
адаптации. Это имеет большое значение для сохранения культурного 
наследия и развития туристического потенциала стран и регионов. 

Сувенир как изделие авторского ручного труда, дизайна и народных 
промыслов, ориентированных на машинное производство, должен быть 
выразительным, иметь эстетическую привлекательность, соответствующую 
коммуникативному пространству мировой культуры. Современные сувениры 
выделяются в самостоятельную отрасль. Они как изделия народных 
промыслов особенно актуальны для России с ее географическим ландшафтом 
и многообразием культуры [1]. 

В современном мире, где глобализация и стандартизация становятся все 
более распространенными, сохранение и продвижение культурного наследия 
становится особенно важным. Дизайн, включающий элементы традиционного 
искусства и ремесел, помогает сохранить и передать уникальность и 
идентичность национальных культур, а также привлечь внимание и интерес 
широкой аудитории. Культурное наследие является неотъемлемой частью 
идентичности каждого народа. Из поколения в поколение передаются 
традиции, искусство и ремесла, которые формируют уникальность каждой 
культуры. Одним из способов сохранения культурного наследия является 
адаптация традиционных мотивов в дизайне сувениров. Они олицетворяют в 
себе культуру и историю региона, представляя собой не только физические 
предметы, но и часть наследия, которое можно передать будущим 
поколениям. Они являются популярными туристическими атрибутами и 
предоставляют возможность широкой аудитории приобрести оригинальные 
изделия, содержащие в себе элементы национальной культуры. Сувениры с 
уникальными традиционными мотивами привлекают внимание и интерес 
туристов, а также могут служить примерами национального искусства и 
ремесел для международного сообщества [2]. Это позволяет 
популяризировать и показать богатство и красоту культурных традиций. 
Важно, чтобы сувениры были произведены с учетом этнических ценностей и 
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соответствовали правилам местного и международного законодательства. 
Сувениры, являясь носителями национальной идентичности, должны быть 
способны привлекать внимание и интерес туристов, отображая при этом 
уникальные характеристики и ценности национальной культуры 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются национальные 
сувениры, является стереотипное представление о них. В мировом сознании 
часто преобладает образ национальных сувениров, связанный с 
общепринятыми формами и изображениями, не отражающими 
действительное разнообразие и богатство культуры и традиций страны. В 
этом контексте возникает необходимость в разработке новых креативных 
подходов к адаптации сувениров, которые бы подчеркивали национальную 
уникальность и одновременно соответствовали современным вкусам и 
ожиданиям туристов. 

Другой аспект, который следует учесть, это применение новых 
технологий в процессе их производства. С развитием 3D-печати, цифровых 
технологий и интернет-торговли открываются новые возможности для 
создания инновационных и персонализированных сувениров. Например, через 
использование 3D-принтеров можно создавать сувениры с уникальной 
формой и рисунками, а также интегрировать в них электронные устройства 
для создания интерактивных элементов. Однако необходимо также учитывать, 
что адаптация национальных сувениров должна осуществляться с уважением 
к культуре и традициям народа, представляющего страну. Это подразумевает 
соблюдение этических принципов в процессе создания и продвижения 
сувениров, а также обеспечение справедливого участия местных 
ремесленников и производителей. Адаптация сувениров не должна приводить 
к искажению культурной сущности или коммерциализации культурных 
символов, а должна в первую очередь способствовать их сохранению и 
популяризации. 

Адаптация традиционных мотивов в дизайне сувениров требует от 
дизайнера тщательного исследования и понимания истории и культуры места, 
а также тонкости переноса традиций в современный контекст. Этот процесс 
подразумевает использование различных методов и подходов, чтобы создать 
уникальные, привлекательные и функциональные сувениры, а также помогает 
сблизить прошлое и будущее, соединяя традицию и инновацию. Один из 
подходов к адаптации традиционных мотивов — минимализм и абстракция 
[4]. Каждая культура имеет свои уникальные узоры, которые могут быть 
прекрасно адаптированы и использованы в дизайне сувениров. Например, 
геометрические узоры майя, традиционные мотивы африканского племени 
масаи или сложные узоры индийских сарисов. Дизайнеры могут упрощать и 
абстрагировать основные элементы традиционных узоров или фигур, 
передавая их в более современном стиле. Например, геометрические узоры 
могут быть упрощены и переданы в виде чистых линий и форм на сувенирах. 
Еще в 2017 году магазин Half & Half выпустил серию тарелок «Гжель» от 
графического дизайнера Анны Кулачек. Изделия создали вручную, орнамент 
на них не такой активный, как традиционный. Однако он по-прежнему 
напоминает вековой сине-белый узор. Дизайнер использует простые 
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геометрические формы, такие как круги, чтобы создать минималистичный 
узор, который передает традиционные мотивы, привлекательные для разных 
поколений, но с современным визуальным подходом. Гжель, хохлома и 
другие виды росписи послужили вдохновением и для творческой студии 
Gruppa и проекта Front. Дизайнеры немного переработали традиционные 
орнаменты и трансформировали их под современность. Изображения на 
изделиях коллекции более графичные, чем привычные узоры, не такие 
витиеватые и как будто нанесены крупными мазками. Использование 
этнических мотивов и элементов, в том числе орнамента, в современном 
дизайне допустимо, разумно и необходимо. В компьютерную 
эпоху использовать и перерабатывать традиционные орнаменты стало очень 
просто — стандартные и присутствующие в каждом графическом редакторе 
функции копирования, поворота, вращения и отражения объектов как нельзя 
лучше подходят для создания орнаментов, узоров и раппортов любой 
сложности, не говоря уже о специально разработанных программных 
решениях, способных выдавать десятки орнаментальных композиций из 
заданных объектов за секунды. Адаптация таких мотивов в современном 
дизайне сувениров дает возможность сочетать старинное и современное, 
создавая уникальные изделия, которые привлекают внимание покупателей и 
могут быть дорогими коллекционными предметами [4]. 

