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ВВЕДЕНИЕ 

Глобализация стирает границы региональных культур. В настоящее время 

происходит форматирование, зачастую, размывание культурных констант, которое 

приводит регионы к кризису идентичности. В этих условия особенно остро встает 

проблема сохранения самобытности культурыи искусства разных народов. В 

Китае, на фоне мощной тенденции на сближение сфер туризма и культуры, 

развитие индустрии культурного туризма – в том числе и сувенирной индустрии – 

рассматривается как способ сохранения национальной идентичности, 

продвижения культуры народов и регионов, развития искусства. 

В целом, с 1990-х годов все более и более очевидная эффективность 

культурных и творческих отраслей Китая становится стимулом для оптимизации 

и модернизации отраслевой структуры, способствующим развитию регионов и 

созданию новых точек экономического роста. В Китае культурные и креативные 

индустрии считаются одной из самых многообещающих отраслей экономики.  

В настоящее время культурные и креативные индустрии Китая находятся на 

начальной стадии развития, интегрируя творческие способности, технологии, 

финансы в заданном направлении. Пространство для будущего развития 

культурной и креативной индустрии огромно. В условиях роста внимания к 

мировой культуре и развития креативных индустрий, данное направление 

культурного развития регионов Китая особо актуально. В последние годы, с 

социально-экономическим ростом страны, материальный уровень жизни людей 

продолжает улучшаться, их больше не волнует удовлетворение потребностей в 

еде и одежде, китайцы начинают фокусироваться на интеллектуальном развитии, 

на исследовании своего культурного кода. Это создает хорошую базу для 

дальнейшего развития туристической индустрии. 

 В то же время, несмотря на стремительное развитие туристической отрасли, 

во многих регионах очевидны серьезные проблемы, наибольшими из которых 

являются проблемы гомогенности рынка сувенирной продукции, отсутствия 

инноваций. В этих условиях возникает вопрос: как создать уникальные 
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туристические сувенирные бренды и сувенирную продукцию с этнокультурным 

колоритом, как можно преобразовать ресурсы нематериального культурного 

наследия в современную сувенирную продукцию так, чтобы сохранить 

культурную самобытность? И, с другой стороны: как можно использовать 

передовые технологии, достижения современного дизайна, маркетинга, 

психологии и их подходы для защиты, сохранения, популяризации и 

распространения духовной культуры и искусства народов, находящехся под 

угрозой исчезновения? 

В настоящем исследовании рассмотрен кейс трансформации нематериального 

культурного наследия этнических меньшинств региона Хулунбуир в дизайне 

туристических сувениров и предложена стратегия дизайна сувенирной продукции 

с учетом специфики рассматриваемой территории. Что касается нематериального 

культурного наследия, то исследуется прежде всего аспект народного творчества, 

художественной традиции малых народов Хулунбуира. Данная работа исходит из 

понимания роли и значения туристического сувенира как образа региональной 

уникальности, как идентификатора территории, а также междисциплинарного 

подхода, сочетающего методы и подходы семиотики, маркетинга, психологии и 

дизайна. Предложено использовать культурные символы, типичные для продуктов 

народного творчества этнических меньшинств региона Хулунбуир, для создания 

дизайнерских концепций с целью оживления и сохранения традиции. 

Актуальность исследования. Выбор региона Хулунбуир для исследования и 

поиска ответа на поставленные вопросы представляется обоснованным. 

Хулунбуир – регион автономного района Внутренняя Монголия в Китае, важный 

транспортный узел китайской инициативы «Один пояс – один путь», место с 

очень яркой этнокультурной спецификой, где проживает множество этнических 

меньшинств Китая, наиболее крупными из которых являются эвенки, орочоны, 

дауры, русские и монголы. Постоянное население рассматриваемого региона, 

Хулунбуира, на 2021 год составляет 2 422 875 человек [100], являющихся 

представителями 42 этнических групп, в том числе ханьцев, монголов, дауров, 
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эвенков, орочонов, русских и маньчжуров. Регион, с его природными красотами, 

богатой культурой обладает большим потенциалом для культурного туризма.  

Местное правительство также предпринимает меры по развитию креативной 

отрасли в Хулунбуире. Так, в январе 2020 года в Хух-Хото прошла 3-я сессия 

Всенародного собрания народных представителей Внутренней Монголии 13-ого 

созыва. Председатель автономного района Внутренняя Монголия того времени, Бу 

Сяолин, в своем докладе о работе правительства региона отметил, что оно 

продолжает политику, направленную на углубление интеграции культуры и 

туризма, одновременно продвигая такие инициативы как «вкус Внутренней 

Монголии», «музыка Внутренней Монголии», «театр теней Внутренней 

Монголии» и «туризм по Внутренней Монголии»[71]. 

И все же несмотря на то, что туризм весьма активно здесь развивается – 

Хулунбуир даже вошел в топ-10 лучших мест Китая для снежного туризма в 2017 

году – ресурсы именно культурного туризма используются неэффективно, 

наблюдается большое количество проблем как в отношении брендинга, так в 

отношении сувенирной продукции. Это и отсутствие индивидуальности, и 

массовый характер продукции, ведущие к ее однообразию; однотипные 

дизайнерские концепции, отсутствие инноваций как по содержанию, так и по 

форме, неэстетичность товаров, низкий уровень технологий производства; это 

также и серьезные проблемы с маркировкой продукции, в результате которых 

продукция региона не является узнаваемой на рынке. 

С нашей точки зрения, наиболее богатый материал для развития дизайна 

сувенирной продукции в Хулунбуире дает нематериальное культурное наследие 

малых народов региона. Хулунбуир богат нематериальным культурным наследием: 

по состоянию на декабрь 2020 года в нем насчитывается 17 национальных, 120 

автономных региональных и 230 муниципальных нематериальных объектов 

культурного наследия [158]. К ним относятся: традиционное устное творчество; 

традиционное искусство, каллиграфия, музыка, танцы; традиционные ремесла, 

медицина; традиционный этикет, фестивали и другие народные обычаи; 
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традиционные виды спорта и развлечения и другие. 

Исходя из этого, мы провели подробное исследование 

декоративно-прикладных искусств, продуктов народного творчества пяти 

основных этнических меньшинств, живущих в Хулунбуире, а именно: эвенков, 

орочонов, дауров, русских и монголов, результаты которого отражены во второй 

главе данной диссертации. Следует отметить, что подобное исследование с точки 

зрения дизайна сувенирной продукции проводится в академической литературе 

впервые. 

Таким образом, исследование стратегии креативного дизайна местных 

этнокультурных туристических сувениров в Хулунбуире своевременно и 

соответствует текущим политическим ориентирам страны, а также задачам 

развития сфер культурного туризма и креативного дизайна, потребностям рынка 

культурного туризма Китая. Представляется, что данное исследование имеет 

особую ценность для дальнейшего развития программ по сохранению 

нематериального культурного наследия Китая, оно также будет способствовать 

развитию креативной отрасли Китая, в частности в сфере дизайна и брендинга 

сувениров культурного туризма. Все это обуславливает актуальность 

исследования и его практическую значимость как для региона, так и для страны в 

целом. 