Еще один метод адаптации традиционных мотивов — использование 
современных материалов и технологий. Дизайнеры могут применять 
высокотехнологичные методы производства и современные материалы для 
передачи традиционных мотивов на сувенирах. Например, традиционные 
узоры могут быть вырезаны с помощью лазерной резки на акриловых панелях 
или нанесены на сувенирные изделия с использованием техники 3D-печати. 
Это не только позволяет сохранить традиционные мотивы, но и добавляет 
современность и оригинальность в дизайн сувенира. Ранее сувениры часто 
создавались из дерева, керамики или металла. Однако сегодня есть множество 
новых материалов, которые могут быть использованы для создания 
сувениров, таких как пластик, стекло, акрил, резина и другие. Использование 
этих материалов позволяет создавать более прочные и яркие сувениры, 
которые не только хорошо выглядят, но и долговечны. Это также позволяет 
добавить новый функционал и практичность. Например, традиционные узоры 
и мотивы могут быть использованы в дизайне предметов интерьера, 
сувениров для офиса, кухонных принадлежностей и других предметов 
повседневного использования. Это не только делает эти сувениры 
универсальными и полезными, но и позволяет им легко вписаться в 
современный образ жизни. 

Адаптация традиционных мотивов в дизайне сувениров также может 
включать использование новых форм и функций. Вместо стандартных 
предметов дизайнеры могут использовать традиционные мотивы на 
неожиданных предметах, таких как чехлы для мобильных телефонов, рюкзаки 
или даже на элементах одежды. Это расширяет границы дизайна сувениров и 
привлекает новую аудиторию. Например, компания PatrikCar создает 
авточехлы с казахским орнаментом. Это придает машине национальный дух. 
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Бренд «Ирина Вартанян» воспевает культуру северных регионов страны. 
Дизайнеры изображают коней и жар-птиц на базовых худи, толстовках, 
лонгсливах, футболках и жилетах, а также украшают изделия цветочными и 
геометрическими орнаментами. Это позволяет сочетать культурное наследие с 
практичностью и функциональностью, делая сувениры более полезными и 
интересными для потребителей, тем самым привлекая новую аудиторию. 
Существует множество успешных проектов, демонстрирующих адаптацию 
традиционных мотивов с использованием современных материалов и 
технологий [3]. Например, вологодская шаль — традиционный элемент 
народного костюма, который был успешно адаптирован в современные шали 
и шарфы. С использованием современных материалов и технологий, таких как 
шелк или шерсть, шали приобрели более современный вид, сохраняя при этом 
эстетику традиционных узоров.  

Калевала — эпос о Карелии, послуживший вдохновением для создания 
украшений, сувениров и предметов интерьера. Например, сувениры, 
изображающие персонажей Калевалы (как, например, Вяйнямейнен), были 
адаптированы в современные фигурки, статуэтки или магниты, используя 
современные материалы и дизайн. Или, например, всеми известные русские 
матрешки, которые изначально выполнялись из дерева и представляли собой 
раскрашенную разъемную фигуру девушки в национальном сарафане. Сейчас 
же мастера из Сергиева Посада, Нижегородской, Московской и других 
областей придают матрешкам свои стилистические особенности. В Уфе 
популярностью пользуются матрешки, изображающие героев национального 
эпоса. В Нижегородской области матрешки расписывались по мотивам 
хохломской, федосеевской и мериновской живописи. Их продолжают 
создавать, но уже в современном стиле [1]. Мастера используют новые 
материалы, формы и цвета. Некоторые матрешки даже включают в себя 
элементы современной жизни, например, смартфоны или планшеты. 
Использование традиционных элементов вышивки и росписи на дереве на 
сувенирах создает уникальные и привлекательные изделия, сочетающие в себе 
традиционную ремесленную технику и современный дизайн. В некоторых 
регионах производятся сувениры, изготовленные из переработанных 
пластиковых бутылок, что способствует решению проблемы загрязнения 
окружающей среды. Кроме того, многие художники и дизайнеры внедряют в 
свои проекты элементы интерактивных технологий, такие как дополненная 
реальность, чтобы сделать сувениры еще более привлекательными 
и запоминающимися. 

Сегодня сувениры стало модно адаптировать и изменять под 
современные тренды и вкусы. Однако вместе с этим часто теряется 
уникальность и аутентичность самих сувениров. Одна из причин потери 
самобытности сувениров — массовое производство. Изначально сувениры 
были индивидуальными и создавались вручную. Они отражали особенности 
местности, местной культуры и традиций. Однако с развитием туризма и 
повышением спроса на сувениры, многие из них начали производиться 
серийно, что привело к повышению доступности, но снижению 
индивидуальности. Другой причиной потери аутентичности сувениров 
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является как раз адаптация и изменение дизайна под современный вкус. Ведь 
это процесс, который требует креативности, чувства пропорции и баланса 
между традициями и современностью, а многие производители сувениров 
нарушают этот баланс, стремясь привлечь молодую аудиторию сувенирами с 
ярким, современным дизайном. Это может быть привлекательно для 
некоторых покупателей, но также ведет к потере традиционности и 
аутентичности сувениров. Этот процесс адаптации и изменения сувениров под 
современность иногда может быть нежелательным, особенно для тех, кто 
ценит уникальность и подлинность [2].  