Степень разработанности проблемы. Научная база, относящаяся к теме 

диссертации, представляет собой обширный, разнохарактерный материал ввиду 

междисциплинарности исследования. В настоящей работе рассмотрено два 

больших аспекта – нематериальное культурное наследие этнических меньшинств 

Хулунбуира и креативный дизайн сувенирной продукции. Прежде всего стоит 

отметить, что до настоящего времени в исследовательской литературене было 

работ, которые бы подробно рассматривали ресурсы нематериального 

культурного наследия регионаХулунбуир в контексте брендинга территории и как 

следствие дизайна сувенирной продукции культурного туризма. Более того, поиск 



10 
 

в крупнейшей китайской базе научных публикаций CNKI 1  по запросу 

«нематериально культурное наследие народов Хулунбуира» в разных вариациях 

дал всего 9 статей. Таким образом, в аспекте исследования духовной культуры 

региона и ее роли для сувенирной продукции представленное исследование 

является первым в своем роде. В то же время, немало существует академической 

литературы, посвященной дизайну туристических сувениров, как на китайском, 

так и на других языках. 

В китайской исследовательской литературе, посвященной дизайну и 

разработке туристической сувенирной продукции, можно выделить несколько 

направлений. 

В первую очередь это исследования, направленные на выявление и 

исследование культурных символов региона. Такие работы исходят из того, что 

для создания сувениров с местным колоритом необходимо основывать их дизайн 

на воспроизводстве культурных символов. Преимущество такого метода дизайна 

в том, что он позволяет не только удовлетворить эмоциональные потребности 

покупателей, но и оставить яркое впечатление о туристической локации, создать 

память места. В этом контексте достойны упоминания такие авторы как Тан 

Цзинхуа [135], Лю Хэцунь [84], Син Ялун [123], Хуан Гуанхуэй [154], Ши Цзе 

[189], Чжоу Юнчжэнь [179], Ван Линь [59]. Отличительная черта их работ – 

фиксация результатов практического воспроизведения выявляемых авторами 

элементов и символов культуры: «элементов Макао», «пекинского вкуса», 

символов «степной культуры» или «фресок Дуньхуана» соответственно. 

Весьма интересны в контексте нашего исследования работы, посвященные 

дизайну сувениров на тему нематериального культурного наследия. Так, Ян Мэн и 

Ван Мэн проанализировали ресурсы духовной культуры Шэньяна с целью 

выявления визуальных элементов и определения потенциала их использования в 

дизайне сувенирной продукции [197]. Авторы исходили из того, что такой подход 

позволяет анализировать эмоциональное содержание народного творчества. Они 

                                                             
1CNKI–ведущая китайская национальная электронная база научных публикаций, запущенная при университете Цинхуа в 1996 г. 

и поддерживаемая Министерством образования и Министерством науки КНР, а также Отделом Пропаганды при ЦК КПК. 
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выделили несколько критериев, по которым проводился анализ: форма, цвет, 

колоритные или необычные материалы, специфичные для региона исследования.  

Также стоит упомянуть практическое исследование очень авторитетных 

китайских ученых Цянь Юйи Пэн Хуна, которые рассматривали духовную 

культуру запада провинции Хубэй и методы ее воспроизведения в сувенирах. 

Отдельно авторы рассматривают такие факторы как «форма», «духовность» и 

«значение» ресурсов нематериального культурного наследия [166]. 

Похожий подход в своей работе также использует Чэнь Чжуянь, который 

исследует методы инновационного дизайна на базе ресурсов нематериального 

наследия, выбрав в качестве объекта исследования тангутскую вышивку и ее 

традиционные узоры [185].  

Следующая группа исследований – работы, посвященные дизайну сувениров, 

ориентированному на потребности туристов. Так, Ян Фэй, Сяо Маохуа и Цянь 

Сяолинь провели анкетный опрос туристов с целью определить образ Нанкина в 

их представлении, также было проведено количественное исследование рынка 

сувенирной продукции для анализа дизайна [198]. В исследовании Цао Сина 

отправной точкой стали потребности потребителя, исходя из которых автор 

проанализировал существующие проблемы дизайна сувенирной продукции. 

Немаловажный вывод ученого заключается в том, что дизайн разных сувениров 

должен проектироваться исходя из каждой конкретной потребности потребителя 

для большего охвата и повышения разнообразия продукции [162]. 

Другое направление исследований охватывает разработку региональной 

сувенирной продукции: многие авторы разрабатывают стратегии дизайна и 

развития сувенирной продукции на примере отдельных провинций, городов, 

туристических локаций. Так, Чжун Лэй и Ван Ниннин посвятили свою работу 

дизайну сувениров для этнического туризма в Тяньцзине [182].  

Пяо Чэнжи в своей работе предложил стратегию разработки туристических 

сувениров для Чанбайшани [115]. Исследование Чжао Лиши посвящено стратегии 

дизайна брендов народного рукодельного искусства национальных меньшинств 
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бассейна реки Амур [176].  Цзун Ся проанализировал культуру Ляньюнгана с 

целью выявить потенциал искусства лоскутного шитья для повышения ценности 

сувенирной продукции [164]. Ли Ян посвятил свою работу дизайну сувениров с 

учетом различных интересов туристов, и взял в качестве материала для 

исследования сувениры регионе Гуаньчжуне в провинции Шэньси [183]. В фокусе 

анализа Ван Шисяо – региональная культура Нанкина, его историко-культурное 

наследие и современные проблемы туристических сувениров [63]. Автор 

предлагает инновационные концепции дизайна сувенирной продукции Нанкина в 

контексте региональной культуры. Южинилэ Ту на основе систематического 

анализа текущей ситуации развития туристического сувенира во Внутренней 

Монголии выдвинул стратегию развития туристического сувенира в этом районе 

[192].  

Часть исследований посвящена проблеме разработки дизайна сувениров 

точки зрения экологической сознательности. Так, Чжан Ци и Лю Хун предложили 

авторскую стратегию дизайна сувенирной продукции, которая могла бы 

удовлетворить потребности туристов в контексте низкоуглеродной экономики. 

Стратегия основана на применении высокотехнологичных методов для 

изготовления цифровых сувениров и экологических упаковках [54]. Ли  На в 

своей работе исходила из существующих проблем на рынке сувенирной 

продукции и концепции устойчивого развития [79]. В результате ей удалось 

предложить свою теорию «устойчивого дизайна» с соответствующей методикой, 

пример практического воплощения которой она также описывает в своей работе. 

Ван Ша связанные с экологией проблемы, с которыми сталкивается и будет 

сталкиваться в будущем сувенирная отрасль, и обсудил в своей работе важность и 

актуальность внедрения концепции устойчивого развития в дизайн сувениров 

[62].  

Китайские исследователи Лю Вэйтин [82], У. Пэнбо [149], Чэнь Юнфан [188] 

рассматривают сувениры с точки зрения маркетинга, экономики и социологии, 

уделяя особое внимание тому, как сувенирная индустрия способствует 
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экономическому развитию региона, решает проблемы трудоустройства и т.д. 

Тема туристических сувениров в Китае является достаточно разработанной. 

Большинство работ посвящено концепциям и оформлению туристических 

сувениров, также сейчас все больше ученых обращаются к исследованиям в 

области культуры и ее роли в креативном дизайне сувенирной продукции. Это 

работы о том, как в дизайне сувениров проявляются культурные особенности 

разных регионов, постепенно появляются исследования по теории дизайна 

туристических сувениров с разными региональными культурными особенностями. 

Наш анализ показывает, что, в целом, существует не так много исследований 

методов использования региональной культуры в креативном дизайне 

туристических сувениров, особенно в том, что касается методов творческого 

использования нематериального культурного этнических меньшинств в дизайне 

сувениров, еще меньше работ, которые бы фокусировались бы на Хулунбуире.  

О продвижении сувенирной продукции как неотъемлемой части 

туристической индустрии писали российские исследователи М.И. Белов [2], Г. В. 

Ганьшина и Н. В. Чаус Н. В [4], А. М. Курбанова [11], Сидорина Т. В.  [22] и др. 

Исследования этих авторов касались производства сувениров на основе 

региональных и национальных ремесел. 

Еще одна важная в контексте настоящей работы группа исследований 

посвящена проблеме продвижения территорий средствами территориального 

брендинга, а также развития регионов посредством туризма. Из англоязычных 

авторов мы обратились к исследованиям Ф. Котлера [39], К. Асплунда [37], Б. 

Бэкера [38], В. Бикфорд-Смита [40], К. Динни [6], К.-С. Оой [18], Г. Хэнкинсона 

[44]. Из русскоязычных авторов были рассмотрены работы Г. Л. Багиева [2], О.В. 

Жердевой [8], Т.В. Мещерякова [17], А.П.Панкрухина [19], Т.В.Савчука [20], О.У. 

Юлдашевой [26], которые в своих трудах фокусируются на поиске и обосновании 

наилучших способов продвижения российских регионов.  

Авторитетный профессор экономики из США, Филип Котлер, в работе 

«Marketingplaces» предложил способы выделения города или области и 
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увеличения его влияния и популярности у определенной целевой группы при 

помощи технологиибрендинга, предложил новые стратегии, методы и концепции 

развития. По мнению автора, влияние индустрии туризма, этой быстрорастущей 

отрасли, которая имеет потенциал стать крупнейшей в XXI веке, охватывает 

сейчас каждую страну и каждый город мира. Как пишет Ф. Котлер, для 

продвижения туризма в определенной географической местности ключевыми 

являются предложение и разработка ряда целей и стратегий для туристов, в 

противоположность случайному продвижению, для чего необходимыми 

становятся опросы туристов [46].  

Про развитие регионов при помощи туризма писали и китайские авторы. 

Пань Линь в публикации «Содействие региональному экономическому развитию 

с помощью туризма» предлагает такие меры: прояснение концепции развития, 

формирование научного плана развития туризма; выделение характеристик и 

преимуществ региона, стимулирование создания туристических брендов, 

укрепление регионального сотрудничества и проведение политики открытости 

для внешнего мира [108, С. 50]. 

Чжан Хун и МаЯньфан пишут в работе «Статистические исследования по 

продвижению туризма в региональном экономическом развитии», что развитие 

туризма может не только увеличить национальный экономический доход в 

регионе, способствовать скоординированному развитию региональных отраслей, 

расширить сферу занятости, увеличить выручку в иностранной валюте, но и 

также координировать региональное экономическое развитие и охрану 

окружающей среды. В то же время они выдвигают стратегические предложения 

по содействию региональному экономическому развитию в провинции Хэбэй, 

подчеркивая, что в индустрии туризма могут быть разработаны специальные 

туристические продукты, такие как летние развлечения, досуг и развлечения, 

сельскохозяйственные продукты, и т. д. Кроме того, авторы исходят из того, что 

изучение народного искусства и обычаев, их объединение с образовательным 

туризмом будет способствовать охране традиционной культуры, искусства и 
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деревни, позволив в то же время рационально использовать их ресурсы [173, 

с.63] . 

Проблемой регионального брендинга в контексте развития культурного 

туризма занимались китайские ученые Хуан Эр [155], Ань Шуфан [55], Цюй Нина 

[165] и МаЮэ [85], которые рассматривали брендинг отдельных территорий 

Китая и попытки выведения принципов позиционирования и продвижения 

региона с учетом региональной специфики.  

Исследование вышеперечисленных ученых показывает, что изучаемая в 

данной работе проблема создания стратегии креативного дизайна сувенирной 

продукции с чертами культуры этнических меньшинств Хулунбуира имеет 

важное значение для увеличения доходов от туризма в Хулунбуире, повышения 

популярности города, продвижения нематериального культурного наследия 

меньшинств, развития местного туризма и культурных и креативных индустрий, 

создания брендов с региональными культурными особенностями, разработки 

теории и методологии креативного дизайна. Оно также имеет большое значение 

для области исследований креативного дизайна сувениров культурного туризма в 

Хулунбуирском регионе. 

Таким образом, несмотря на достаточно обширный теоретический материал, 

можно отметить недостаточную научную и практическую разработанность 

выбранной темы исследования креативной стратегии дизайна сувенирной 

продукции для культурного туризма, применительно к конкретному региону 

Хулунбуира. В этом контексте большим подспорьем нашего исследования стали 

данные, опубликованные в издаваемых с 2006 года Государственным советом 

списках объектов нематериального культурного наследия Китая, подлежащих 

охране. 

Объектом исследования является сувенирная продукция культурного 

туризма Хулунбуирского региона Китая. 

Предмет исследования – креативная стратегия дизайна сувенирной 

продукции культурного туризма региона Хулунбуир в Китае. 
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Хронологические рамки работы охватывают последние пять лет развития 

сувенирной отрасли в Хулунбуире. 

Географические рамки данного исследования включают регион Хулунбуир 

автономного района Внутренняя Монголия в Китае.  

Целью исследования является поиск форм и методов проектирования 

наиболее выразительных концепций дизайна сувенирной продукции для 

регионального туризма.  

Сформулированная цель исследования конкретизируется в постановке 

следующих задач: 

- Определить особенности и тенденции развития дизайна сувенирной 

продукции в Китае, классифицировать различную сувенирную продукцию 

культурного туризма на китайском рынке; 

- Систематизировать имеющуюся информацию о нематериальном культурном 

наследии пяти наиболее крупных этнических меньшинств региона Хулунбуир – 

эвенков, орочонов, дауров, русских и монголов; 

- Выявить различные подходы к пониманию региональной культуры, и ее 

современные характеристики, систематизировать различные европейские и 

китайские подходы к брендингу и его роли в территориальном развитии; 

- Выявить преимущества, существующие проблемы и перспективы развития 

культурных и туристических ресурсов региона Хулунбуир автономного района 

Внутренняя Монголия Китая и сформулировать рекомендации по развитию 

сувенирной продукции в контексте продвижения региональных брендов на базе 

проектов нематериального культурного наследия; 

- Разработать проектную стратегию преобразования ресурсов 

нематериального культурного наследия в современные сувениры. 

Теоретические подходы и теоретико-методологическая основа 

исследования. В ходе исследования были изучены следующие три аспекта. 

Во-первых, проблемы ценности, тенденций, типологии, особенностей и 

концепций дизайна сувенирной культурно-туристической продукции Китая в 
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контексте интеграции культуры и туризма. Во-вторых, исследование культурных 

ресурсов и проблемы органичной интеграции отобранных автором визуальных 

элементов традиционной культуры этнических меньшинств рассматриваемого 

региона в дизайн сувенирной продукции. Инновация и трансформация 

традиционной культуры в современном дизайне, соответствующем современным 

эстетическим стандартам, стилю жизни и культурному фону. В-третьих, 

исследование стратегии креативного дизайна. Под стратегией в данном случае 

понимается комплекс решений, позволяющих реализовать поставленную цель, 

методология, соответствующая тенденциям развития. Таким образом, в данной 

работе стратегия креативного дизайна – это комплекс дизайнерских решений и 

определенный набор методов креативного дизайна. В ходе исследования 

проводится анализ реальных дизайнерских решений, исследование опирается на 

теорию и практику дизайна, практически проверяется реализуемость 

теоретических положений. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– семиотический подход к пониманию культуры Ю.М. Лотман [14, 15], У. Эко 

[25], Е. В. Жердев [7]; 

– идея о творческой природе культурного туризма (Го Сюань [69], Чэнь 

Юнчжэн [187]); 

– работы о региональном брендинге (С. Анхольт, Ф. Котлер, Г. Асплунд, Д. 