В последние годы стало также заметно увеличение коммерциализации 
культуры за счет использования традиционных мотивов в дизайне сувениров. 
Например, деревянные игрушки «Хохлома» в Костроме изначально 
изготавливались вручную местными жителями как элемент народного 
творчества. Однако с течением времени они стали популярным сувениром для 
туристов, и производство было масштабировано. Сейчас игрушки «Хохлома» 
являются одним из самых популярных сувениров Костромы и продаются в 
разных частях России. Коммерциализация вызывает вопросы о сохранении 
искренности и оригинальности культурных символов. В условиях массового 
производства сувениров с традиционными мотивами культурные символы 
теряют свою искренность и подлинность. Они становятся товаром массового 
потребления, теряя связь с их историей, значением и контекстом. 
Неконтролируемое использование традиционных мотивов в дизайне 
сувениров может привести к явлению культурной апроприации. В таких 
случаях промышленность и маркетинг могут присваивать исконный смысл и 
значение культуры, что негативно сказывается на оригинальных общностях и 
народах, которые принадлежат этой культуре. 

В итоге адаптация национальных сувениров в современном мире 
требует комплексного подхода, который учитывает изменения в 
туристической индустрии, технологические возможности и культурные 
особенности страны. Это важный аспект развития туризма, который может 
способствовать стимулированию экономического роста, сохранению 
культурного наследия и улучшению восприятия национальной культуры 
туристами. Адаптация традиционных мотивов в дизайне сувениров имеет 
свои позитивные и негативные стороны. Адаптация под современность 
позволяет сохранить и привлечь больше внимания к культурному наследию 
каждого региона, делая сувениры более привлекательными и актуальными для 
местных жителей и туристов. Это позволяет сохранить национальное 
достояние и привлечь больше внимания к красоте и уникальности каждой 
страны или региона, а также способствует развитию туристической индустрии 
и продвижению национальной культуры, обогащая выбор сувениров для 
путешественников и местных жителей. Дизайнеры могут использовать 
различные методы и подходы, чтобы передать традиции и культуры разных 
народов в современном контексте. Но также адаптация традиционных 
мотивов в дизайне сувениров может иметь негативные последствия, такие как 
потеря аутентичности, искажение культурной ценности, размывание традиций 
и потеря их значения, а также распространение стереотипов. 
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Коммерциализация культуры, связанная с использованием традиционных 
мотивов, может привести к потере искренности, оригинальности и 
уникальности культурных символов. Для сохранения культурного наследия 
необходимо аккуратно и ответственно подходить к использованию 
традиционных мотивов, учитывая контекст и цель использования.  
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УДК 74.01/09 

В. Д. Степанова 

СУВЕНИРЫ КАК МЕДИАТОРЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Сувениры играют важную роль в сохранении и передаче культурного 

наследия, являясь медиаторами между культурой и туристами. В данной 

научной статье исследуется роль образов, знаков и символов на сувенирной 

продукции в сохранении и передаче культурных ценностей. Целью данной 

статьи является анализ влияния сувениров на формирование представлений о 

культуре, традициях и истории определенного региона. Результаты 

исследования показывают, что образы, знаки и символы играют важную роль 

в формировании коллективной памяти и создании связи между туристами и 

культурным наследием. Понимание этой роли может помочь разработчикам 

сувениров и туристическим организациям в создании более эффективных 

стратегий по сохранению и передаче культурных ценностей через сувениры.  

Ключевые слова: сувенир, культурное наследие, образы сувенира, 

туризм, традиции. 

V. D. Stepanova 

SOUVENIRS AS MEDIATORS OF CULTURAL HERITAGE  

Souvenirs play an important role in the preservation and transmission of 

cultural heritage, being mediators between culture and tourists. This scientific 

article examines the role of images, signs and symbols on souvenirs in the 

preservation and transmission of cultural values. The purpose of this article is to 

analyze the influence of souvenirs on the formation of ideas about the culture, 

traditions and history of a particular region. The results of the study show that 

images, signs and symbols on souvenirs play an important role in the formation of 

collective memory and the creation of a connection between tourists and cultural 

heritage. Understanding this role can help souvenir developers and tourism 

organizations to create more effective strategies for the preservation and transfer of 

cultural values through souvenirs.  

Keywords: souvenir, cultural heritage, souvenir images, tourism, traditions. 
 

Сувениры считаются важной частью декоративно-прикладного 

искусства и туризма, однако их значение и роль как медиаторов культурного 

наследия часто остаются недооцененными. Исследование роли сувениров в 

сохранении и передаче традиций имеет большое значение для понимания 

процессов культурной трансмиссии и укрепления идентичности сообщества. 

С учетом быстрого темпа мирового развития и изменения образа жизни, 

исторические и духовные ценности могут быть утрачены или искажены. В 

этом контексте сувениры могут играть значимую роль в сохранении и 

передачи памяти об истории определенной местности.  
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В данной статье будет рассмотрена роль сувениров в сохранении и 

передаче культурных ценностей, а также исследовано их влияние на 

формирование образа страны или конкретного региона. 

Целью данной статьи является анализ влияния сувениров на 

формирование представлений о традициях и истории регионов России.  

Задачи включают в себя: 

1. исследование роли сувенира в сохранении и передачи культурного 

наследия; 

2. анализ влияния традиционных символов в ряде регионов России на 

формирование представлений о них. 

Актуальность статьи связана в первую очередь с развитием 

туристической индустрии и поддержке малого межрегионального туризма в 

России, а также с повышенной вовлеченностью общества в практику 

сохранения и передачи исторической памяти, национальных особенностей 

малых народов. Развитие межкультурных коммуникаций тоже является 

аспектом, влияющим на актуальность данного исследования. Сувениры 

являются одними из самых доступных способов передачи духовных 

ценностей и исторических образов между туристами из разных 

регионов России. 