Хайдер, Б. Бэкер, В. Бикфорд-Смит, К.-С. Оой); идея брендинга территории с 

целью повышения ее культурно-туристической привлекательности и практические 

разработки в этой области (Хуан Эр, Ань Шуфан, Цюй Нина и Ма Юэ), а также 

идея о применимости методов маркетинга для развития регионов и повышения их 

привлекательности (Г. Л. Багиев, О.В. Жердева, Т.В. Мещеряков, А.П. Панкрухин, 

Т.В. Савчук, О.У. Юлдашева); 

– теории по визуальной идентичности (VI) и идея их применения в дизайне 

брендов (Сун Чжунъюань, Мао Дэбао [126], Чжан Шичжо, Юй Цзин [175]). 

Методы исследования. В рамках подготовки научной работы были 
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применены следующие методы исследования: 

- общенаучные методы: теоретический и сравнительный анализ литературы 

на тему дизайна сувенирной продукции; анализ правительственной документации 

и директив китайского правительства касательно культурного туризма в Китае; 

анализ и систематизация информации из списков нематериального культурного 

наследия Китая, подлежащего охране, публикуемых Госсоветом КНР с 2007 года; 

- полевые исследования. Полевые исследования были проведены в основных 

населенных пунктах  проживания этнических меньшинствХулунбуира, таких как 

эвенкийская национальная волость в Олгуе, Орочонский автономный хошун, 

Морин-Дава-Даурский автономный хошун, Эньхэ-Русская национальная волость, 

хошуны Шинэ-Барга-Цзоци, Шинэ-Барга-Юци и Чэнь-Барга-Ци с целью изучения 

этнографических особенностей и духовной культуры пяти групп этнических 

меньшинств региона – монголов, эвенков, орочонов, дауров и русских. В рамках 

этого исследования был проведенстилистический анализ их традиционных 

ремесел, народного искусства и обычаев; 

- качественные и количественные методы исследования. Было проведено 

исследование и анализ текущей ситуации с сувенирами культурного туризма, 

обобщены типология, формы, бренды, сбыт и другие аспекты существующих 

продуктов на рынке сувениров культурного туризма в Хулунбуире; это создало 

теоретическую основу для разработки дизайна сувениров культурного туризма 

врегионеХулунбуир.  

- кейс-анализ и корпаративный анализ применительно к современному 

состоянию развития дизайна туристских сувениров в Китае и врегионеХулунбуир. 

Также проведено исследование успешных кейсов брендинга культурного туризма 

в разных регионах Китая, проанализирована возможность перенесения их 

практики на регион Хулунбуир. 

Научная новизна исследования. 

В предложенном диссертационном исследовании впервые в академической 

литературе этнокультурное наследие региона Хулунбуир рассматривается с 
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позиции поиска знаковых для него отличий и создания дизайна сувенирной 

продукции. Также в данной работе:  

- Предложен новый подход к понимаю термина «региональная культура»; 

- Исследованы и сопоставлены европейский и азиатский подходы к дизайну 

сувенирной продукции, на их основе предложена новая стратегия; 

- Предложена авторская систематизация сувенирной продукции на основе их 

функций; 

- Разработана авторская методикадизайна сувенирной продукции. 

Теоретическая значимость исследования. Произведено исследование 

туристического сувенира в контексте регионального брендинга. В работе 

произведен детальный анализ культурных маркеров с выявлением их 

художественных и технологических особенностей применительно к малым 

народам, населяющим данную территорию. Помимо этого, в исследовании 

сформированы рекомендации по новым технологиям дизайна, основанным на 

аутентичных ремеслах региона, которые несут экологический подход к созданию 

сувениров. 

Практическая значимость. Разработана новая методика проектирования 

туристических сувениров на основе семиологического подхода, которая будет 

представлять интерес для студентов университетов, обучающихся по 

специальности прикладной дизайн, а также для творческих коллективов, 

занимающихся разработкой дизайна и производством сувенирной продукции. 

Стоит отметить, что предложенная стратегия дизайна сувениров культурного 

туризма была уже использована автором в 2015-2019 гг. при чтении курса по 

дизайну туристических сувениров, а также в рамках проектной работы со 

студентами Хулунбуирского института по использованию наследия национальных 

ремесел при создании дизайна сувениров. В этот период студенты успешно 

применяли разработанную автором стратегию для дизайна сувениров при 

подготовке своих дипломных проектов. Некоторые спроектированные студентами 

сувениры приведены в Альбоме иллюстраций к диссертации (Прил. 7, табл. №6). 
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На защиту выносятся следующие результаты исследования: 

1. Сувенир является носителем определенной культуры, 

идентификатором, указывающим на некую идентичность. Использование 

ресурсов нематериального культурного наследия, а именно поиск и 

воспроизведение его знаковых форм при дизайне современной 

туристической продукции способствует повышению качества и 

привлекательности сувенирной продукции, и, в долгосрочной перспективе, 

сохранению и популяризации культуры народов в глобальном пространстве. 

2. Сформулированаавторская пошаговая креативная стратегия дизайна 

сувениров, сочетающая подходы маркетинга, психологии, семиотики и 

теории дизайна, позволяющая достичь одновременно двух целей: 

сохранения духовной культуры путем создания региональных брендов, 

обладающих этнокультурной спецификой, и повышения качества и 

привлекательности сувенирной продукции. Основной метод заключается в 

анализе предметов декоративно-прикладного искусства или 

художественной традиции, выявлении знаковых форм, то есть 

исследовательской деконструкции (осуществляемой по таким параметрам 

как материал, технология, форма, узор, цвет) и реконструкции в дизайне 

современной сувенирной продукции. Пример применения этой стратегии на 

материале берестяной традиции эвенков Хулунбуира зафиксирован в 

Приложении 7, Таблицы 6 Альбома иллюстраций. 

3. Предложено новое определение термина «региональная культура» 

как понятия, принадлежащего конкретной территории, прочно связанного с 

ее нематериальным и материальным культурным наследием. 

4. Предложена авторская классификация сувенирной продукции КНР 

по тематике, используемым материалам и функциям сувениров. 

5. Впервые в академической литературе собран, проанализирован и 

систематизирован материал по нематериальному культурному наследию 
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эвенков, орочонов, дауров, монголов и русских региона Хулунбуир Китая с 

позиций инновационного дизайна сувенирной продукции. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные результаты исследования отражены в 9 публикациях автора, в том 

числе 4 в изданиях, рецензируемых ВАК. Также положения диссертации были 

апробированы на международных конференциях, по итогам которых вышли 

публикации в сборниках.  

Разработанная стратегия креативного дизайна туристических сувениров 

была внедрена автором в учебный курс факультета средового искусства и дизайна 

Института Хулунбуира. По итогам курса учащиеся успешно применили 

стратегию для проектирования сувениров из бересты. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения с иллюстрациями. 
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Глава 1. Исследование особенностей дизайна сувенирной продукции в 

КНР 

1.1. Особенности развития культурного туризма в Китайской народной 

республике 

Культурный туризм Китая стремительно развивается как на внутреннем, так 

и на международном туристском рынке. Стратегическое развитие данного 

направления определенообъединением министерств культуры и туризма в одно 

целое. Туризм является важным средством развития культурных ресурсов 

регионов Китая, а также продвижения страны вцелом. 

Основополагающим документом, определившим направление действий по 

развитию культурноготуризмаявляется «Руководство по содействию развития 

культуры и туризма» [117].  «Дорожная карта» развития отрасли туризма 

разработана Министерством культуры Китая и Национальным комитетом по 

туризму и утверждена 31 августа 2009 года.  Вруководстве отмечается: «культура 

– это душа туризма, туризм – это важный носитель культуры». 

В документе определены следующие векторы действий: 

- на усиление взаимодействия культуры и туризма как формы развития 

гуманитарной сферы Китая; 

- ускорение развития отраслей, в основе которых лежит продвижение 

культуры страны; 

- содействие трансформации и модернизации отрасли туризма в рамках 

современных требований к данному направлению бизнеса; 

-  удовлетворение потребностей населения страны в культурном досуге, 

туризме; 

- содействиеизучению, научному подходу и защите китайского культурного 

наследия; 

- расширение влияния китайской культуры; 

-усиление «мягкой силы» страны и содействие гармоничному развитию 

общества. 
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Китай – страна с большой историей и богатой культурой. Разные регионы 

Китаяобладают мощными ресурсами для развития культурного туризма– своими 

уникальными культурными ценностями и самобытными 

ремеслами.Самобытность каждой территории нуждается в идентификации и 

определении стратегии развития туристической отрасли.  В этом процессе, при 

выявлении уникальных черт, важно подойти к культурному наследию с научной 

точки зрения. Культурные особенности региона важно оценить как национальное 

достояние, с его неповторимыми чертами. Научная работа такого рода велась, но 

не имела четкой направленности и стратегии на развитие культурного туризма. Не 

были сформированы наиболее важные теоретические понятия, связанные с 

развитием культурного туризма в Китае.Сегодня предпринимаются попытки 

профессионального сообществаобсудить новые стратегии туризма, 

применительно к современной проектной ситуации, но в целом эти 

дискуссиинеучитываютспецифики регионов страны, не сформированы выводы в 

данном направлении и направленность усилий. 

Поэтому в данном разделе мы объединимпрактическое развитие индустрии 

культурного туризма Китая, начнем с концепции культурного туризма, а затем 

исследуем особенности развития индустрии культурного туризма Китая на 

теоретическом уровне. 

1.1.1. Анализ определения «культурный туризм» 

Ученые и практики разных стран давали различные определения туризма, 

поскольку теоретики и практики по-своему трактовали этот процесс. Также 

разные отрасли экономическая, социологическая, культурологическая и т.д., 

выделяли процессы и системы разделений во взаимосвязи со своей сферой 

профессиональной деятельности. Наиболее объективным подходом, по мнению 

автора, отличаетсянаучная трактовка определения туризма, сделанная 

ученымиЭ.Мэтиссономи Д. Уоллом. «Туризм – это временное перемещение 

людей в локации за пределами мест их обычной трудовой занятости и 

проживания,деятельность, которой они занимаются во время своего пребывания в 
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этих локациях, и объекты инфраструктуры, созданные для удовлетворения этих 

потребностей» [48, p.26]. 

Американский исследователь Д.Джафари несколько расширил понятие, 

утверждая, что туризм – это изучение человека, находящегося за пределами 

территории его проживания, а также индустрии удовлетворяющей потребности 

этого процесса, а также воздействия, которые человек и индустрия оказывают на 

социокультурную, экономическую и физическую среду территории [45, p.8]. 

Проблема терминологии в данной области была решена в 2001 году 

Всемирной туристической организацией (ЮНВТО) международным 

объединением стран в области туризма под эгидой Организации Объединенных 

Наций (ООН). ЮНВТО унифицировала туристическую терминологию. Итоговым 

документом данного процесса стал «Тезаурус по туристической и досуговой 

деятельности» [52]. Согласно данному документу, туризм трактуется как 

категория путешествий, имеющая определенные разграничительные 

характеристики. В этом же документе содержится около 200 терминов, 

отражающих сущность видов туризма, разграничений.  

Классификация видов туризма формируется по территориальному принципу, 

направленности туристических потоков, экономическому, организационному 

параметрам. В классификации учитываются туристические ресурсы территории, 

типы локаций и способы передвижения. Ученые рассматривают срок 

путешествия и протяженность маршрутов, мотивацию туристов и их 

субъективные особенности и т.д. 

Культурный туризм достаточно широко трактуется в тезаурусе. Он  

включает в себя исторический, религиозный, этнический, фольклорный, 

археологический, событийный, музейный, архитектурный, музыкальный и т.д. 

виды туризма. Все эти направления объединены понятием культура, а также 

мотивацией и интересами туристов [52, p.344].  

Классификации видов туризма можно разделить на международные, 

закрепленные в международных нормативных актах и на внутренние, имеющие 
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правовые акты и локальные документы определенной страны. Также важно 

учитывать научные исследования и достижения в области индустрии туризма 

конкретной территории.  Рассмотрим трактовки культурного туризма, 

сформированные китайскими учеными и практиками туристической отрасли. 

Ученые Китаясформировалиразличные точки зренияна явление культурного 

туризма. Исследователь ГоСюань в своей статье"Обзор исследований бренда 

внутреннего культурного туризма", определило сновными элементами 

культурного туризма туристские ресурсы территории, мотивацию туристов, 

туристские продукты (как системное предложение) [69].  

В статье «Атрибуты индустрии культурного туризма и стратегия развития на 

примере города Чэнду» автор Чэнь Юнчжэн [187]пишет о творческой природе 

культурного туризма.Он считает, что фундаментальное различие между 

культурным туризмом и другими видами туризма заключается в том, что 

культурный туризм имеет созидательную инициативу, несет креативный посыл. 

«Душой культурного туризма является творчество», - утверждает автор. 

Возможно данное определение не несет полного набора характеристик, но по 

существудостаточно выразительно выделяет характеристики культурного туризма. 

Данная точка зрения расширяет позиции мотиваций, туристского потребления, а 

также туристических продуктов.  

В целом, понимание культурного туризма у китайских ученых сводится к 

гуманитарной сфере мотиваций человека, его творческой 

инициативе.Подавляющее большинство локацийданного вида туризма 

определяется«мотивациейна посещение объектов с большой культурой и 

историей для получения новых впечатлений»[78, p.14].Исследователивыделяют 

такие понятия как «культурная мотивация», «культурный ландшафт» территории 

и«культурный опыт» как ключевые. 

С точки зрения теоретической дискуссии, видны определенные проблемы. 

Во-первых, культурный туризм на практике классифицируется как гуманитарный 

интерес к определенной сфере туризма, довольно узкой области. На сегодняшний 
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день понятие не расширяет своих значений, довольствуясь уже известными 

культурными категориями. Хотя есть историческое наследие, которое мало 

исследовано и практически не представлено миру. Необходимо более 

глубокоеизучение и расширение возможностей культурного наследия.  

Во-вторых, любая туристская деятельность связана с разной степенью 

глубины «культурной мотивации» туристов. Если не проводить системных 

исследований, томожетбытьпопуляризация и использование ресурсов 

"культурного туризма" в примитивном понимании, в таком случае 

вподобномтуризме нет необходимости. Изучение культурного наследия в 

китайских академических кругах слабее, чем исследование экономической, 

социологической и прочих составляющих туристическойобласти.Отмеченные 

недостатки отсутствуютв практике культурного туризма  развитых стран.Это 

особенность современного этапа развития данной отрасли в Китае и если эта 

проблема не будет преодолена, то отрасль неизбежно исчерпает свои ресурсы и 

столкнется с проблемой. 