Развитие сувенирной индустрии 

В прошлом сувениры могли быть предметами ремесленной работы, 

созданными местными художниками в определенных регионах. Они служили 

способом сохранения и продвижения культурных традиций и могли отражать 

особенности местной культуры и региональной истории. Например, покупка 

изделий, связанных с традиционным русским искусством и ремеслами, таких 

как хохлома и гжель, не только позволяли поддержать местных мастеров, но и 

позволяли путешественникам наглядно узнать больше о местной культуре и 

истории. Однако с развитием туризма и глобализации, сувениры стали все 

более коммерциализированными и массовыми [1, с. 309]. Многие из них 

изготавливаются с использованием массового производства и имеют 

стандартные образцы, не всегда отражающие уникальность местной культуры 

и традиций. Обычно это магниты, кружки, сумки, блокноты. Вместе с тем, 

существуют организации и проекты, которые стараются поддерживать и 

развивать ремесленное производство сувениров, чтобы сохранить и передать 

богатство культурного наследия. 

Сувенирная индустрия прошла путь длинной в несколько тысяч лет и 

является важной частью каждой страны. Она отражает социальные и 

исторические изменения. Рассмотрим основные аспекты, повлиявшие на 

эволюцию сувенирной продукции. 

- Исторический контекст. Сувениры появились еще в глубокой 

древности и имели религиозное или магическое значение. Это были изделия, 

которые отличались от привычных нам и скорее являлись амулетами, их 

использовали в ритуалах и церемониях. Уже в античных цивилизациях, таких 
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как Древний Египет и Древний Рим, люди собирали и обменивались такими 

«сувенирами», но в ином контексте. Это была не памятная вещь из 

путешествия, а нечто сакральное и волшебное.  

- Развитие туризма. В XIX веке сувенирная индустрия стала все более 

популярной, и туристы стали покупать различные изделия в качестве 

памятных предметов, связанных с их путешествием. Так, сувениры все 

больше теряли религиозный и магический подтекст и приобретали значение 

просто памятной вещи, декора. 

- Индустриализация в СССР. В XX веке, с переходом к массовому 

производству, сувениры стали более коммерческими и доступными для 

большой аудитории. Они имели разную форму, размер, материалы. 

- Национальная идентичность. В настоящее время сувенир является не 

просто памятным предметом из путешествия, он стал вещью, которая несет в 

себе важные культурно-исторические смыслы, такие как представление о 

местных обычаях, историческое и духовное наследие, идентификация и 

принадлежность человека к определенной нации или группе. Современная 

сувенирная индустрия играет важную роль, помогая сохранить традиции и 

особенности регионов России, а также является неотъемлемой частью 

национального брендинга и туристического маркетинга [3, с. 94]. 

В XXI веке, с появлением новых материалов и технологий, а также с 

развитием дизайна, сувениры становятся не только объектами памяти и 

декора, но и предметами настоящего искусства, которые можно собирать и 

экспонировать. Так, появились целые музеи, посвященные истории и 

развитию определенных сувениров. Например, Музей матрешки в Санкт-

Петербурге, Музей тульского пряника в Туле и др. 

Сувениры — медиаторы культурного наследия 

Сувениры часто ассоциируются с путешествиями и местами, которые 

мы посещаем. Они могут быть различными по форме и виду — от маленьких 

магнитиков и значков до больших художественных произведений. Однако 

помимо своей декоративной функции, сувениры также выполняют значимую 

социокультурную задачу: помогают сохранить и передать различные аспекты 

истории, традиций, искусства, обычаев и ремесел, уникальных для 

определенного региона или страны [3, с. 97]. Кроме того, продажа сувениров 

способствует экономическому развитию региона, помогает поддерживать и 

развивать культурную инфраструктуру и создавать новые проекты по 

сохранению и передаче духовных ценностей. Так, традиционные ручные 

изделия, такие как керамика, текстиль, резьба или ювелирные украшения 

могут быть представлены в виде сувениров, что позволяет не только 

сохранить уникальность и красоту этих произведений, но и поддержать 

местных мастеров и ремесленников. 

Кроме того, сувениры способствуют межкультурному обмену и 

пониманию. Они являются своеобразными послами, которые помогают людям 

узнать больше об особенностях и традициях других народов. Коллекция 
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сувениров из разных стран или регионов одной страны может стать 

маленьким музеем, который рассказывает о различных аспектах мировой 

истории. Покупая или даря их, мы поддерживаем и участвуем в сохранении 

традиций и культурного разнообразия [2]. 

Сувениры часто демонстрируют определенные образы, знаки и 

символы, которые имеют глубокие исторические корни. Их символика очень 

разнообразна. Она включает в себя изображения национальных гербов, 

флагов, народных костюмов, архитектурных памятников и других символов, 

характерных для определенного народа или страны. Часто сувениры 

олицетворяют исторические события или легенды, которые являются частью 

национальной истории. Например, изображение Московского Кремля или 

Великой Китайской стены напоминают о величественных архитектурных 

сооружениях, которые являются символами силы и могущества этих стран. 

Эти образы являются мощными знаками, помогающими сохранить и передать 

исторические факты и духовные ценности. Точно также другие сувениры с 

изображением флагов, гербов или традиционных символов, связанные с 

определенными народами, служат медиаторами культурного наследия. 

Изображение национальных животных также является распространенной 

символикой сувениров. Например, белки на сувенирах из России, панды из 

Китая или кенгуру из Австралии являются символами уникальных природных 

богатств данных стран и могут быть использованы для привлечения 

туристов [2, с. 18]. 

Именно использование характерных символов и знаков в сувенирной 

продукции, относящихся к определенной стране или региону, помогают 

сформировать ассоциативное представление о культуре и особенностях 

данного места. 

Традиционные символы регионов России 

На протяжении нескольких сотен лет в России и регионах 

формировались символы и знаки, определяющие их культурные особенности 

и исторические аспекты. Так, многие из них перешли на изображение гербов и 

флагов регионов и городов, а также на традиционную сувенирную 

продукцию.  