Итак, содержание понятия культурного туризма включает в себя мотивацию 

человека или удовлетворение гуманитарных потребностей, таких как духовная 

культура, эстетика и т. д. Но с точки зрения объекта исследования данной 

публикации необходимо расширить понятие и дать более глубокоеопределение 

культурному туризму.Важно ввести в понятие не только мотивацию потребителей 

и их интеллектуальные потребности, но и определить направленность усилий по 

формированию данной сферы. Необходимо увидеть функцию культурного 

туризма с более перспективной точки зрения. Например, от сущностных 

характеристик и тенденцийразвития туристской 

деятельности.Глубинноепостижение культурных ресурсов является 

фундаментальной движущей силой трансформации туристской индустрии,базой 

для экономического процветания данной отрасли. Необходима интеграция 

туристической отрасли с достижениями науки, техники. Важна 

трансформацияподхода к культурному туризму регионов. Ориентир на 
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культурные потребности туристов сильно ограничивает стратегию действий. 

Стратегическое понимание перспектив развития отрасли требует нового подхода 

не только к «культурному ландшафту», но и к возможностям взаимодействия всех 

участников процесса. А это подготовкамаркетологов, менеджеров туризма, 

дизайнеров туристского продукта и другихспециалистов данного рынка, 

способных нести новое понимание стратегии действий. В результате такого 

подхода, понимание культурного туризма будет сформировано как процесс 

«культурного взаимодействия». Важно внести в данную сферу деятельности 

новый смысл гуманитарного процесса как креативной индустрии, как формата 

самореализации человека в культурной среде туристической локации. В таком 

случае границы культурного туризма будут выходить за рамки заявленных 

ограничений как специфического вида туризма или туристского продукта, а будут 

больше связаны с процессом развития человека в культурной среде. 

Новый подход к культурному туризму, черезтворчество, демонстрацию и 

распространение культурных ресурсов формирует аттрактивность человека к 

культурной среде региона, страны.Это не только культурная деятельность, но и 

культурный производственный процесс, который воплощает культурное 

взаимодействие между туристами и туристическими направлениями.По сути, 

культурный туризм фактически является составной частью культурного опыта 

человека,  его эмоциональной и интеллектуальной сферы. 

Процесс внедрения в культуру региона, ее специфику через деятельность 

расширяет возможности погружения в культурную среду региона. Эта тенденция 

достаточно нова и только получает импульсразвития, но у нее большие 

перспективы для человека, по его социальнойадаптации, по развитию его 

творческих инициатив, накоплению межкультурных ценностей. Важным 

результатом подобного подхода является формирование культурного 

капиталарегионаирасширениеразнообразияформ и методов погружения в 

культурную среду. Таким образом, с учетом особенностей китайского опыта 
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развития культурного туризма, можно расширить определение культурного 

туризма.  

«Культурный туризм –это интеграция исторических и культурных 

ресурсов страны всовременную коммуникативную среду, но также изучение и 

развитие культурного духовного и материальногонаследия во благо развития 

туристической отрасли». 

 

1.2. Роль и место туристической сувенирной продукции в индустрии 

туризмаКитая 

В настоящее время наблюдается развитие культурной инициативы по 

выявлению уникальности территорий. В развитых странах, таких как США, 

Великобритания, Италия и Япония, уже давно лидируют отрасли, 

способствующие национальной идентификации. Развитие культурных и 

творческих индустрий стало глобальным трендом в мире. 

Анализируя ситуацию в Китае, можно отметить активное развитие 

культурных и креативных индустрий, которые согласуются с политическим 

подходом к трансформации экономики страны. Туристическая индустрия играет 

все более важную роль в национальном экономическом росте Китая, социальной 

занятости населения иизучении и развитии традиционной культуры. Тридцать 

провинций и городов Китая определили туризм как важную отрасль 

финансирования.  

Индустрия туризма имеет большие перспективы, и в будущем она станет 

одной из самых динамично развивающихся отраслей. По данным Всемирной 

туристической организации (ВТО) обслуживание одного туриста создает 9 

рабочих мест, причет затраты для создания этих мест гораздо ниже, чем в других 

отраслях экономики. По мнению исследователя В.Г. Гуляева процент банкротства 

в туристической индустрии составляет 0,5%. [5, С.8]. 

Рассматривая туристический продукт как комплекс услуг, представляемых 

регионом, туристической фирмой, важно понять место сувенирной продукции в 
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общем спектре действий. Комплексная система организации процесса 

производства туристического продукта называется индустрией туризма.  

В систему индустрии туризма входят большие производственные группы: 

1. Предприятия по размещению туристов; 

2. Предприятия питания; 

3. Транспортное обслуживание туризма; 

4. Туристические фирмы по разработке и реализации 

туристического продукта; 

Это далеко не полный перечень, поскольку в системе действий заняты 

предприятия торговли, рекламно-информационный учреждения, 

производственные сферы, а также учебные заведения, научные институты и т.д.  

Рассматривая индустрию туризма с позиции функционала, можно разделить 

весь комплекс действий на группы:  

• туристические услуги (создание тура, бронирование, перевозка, 

размещение, питание); 

• работы (страхование, финансирование, информирование) 

• товары (сувениры, снаряжение, потребительские товары, одежда).  

В Прил. 1, табл.№ 1«Туристический продукт» представлена система 

функциональный блоков туристического бизнеса.  В рамках данного членения 

сувениры занимают важное место в разделе туристических товаров.  

Важно рассмотреть тенденции развития сувенирной продукции, как особого 

вида товаров Китая, их роль и значение в экономике страны. 

Слово «сувенир» происходит от французского «souvenir» — воспоминание, 

память. Материальный предмет, вещь, предназначенные о напоминании, 

например, о посещении туристического объекта, города, музея. 

Сувениры формируют образ памяти места или события. В знаковой форме 

сувенира потребитель видит культурную ценность места. Сувениры могут быть 

уникальными не только по содержанию, но по изготовлению, нести в себе 

забытые технологии и сюжеты и в этом качестве быть элементами 
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коллекционирования.   

У Пэнбо считает, что туристический сувенир должен удовлетворять не 

только материальные потребности туристов, но психологические, духовные. 

Сувениры обладают общими свойствами товаров, но и имеют отличные 

характеристики, такие как культурная, художественная уникальность. Сувенир 

может быть необычным предметом, выполняющим тот или иной функционал. 

Также с точки зрения особенностей данной продукции, ее практичности, 

сувениры обычно имеют небольшой размер и вес [149, с.5-21]. 

Исследователь ЧжаоЧанфу так же считает, что туристические сувениры - это 

необычный товар, обладающий региональными, культурными, практическими, 

памятными и другими характеристиками [177, С.12]. 

ЧэньЮнфан добавляет в определение сувениров позиции особенностей, 

утверждая, что в Китае сувениры несут особенность ремесленного, 

художественного достоинства.  Для удовлетворения потребностей туристов, 

сувениры должны быть актуальными для современников вещами и соотносится с 

модными тенденциями. Туристический сувенир может быть хорошим подарком, 

возможно практичной вещью [188, С.14-15]. 

Также считают и Чжоу Чэнцзюнь, ХэЦжанцян, Юань Шицюнь, утверждая о 

том, что сувенир должен быть современным и интересным потребителю, 

соответственно меняться, добавляя новые форматы, технологии и материалы  

[178, С.7-13]. 

ЛюВэйтин обобщает дискурс, заявляя о том, что сувенир является 

туристическим товаром, представленным в большом разнообразии видов. 

Туристические сувениры, как правило, имеют следующие особенности: 

уникальность, национальный, региональный характер, образ памяти места или 

события. Это могут быть практичные вещи небольшого размера, небольшого 

тиража, особого, часто ручного и художественного изготовления, несущие 

идентификацию места [82, С.12-14]. 

Учитывая особую значимость туристических сувениров, китайские ученые 
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попытались сформировать общее понятие, учитывая взаимосвязи с другими 

системами туристической индустрии. Например: У 

Пэнбоустанавливаетвзаимосвязи туристической сувенирной продукции с 

индустрией туризма в целом, выделяет значимыми позициями 

достопримечательности места или события, а также отдельно рассматривает 

портрет потребителя. Он считает, что важно проводить исследования в области 

туризма, научные дискуссии, выявляя роль туристических сувениров в индустрии 

туризма. Он выделяет разные научные направления, которые должны заниматься 

этой проблемой. Это и маркетологи, которые занимаются брендингом территорий. 

Он видит за сувенирной продукцией большой ресурс в формировании имиджа 

территории. Это и дизайнеры, которые понятным языком должны донести 

ценности, мысли, идеи, визуальный ряд древних поколений. Особое значение в 

исследовании придается дизайну сувениров и дизайнерскому образованию. Автор 

считает важной составляющей в наследовании культурной памяти ремесла и 

изобразительного языка ушедших культур.  Он призывает к обучению молодых 

художников в заданном направлении. Сувенирная продукция в данном случае 

будет проводником в мир материального наследия предков. Школы искусства, 

институты должны заниматься подготовкой специалистов для реализации этой 

задачи [149, С.21-32].   

Китайские исследователи считают важным тот факт, что помимо 

экономического значения, производство сувениров имеет и социальное значение 

для региона, поскольку производство и продажа изделий обеспечивают 

возможности трудоустройства местного населения. Исследователи рассматривают 

роль и значение туристских сувениров больше с экономической, маркетинговой и 

социологической точек зрения, но не дают глубокого описания туристских 

сувениров как объекта уникальной территории с точки зрения культуры, 

искусства и дизайна.  

Российский исследователь Г. Н. Сауков [21] расширяет позиции сувенирной 

продукции для региона и потребителя. Он считает, что сувенир создаёт 
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благоприятный имидж региона, является рекламой места. Человек, побывавший в 

туристской поездке, демонстрируя или передавая в дар привезённые сувениры, 

невольно становится бесплатным рекламным агентом, чем активно способствует 

привлечению в него новых туристов. По мнению автора в форме сувенира 

передается образ страны, конкретного региона. В данном случае сувенир 

становится отражением символики места. 

Семиолог У. Эко обращает внимание на важность выявления знаковой 

формы места, которая, собственно, и вступают в коммуникацию в нашем случае 

средствами дизайна. Таким образом, проблема сохранения и развития 

национальной культуры и памяти места будет решена. Проектирование системы 

неповторимой по форме и содержанию должно базироваться на конкретности 

информации и стратегии ее развития [25, С. 412]. 

Для туристических продуктов дух места в виде визуальных символов, 

передаваемых сувенирами, отражает очарование места и повышает эстетику 

дизайна продукта. 

Сувенир — это память человека, символ проживания, усиливающий эмоции 

людей, связанные с путешествием, способный стимулировать память и эмоции, 

обладающий памятным значением путешествия и гуманистической 

эмоциональной ценностью. 

С формированием туризма в мире началось возрождение народных 

промыслов, этот процесс стимулирован развитием сувенирной индустрии. Часто 

сувениры — это изделия народных промыслов. Это не случайно, ведь изделия 

народных художественных промыслов наиболее ярко передадут культурные 

особенности места, которые лучше всего напомнят туристам о поездке. В Китае в 

последние годы эта тенденция получила развитие. Возрождаются традиционные 

народные промыслы в связи с растущим спросом на оригинальные сувенирные 

изделия, передающие этнический колорит. Поэтому, сувениры, их производство 

оказывают благотворное влияние на культуру и искусство региона. 

Сувениры - это неотъемлемая часть туристского продукта, удовлетворяющая 
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потребности в совокупности материальных (товаров) и нематериальных 

потребительских ценностей, возникающих в связи с конкретным путешествием. 

В то же время туристические сувениры служат мощным инструментом 

продвижения территории, принося ощутимую пользу региону, тем самым 

продвигая его культуру, изобразительное искусство, выдающихся деятелей, образ 

жизни местного населения и т. д. 

Сувениры — это отражение национальной культуры. Их называют 

визитными карточками страны, культуры и искусства. Сувениры играют 

культурно-познавательную роль, способствуют духовному развитию людей, 

отражают жизнь и культуру страны и региона, обладают неповторимой 

уникальностью, возможно коллекционной ценностью. 

1.3. Классификация сувенирной продукции КНР 

Диапазон туристической сувенирной продукции широк: магниты, тарелки, 

брелоки, кружки, ювелирные изделия, платки, картины. Исследователи в области 

туризма, брендинга, культурологии, дизайна пытаются классифицировать 

разнообразие туристической продукции по темам, видам, направлениям. 

Исследовательница Беверли Гордонвпубликации, посвященной анализу 

сувенирной продукции, отмечает, что сувениры являются важной составляющей 

туристического опыта. Автор утверждает, что сувениром является любая вещь, 

которую турист приобретает в процессе посещения конкретного места.Она 

разделила туристические сувениры на несколько видов: с графическими 

изображениями, природного происхождения, символическиеобразы, изделия с 

логотипами, местные уникальные продукты[43, с.135-146].«Классификация 

сувениров поГордон Б.» (Прил. 1, табл.№ 2) показывает системы классификации 

автора.Данная классификация не очень корректна, потому, что сувениры с 

графическими изображениями могут быть на природном материале, на ракушке, 

на камне. А сувениры местного производства могут сочетать все группы вместе 

взятые. Таким образом, каждыйвид системы не отражает уникальные 

типологические характеристики, вданнойклассификации, по мнению 
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автора,имеются определенные недостатки. 

Китайский исследовательЦзоуДэлун в работе «О потреблении туристических 

сувениров» разделил туристические сувениры на несколько типов:  

- памятные значки, монеты, медали, жетоны и т.д.;  

- памятные купоны, входные билеты, билеты на транспорт;  

- путеводители, руководства, городские карты; 

- литература, рассказывающаяо местных условиях и обычаях, особенностях 

достопримечательностей и местных легендах; 

- картины, буклеты с атмосферными рисунками, книжные закладки, 

открытки, настенные календари;  

-предметы ручной работы и особенная местная продукция [163, С.48-49]. 

Автор систематизирует сувениры с позиции потребительской ориентации на 

туристическую сувенирную продукцию. «Классификация сувениров по 

ЦзоуДэлун» (Прил. 1, табл.№ 3) отражает систематизацию автора. 

В работе «Обслуживание и управление туристическими 

достопримечательностями» ВанЮй разделил туристические сувениры на 6 типов: 

изделия ручной работы; культурные реликвии; антиквариат и имитация (реплика) 

исторических образцов; каллиграфия, отделка золотом и драгоценными камнями; 

изделия местного производства; ювелирные изделия; туристические сувенирыс 

применением уникальных технологий [64, С.136]. «Классификация сувениров 

поВанЮй» (Прил. 1, табл.№ 4) демонстрирует особенности классификации 

автора. 

Чтобы определить типы туристических сувениров, важно исходить из 

основных характеристик этих изделий, учитывая культурные, региональные, 

художественные, этнические, исторические, традиционные и другие позиции. 

Хотя перечисленные группы несут на себе особенности культуры и 

художественную ценность, но не отличаются современным подходом и дизайном. 

Уникальность ручного изготовления и дороговизна сырья формируют довольно 

высокую стоимость изделий. Зачастую эти вещименее инновационные, а многие 
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виды относительно громоздкие и неудобные в переноске и транспортировке.  