Каждый регион России имеет свои уникальные сувениры, которые 

отражают его культурную идентичность и помогают сохранять историческое 

наследие. Таким образом, у покупателя может выстроиться некий визуальный 

образ, связанный с конкретным регионом или страной [2, с. 16]. 

Один из самых популярных сувениров в России — матрешка. Эта 

традиционная русская кукла состоит из нескольких кукол меньшего размера, 

которые вкладываются одна в другую. Данное изделие имеет богатую и 

интересную историю. Его появление связано с ремесленниками и 

художниками, жившими в деревне Семеновской в России в конце XIX века. 

Первые матрешки были простыми и выполнялись в виде сельских женщин в 

традиционных нарядах. Куклы изготовлялись вручную и расписывались 
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масляными красками. Вначале матрешки были небольшими, состоящими из 

трех-четырех частей, но со временем они становились все больше и включали 

большее количество кукол внутри. 

Первая изготовленная в 1890 году В. П. Звездочкиным и 

С. В. Малютиным восьмиместная кукла, получившая название «Матрена», 

представляла собой круглолицую крестьянскую девушку в вышитой рубашке, 

сарафане и переднике, накрытую цветастым платком, в руках у которой был 

черный петух.  

Сегодня матрешки стали неотъемлемой частью русского фольклора и 

сувениров, представляющих Россию. В начале XX века они стали символом 

русской народной культуры и искусства. Изделия выпускаются в разных 

размерах, от самых маленьких до огромных коллекционных экземпляров. 

Мастера из разных регионов начали создавать свои уникальные версии 

матрешек, отражающие местные традиции, костюмы и образы. Каждая 

фигурка является уникальным произведением искусства, расписанным 

вручную. Матрешки символизируют единство народа и показывают связь 

поколений.  

Еще один популярный сувенир — медведь. Это символ силы и мощи, 

который широко используется в геральдике и символике регионов России.  

Размышляя о крупных городах, многие выстроят такие ассоциации: 

Москва — Кремль, Тула — пряник, Казань — чак-чак, Санкт-Петербург — 

мосты и так далее. Эти связи создают нерушимый бренд и образ города, а 

также помогают туристам знакомиться с историей и традициями места. Так, 

Кремль в Москве — это главный общественно-политический и историко-

художественный комплекс города, официальная резиденция Президента 

Российской Федерации, являющийся одним из самых известных 

архитектурных сооружений в мире и формирующий у иностранных туристов 

ассоциации с Россией [4, с. 634]. Пряник и чак-чак — национальные сладости, 

имеющие свою историю и связанные с культурными традициями регионов, а 

многочисленные мосты в Санкт-Петербурге — одни из главных 

достопримечательностей города, раскрывающие историю его основания. 

Знаки и символы, подобранные в соответствии с особенностями того 

или иного региона, могут помочь разработчикам сувениров и туристическим 

организациям в создании более эффективных стратегий по сохранению и 

передаче культурных ценностей с помощью следующих приемов. 

- Создание уникальных и запоминающихся образов. Разработчики 

сувениров должны учитывать местные культурные особенности при выборе 

изображений и символов для своих товаров. Использование местных мотивов 

поможет подчеркнуть уникальную атмосферу региона и привлечь больше 

туристов. Например, в изделиях из Санкт-Петербурга мы можем заметить 

традиционное изображение разводных мостов, Казанского собора и «Медного 

всадника». На более современных сувенирах изображают котиков, корюшку и 

даже символику Петербургского метрополитена. 
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- Учет исторических событий. При создании сувениров разработчики 

должны учитывать исторические события, происходившие в регионе. 

Изображения и символы, связанные с этими событиями, помогут передать 

историческую ценность местности и привлечь больше туристов. Так, на 

сувенирах Санкт-Петербурга мы встречаем изображение Петра I, 

основателя города. 

- Учет местного колорита. Разработчики сувениров должны учитывать 

местный колорит при выборе цветов и текстур для своих товаров. Каждая 

деталь должна отражать местную культуру и традиции, что поможет создать 

уникальный образ местности. Современные сувениры из Петербурга очень 

ярко отражают особенности региона. Все чаще мы встречаем изображение 

зонтов, дождя, рек и каналов, используется «дымчатый» колорит. 

Проведя анализ истории развития сувениров и изучив их 

классификацию, можно сделать вывод, что данные изделия играют роль 

медиаторов культурного наследия, позволяя сообществам и регионам 

сохранять и передавать свои традиции и ценности через времена и границы. 

Они могут быть эффективным инструментом для продвижения и 

популяризации культурного наследия и способом обновления интереса к 

культуре и истории. Важно также учитывать баланс между 

коммерциализацией и сохранением уникальности и неповторимости 

культурных выражений, связанных с сувенирами. Понимание роли сувениров 

в сохранении и передаче культурного наследия является важным шагом для 

разработки устойчивых стратегий культурной трансмиссии и сохранения 

культурных традиций. Каждый сувенир — носитель истории, традиций и 

воспоминаний. Он может быть использован как средство коммуникации 

между людьми разных национальностей, а также как инструмент 

формирования образа страны или региона. Результаты исследований 

показывают, что знаки и символы на сувенирах играют важную роль в 

формировании коллективной памяти и создании связи между туристами и 

культурным наследием.  
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Тянь Синдун  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СИМВОЛОВ КИТАЯ  

В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В Китае развит внутренний туризм, когда граждане страны ездят по 

разным районам с целью знакомства с местными достопримечательностями. 

Все более популярным становится посещение Китая зарубежными туристами.  

К сожалению, отсутствует государственная программа, которая 

позволяла бы художникам, мастерам в области декоративно-прикладного 

искусства, народным мастерам и дизайнерам объединить свои усилия в 

создании оригинальных, качественных, высокохудожественных сувениров.  

Ключевые слова: Китай, регионы, туристы, сувениры, 

проектирование, дизайн. 

Tian Xingdong  

THE USE OF TRADITIONAL SYMBOLS OF CHINA  

IN THE CREATION OF MODERN SOUVENIRS 

China has developed domestic tourism when its citizens travel to different 

areas to explore local attractions. Visiting China by foreign tourists is becoming 

increasingly popular. 

Unfortunately, there is no state program that would allow artists, masters in 

the field of decorative and applied arts, folk masters and designers to combine their 

efforts in creating original, high-quality, highly artistic souvenirs. 

Keywords: China, regions, tourists, souvenirs, design. 
  

Китайский рынок богат сувенирами. Они выполнены как из 

традиционных (фарфор, керамика, камень, ткани, бумага, бамбук, дерево и 

т. д.) материалов, так и из современных (пластмасса, гипс, металл и др.) 

(ил. 1). На рынках городов, в магазинах и универмагах представлен широкий 

ассортимент сувенирной продукции, чаще всего встречаются те, которые 

отражают традиционную национальную символику: сосна, кипарис, слива, 

бамбук, пион, хризантема, дракон, феникс, панда, черепаха, цапля, Великая 

Китайская стена и др. 

Рассмотрим, что означают самые широко используемые символы в 

декоре и форме сувениров. 

1. Пион символизирует благородство, торжественность и великодушие, 

красоту и богатство [5, c. 94]. В настоящее время является национальным 

цветком Китайской Народной Республики, т. к. после многочисленных 

обсуждений и голосований по всей стране результаты оказались в пользу пиона. 
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2. Хризантема имеет большое значение в китайской традиции. Она 

символизирует элегантность и святость, долголетие, а слава и богатство 

чужды этому символу [6, c. 24]. 

3. Лотос. Символическое значение лотоса таково: целостность, чистота 

и высокие моральные качества. Древние китайцы использовали лотос как 

символ красоты и процветания [15, с. 148]. 

4. Слива. Цветок сливы имеет пять лепестков, символизирует такие 

духовные качества, как настойчивость в достижении цели, усидчивость, 

самосовершенствование, храбрость и удачу. Цветы сливы не боятся холода и 

появляются раньше листьев тогда, когда еще лежит снег и не тает 

лед [5, с. 94]. 

5. Бамбук символизирует силу жизни, стойкость, скромность, желание и 

возможность отстаивать справедливость [2, с. 92]. 

6. Сосна символизирует твердую веру, целомудрие, долголетие, вечную 

молодость, упорство в противостоянии невзгодам и преодолении трудностей. 

С древних времен китайцы питали особую привязанность к соснам. Сосна — 

самая долгоживущая древесная порода в мире, продолжительность ее жизни 

составляет 10 000 лет [13, с. 60]. 

7. Кипарис символизирует свободу, уверенность в себе, настойчивость, 

мужество и неукротимый дух [8, c. 179]. 

8. Панда является одним из китайских национальных сокровищ и 

символизирует Китай, мир и единство [7, c. 107]. 

9. Четыре духа. В китайской культуре драконов, фениксов, единорогов 

и черепах называют «четырьмя духами» [3, c. 63]. 

Дракон в традиционной китайской культуре является символом власти и 

могущества, благородства и чести, а также знаком удачи и успеха. Дракон, 

известный как китайский дракон, является легендарным существом в 

китайской мифологии и фольклоре. Драконы имеют много звероподобных 

форм, таких как черепахообразные, рыбообразные и змееобразные. Дракон, 

кроме вышеперечисленного, символизирует контроль над водной стихией, 

осадками, тайфунами и наводнениями. В китайской культуре выдающихся, 

успешных людей сравнивают с драконами [4, c. 54]. 

Феникс символизирует мир во всем мире, а также является символом 

китайской императорской власти. Известен также как красный феникс, жар-

птица, фазан, величественный феникс. Является царем птиц в древних 

китайских легендах и имеет тот же высокий статус, что и дракон [9, c. 59]. 

Единорог в китайской мифологии олицетворяет благопожелательное 

животное. Единорог символизирует счастье, доброжелательность, мягкость и 

справедливость. Появление единорога означает, что святой или выдающийся 

правитель вот-вот родится или умрет [1, c. 132]. 

Черепаха считается символом удачи и воплощением долголетия. Она 

причисляется к «четырем духам» наряду с драконом, фениксом 

и единорогом [11, c. 76]. 
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10. Белая цапля — символ свободы, благородства, чистоты, долголетия 

и счастья. Когда цапля взлетает в небо и взмахивает крыльями, это означает 

предприимчивость, тяжелую работу и стремительное движение вперед. Также 

является вестником мира, когда люди с нетерпением ждут его.  

Это благопожелательные символы, наиболее часто использующиеся в 

сувенирной тематике. Зачастую, выполненные из дешевых, не самых 

качественных материалов, они не представляют художественной ценности, но 

имеют низкую стоимость и раскупаются туристами. 

В Китае множество регионов, где местные мастера создают предметы 

высокого художественного уровня и качества, также являющиеся сувенирами, 

которые отражают местный колорит и своеобразие региональной культуры.  

В качестве примеров рассмотрим 5 регионов Китая, которые обладают 

уникальными особенностями и возможностью создавать сувениры, 

отражающие богатую культуру страны и самобытность мест. В каждом из 

этих регионов есть свои традиции работы с природными, экологическими 

материалами. Это еще больше повышает их ценность и привлекательность в 

глазах посещающих эти места туристов, как китайских, так и зарубежных. 

Сувениры должны быть не только привлекательными для туристов, но 

обладать высокой исторической, культурной долговечностью и 

коллекционной ценностью [12, с. 113]. 

1. Уезд Аньцзи (安吉), Дачжухай (大竹海) 

Расположен в округе Аньцзи (Дачжухай), относящийся к городу 

Хучжоу провинции Чжэцзян во внутренних районах дельты реки Янцзы к 

северо-западу от провинции Чжэцзян. Китайское море Дачжухай занимает 

площадь в 6,67 миллиона квадратных метров. В местном парке произрастает 

396 видов бамбука. Здесь живут три гигантские панды (согласно четвертому 

официальному исследованию диких гигантских панд, численность таких панд 

в Китае составляет всего 1 864 особи). Рядом с китайским Дачжухаем есть 

источник с родниковой водой под названием Вунуцюань.  

Бамбук. Местными сувенирами этого региона являются изделия из 

бамбука — такие предметы, как корзины, чайные чашки, журнальные 

столики, вазы, лампы, торшеры, плоты и т. д. [10, c. 43]. Кроме того, 

создаются разнообразные изделия из резного бамбука. Резьба по бамбуку 

Аньцзи имеет долгую историю. К середине правления династии Мин (1368–

1644) это уже было зрелое искусство. Бамбук обладает долговечностью, 

практичностью и художественной ценностью. 

Веера. В Аньцзи веера можно увидеть повсюду, здесь находится 

множество компаний по их изготовлению. История изготовления этих вееров 

насчитывает более 70 лет. Используя местные ресурсы бамбука и 

преимущества живописи и каллиграфии, маленький веер был превращен в 

красивое изделие ручной работы. 
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Белый чай Аньцзи — это драгоценный мутантный сорт. «Чай № 1 в 

мире”, — писал Сун Хуэйцзуном Чжао Цзи (1082–1135). По сравнению с 

другими зелеными чаями, отличительной особенностью белого чая Аньцзи 

является высокое содержание в нем аминокислот (в 1–2 раза выше, чем в 

обычном зеленом чае). Этот чай также богат питательными веществами. 

Этот вид чая в основном производится в городке Силун, уезд Аньцзи, 

провинция Чжэцзян. Несмотря на название «белый», на самом деле он 

относится к зеленому чаю. Сырье для производства белого чая Аньцзи 

особенное. Еще до династии Цин (1636–1911) собирали бутоны белого цвета 

этого вида чайного дерева, поэтому его называют «белым чаем». Время сбора 

белого чая Аньцзи составляет всего один месяц. Со временем чайные бутоны 

постепенно превращаются из белых в зеленые, что делает белый чай Аньцзи 

менее привлекательным и изысканным. Большинство местных и зарубежных 

туристов привозят местный чай в качестве сувенира.  

2. Биншаньлян, округ Чичэн (赤城县冰山梁) 

Биншаньлян — редкий древний ледник. Он состоит из 21 горной 

вершины высотой более 2 000 метров над уровнем моря; расположен на стыке 

уездов Чичэн и Гуюань в провинции Хэбэй. Главная вершина находится на 

высоте 2 211 метров над уровнем моря. Здесь произрастают сотни видов 

дикорастущих редких трав. Живописный район окружен высокими горами, 

густыми лесами и реками. Здесь учеными исследуются ледники.  

Биншаньлян в прошлом был опасным перевалом, защищавшим воинов 

во время сражений. Во времена династии Мин Лю Тин (1558–1619) привел 

сюда свою армию, чтобы дать отпор противнику, руины древнего поля битвы 

сохранились до наших дней. В честь этого национального исторического 

события литераторы вписали этот сюжет в драму «Каменный ящик», а гору 

Уюнь переименовали в Биншань. 

На северной стороне Биншаня до сих пор сохранились руины школы 

обучения солдат и лошадей Лю Тина. Руины представляют собой белый валун 

длиной 20 метров, шириной 20 метров и высотой 3 метра. На северном склоне 

горы есть каменное углубление, из которого бьет родниковая вода. В старину 

говорили, что тысячи солдат и лошадей Лю Тина не смогли допить воду из 

этого каменного колодца. 

В настоящее время в этом интересном месте, привлекающем туристов, 

особенно интересующихся историей Китая, нет никаких особых, уникальных 

местных сувениров. 

3. Циндао, соединяющий три острова (青岛连三岛) 

Циндао расположен в Желтом море примерно в 7,5 км к юго-западу от 

зоны экономического и технологического развития Циндао.  

Остров Ляньсань состоит из трех островков. Три небольших острова, 
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выстроившихся в ряд с севера на юг от большого к маленькому, как три 

крупные жемчужины, тянущиеся в глубину Южно-Китайского моря. На этих 

островах своеобразный пейзаж, прекрасная окружающая среда, более десяти 

видов диковинных камней по всему рифу. Остров Ляньсань в настоящее 

время является интересным и привлекательным для китайских и иностранных 

туристов, но о нем не очень хорошо известно. Здесь развиты местные ремесла, 

связанные с обработкой природных материалов. 

Плетение из соломы — традиционное народное ремесло Циндао, 

которое распространено в сельских районах по всей стране. Существует более 

сотни разновидностей плетеных изделий из соломы, включая узорчатую 

тесьму, корзинки ручной работы, соломенные шляпы, подушечки для чайных 

чашек, дверные занавески, травяные одеяла и т. д. Используемым сырьем 

является пшеничная солома, золотистая шелковая трава, кукурузная шелуха, 

стебли хлопчатника и т. д.  

Резьба по раковинам в Циндао — выразительная техника, основанная на 

традиционном китайском мастерстве. В резьбе по раковинам в Циндао в 

качестве сырья используются редкие раковины улиток. Из раковин тщательно 

вырезают барельефы, создают инкрустации и трехмерные картины, ювелирные 

изделия и т. д. Они являются уникальными местными сувенирами. Сюжеты 

включают в себя композиции из птиц, цветов, исторических персонажей, 

пейзажей, натюрмортов и другие темы. Мастера умело используют 

естественный цвет и текстуру ракушек, чтобы вырезать из них разнообразные 

изделия. Они хорошо известны в стране и за рубежом благодаря своей 

оригинальной композиции, изысканному мастерству исполнения, ярким цветам 

и глубокому смыслу. Являются предметами коллекционирования, которые 

знают ценители этого вида традиционного ремесла. 

Некоторые предметы снабжены специальными подставками, которые 

имеют высокую художественную ценность и тоже делаются вручную. Резьба 

по раковинам требует большого количества рабочей силы и материальных 

ресурсов. Для вырезания раковин весом в несколько десятков килограммов 

иногда требуется одна или две тонны сырья, и завершить его можно только 

после двух-трех месяцев тщательной обработки. Этапы производства резьбы 

по раковинам следующие: 

1. шаблон дизайна: создание чертежа узора резьбы по раковинам; 

2. резка и гравировка: сырье из ракушек подвергается резке; это 

основной этап подготовки к изготовлению предметов; 

3. скленивание: в соответствии с дизайном и эффектом, придуманным 

заранее, наносится одноразовый универсальный клей; 

4. сверление: из-за необходимости прочного сцепления поверхностей и 

надежности соединения материалов требуется соединительная деталь (обычно 

стальная проволока), и для сверления выбирается сверло соответствующего 

размера; 

5. полировка: до и после приклеивания изделие необходимо 

отполировать.  
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В настоящее время у Циндао (Qingdao Beidiao Crafts) нет единого и 

всеобъемлющего бренда городского промышленного туризма. Чтобы 

изменить эту ситуацию, необходимо усилить эффективную интеграцию 

существующих ресурсов промышленного туризма для создания местных 

сувениров с отличительной тематикой, богатым содержанием и 

художественной ценностью [10, c. 43]. 

4. Пустыня Кубуци (库布其沙漠) 

Пустыня Кубуци расположена на северо-западе автономного района 

Внутренней Монголии. Это седьмая по величине пустыня в Китае. Она 

находится на южном берегу реки Хуанхэ, в излучине Хуанхэ на равнине 

Хетао. Ее длина составляет 400 км, ширина — 50 км, а общая площадь — 

около 13 900 км
2
.  

Используя природные ресурсы пустыни Кубуци, можно изготовить 

множество изысканных, уникальных сувениров, таких как картины из песка, 

песочные часы и т. д. Находящийся в этом регионе город Ордос славится 

своими кашемировыми изделиями. Кроме того, здесь также представлены 

традиционные этнические предметы из Внутренней Монголии, такие как 

монгольские ножи и монгольские серебряные чаши. Изделия выполнены с 

изысканным мастерством и имеют собственные художественные особенности. 

5. Гора Эверест (珠穆朗玛峰) 

Гора Эверест (Джомолунгма) (англ. — Mount Qomolangma), называемая 

горой Эверест, имеет высоту поверхности скалы 8 844,43 метра и высоту 

снежной поверхности 8 848,86 метра. Это самый высокий горный хребет в 

мире. Он расположен на границе между Китайской Народной Республикой 

и Непалом. 

На северном склоне горы Эверест насчитывается 217 ледников. Самый 

большой из них называется ледник Дагу, его длина составляет 22 км, а 

площадь — 870 000 км
2
. На этих ледниках образовались странные и 

уникальные ледяные леса, которые являются большой редкостью в мире и 

привлекают туристов, особенно увлекающихся горными лыжами. 

В этом месте, привлекающем туристов, нет никаких особых, 

уникальных местных сувениров. 

Выводы 

1. Большинство традиционных культурных символов Китая имеют 

благопожелательный характер. Сувениры — хороший объект-носитель для 

благопожеланий [12, c. 113]. 

2. Основываясь на приведенном выше анализе текущей ситуации 

развития сувенирной продукции в отдельных привлекательных для туризма 

районах Китая, можно сделать вывод, что производство туристических 
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сувениров имеет множество проблем: практически отсутствует разнообразие, 

нет продуманной концепции дизайна, трансформации интересных элементов 

изделий народных ремесел, сувенирной продукции не хватает характерности 

и уникальности.  

3. Дизайнерам необходимо объединить усилия с местными 

ремесленниками, художниками, этнографами и др. специалистами для 

создания комплексной программы сувенирной продукции, учитывающей все 

потребности туристов и возможности регионов.  

Например, туристические достопримечательности Биншаньляна 

представлены только самыми распространенными памятными монетами, и 

они не представляют уникальную местную культуру древних ледниковых 

памятников для формирования характерных региональных культурных 

сувениров. 

4. Для производства современных сувениров требуются местные 

материалы. Обеспечение качества сувениров требует выбора качественных 

материалов. В то же время следует учитывать весь комплекс вопросов: 

затраты на производство, функции использования и эстетическую 

ценность [14, c. 49].  

5. Туристы могут сами участвовать в процессе изготовлении сувениров, 

например, на мастер-классах, и получать не только полезные знания и навыки 

владения мастерством, но духовное наслаждение и более глубокие, 

насыщенные впечатления от путешествия. 

В живописных местах Великого бамбукового леса в Китае (уезд Аньцзи, 

Дачжухай) профессиональные мастера предлагают всем желающим 

поучаствовать в изготовлении предметов из бамбука. Туристы сами делают 

свои сувениры. Точно также в лагерях пустыни Кубуци есть 

профессиональные мастера-преподаватели, которые рисуют картины из песка 

или песочные часы вместе с туристами, и впечатления посетителей от 

путешествия по пустыне Кубуци навсегда сохранятся в сувенирах, сделанных 

ими собственноручно, тем самым увеличивая их ценность и долговечность 

памяти о месте посещения. 
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