Данные сувениры не всегда могут быть адаптированы в современный интерьер 

или образ жизни. Эти проблемы ведут к снижению спроса на данные группы 

изделий. Остальные сувениры не имеют следов культурного наследия, выполнены 

кустарно и непрофессионально.Возникает вопрос: для кого созданы такие 

туристические сувениры? Зачастую в подобных сувенирах нет адресности, они не 

всегда принадлежат конкретной территории или событию. Только сформировав 

четкую тематику региона, туристский сувенир сможет выделить его 

существенные особенности. Поэтому ни один из вышеперечисленных видов 

сувениров не может стать настоящим туристическим сувениром в современном 

понимании этого термина. 

Можно попробовать классифицировать туристические сувениры по 

определенной тематике. Например, авторы ЧжуЮэ,Ян Мэн разделили 

туристические сувениры на музейные авторские сувениры, живописные сувениры, 

оригинальные сувениры для событий, городские сувениры.Такая форма 

классификации более благоприятна для выделения различных тем сувениров, 

более отражающих различия[181]. «Классификация сувениров по Чжу Юэ, 

ЯньМэну» (Прил. 1, табл.№ 5) показывает системы классификаций, выявленных 

авторами.  

У Пэнбо в работе «Дизайн туристических сувениров» привёл отдельную 

классификацию сувениров, опираясь на их форму проявления, ценность и 

функцию пользования. Рассматривая критерий формы, УПэнбо разделил 

сувениры на пять видов: уникальные техники; аудио и видео продукция; книжная 

продукция; каллиграфия и живопись; а также ремесленные изделия 

региона.Рассматриваякритерииуникальности исторической ценности, он разделил 

сувениры на следующие типы: с традиционной и нетрадиционной 

подачей,эстетической ценностью иколлекционнойценностью.С точки зрения 

функции пользования, УПэнбо считает, что туристические сувениры можно 

разделить на сувениры как предмет убранства, сувениры с утилитарными 



36 
 

функциями и сувениры как предмет коллекционирования [149,С.33-37]. 

«Классификация сувениров поУПэнбо» приведена в Прил. 1, табл. №6. 

Классификация сувенирной продукции, предложенная У Пэнбо, учитывает 

наиболее полный ряд различий, нежели предыдущие авторы. Но говоря о 

классификации по внешнему признаку, подход Пэнбо схож с подходом Ван Юя, и 

имеет те же недостатки.С точки зрения значимости туристической продукции, 

автор подчеркнул, что тематика должна ограничиваться тем или иным 

регионом.Необходимо отметить расширение позиций функционала сувенирной 

продукции в классификацииУПэнбо.Например,автор ввел ранее не описанный 

функционал:туристические сувениры с развлекающей функцией, сувениры как 

одежда с декоративной функцией, туристические сувениры как съедобный 

предмет, туристические сувениры с оздоровительной функцией и т.д. 

Классификация туристических сувениров помогает понять концепцию 

сувениров и играет важную роль в изучении тенденций их развития. В рамках 

заданной системы,большое значение могут иметь исследования в области дизайна, 

производства и форм продвижения. Можно заметить, что представленный выше 

анализ и обобщение классификации туристических сувениров разными 

исследователями, охватывают далеко не все рамки классификации современного 

рынка туристических сувениров. К тому же, из-за многообразия потребностей 

туристов к сувенирам культурного туризма должны исследоваться тенденции 

развития каждого направления. Например, должны применяться различные 

методы дизайна, например в теме, форме и функции дизайна. Классификация 

сувенирной продукции должна производится с различных точек зрения, учитывая 

методы классификации сувениров ЧжуЮэ, Ян Мэнаи, УПэнбо и др. 

исследователей, а также потребности различныхгрупптуристовпо отношению к 

туристической сувенирной продукции. 

Автор объединяет Чжу Юэ, Ян Мэна, У Пэнбо по классификации 

туристических сувениров, а также различному потребительскому спросу на 

туристические сувениры и другим аспектам, предлагает ниже следующую 
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классификацию туристических сувениров. 

1.3.1. Классификация сувенирной продукции по заданной тематике 

Многообразные виды сувениров, которые в настоящее время представлены 

на туристическом рынке, с точки зрения различных тем и направлений, можно 

разделить на 5 групп: 

• Сувенирная продукция с характеристиками культурных 

достопримечательностей региона; 

Туристические достопримечательности являются одной из главных тем 

сувенирной продукции. Это могут быть уникальные культурные и исторические 

реликвии региона, природный ландшафт, легенды или известные личности. Для 

привлечения туристов к культурному туризму, нужно создать системы 

информирования, сувенирные магазины, места продаждля туристических 

достопримечательностейрегионов. Рекламная функция сувениров в данной 

стратегии становится важным средством привлечения туристов. Туристические 

достопримечательности, отраженные  в сувенире, привлекут туристов в новые 

туры или напомнят о незабываемом впечатлении. Туристические 

достопримечательности Китая бесчисленны, такие как: Гроты 

ДуньхуанМогао-это крупнейшие в мире дошедшие до нас, самое богатое 

содержание буддийского искусства, одно из популярных живописных мест Китая; 

живописные фрески гротов ДуньхуанМогао.В сувенирном дизайне, тема 

использования гротов фресок для элементов дизайна встречается довольно часто. 

В Прил. 2, табл.№ 1, рис.1показаны сувениры с живописью гротов Могао. 

• Праздники, торжественные события и даты как смысловая основа 

сувенирной продукции; 

Событие, как основная тема -важный раздел сувенирной тематики. 

Выражается тема путем прикрепления к сувенирам названия события, особой 

памятной графики и других приемов, придания сувенирам памятного и 

коллекционного значения. Например: Олимпийские игры в Пекине-это важное 

событиесовременности. Например: Футболка с эмблемой Олимпийских игр 2008 
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года в Пекине, повышающая эффективность ценности сувениров и памятную 

значимость (Прил. 2, табл.№ 1, рис.2). 

• Музейные образцы как тема для сувениров; 

Поскольку музейные образцы являются важной темой для сувениров 

культурного туризма, его развитие и инновации помогают повысить видимость и 

влияние бренда территории, но что не менее важно бренда музея.Сувениры 

подобного рода усиливают культурное очарование музея, способствуют развитию 

музея.На основе музейной коллекции культурных реликвий, выставок, экспонатов, 

экспозиции выставочного зала демонстрируются особенности, выраженные в 

многообразии туристской сувенирной продукции.В музейных сувенирных 

магазинах исторические образцы представлены в сочетании с современной 

эстетической концепцией, элементами моды, современным духом времени.С 2014 

года, после того как Китай начал поощрять развитие сувенирной продукции на 

национальном уровне. Изучая инициативы Дворцового музея, региональные 

музеи начали совершенствовать дизайн своих сувениров. От прежней простой 

имитации экспонатов или культурных реликвий начали переходить к созданию 

культурно-творческих сувениров.Например, в музейном киоске Запретного города 

можно увидеть современныеутилитарные вещи, такие 

какгубнаяпомада,подарочная коробка. Дизайн этих изделий вдохновлен 

коллекцией кисетовмузея и отражает черты этих уникальныхэкспонатов 

(Прил. 2, табл.№ 1, рис.3). 

• Городская сувенирная продукция; 

Сувениры культурного туризма, могут не только воспроизводить культурный 

контекст определенного города, его историю, природные особенности, 

религиозные верования и т.д., но и также могут служить визитной карточкой.В 

качестве примера стоит привести г. Чэнду, провинции Сычуань.Наиболее 

особенные и характерные сувениры этого города посвящены птице Феникс.С1 

июня по 30 июля 2010 года в рамках двухмесячного конкурса по созданию 

логотипа г. Чэнду в общей сложности было собрано 8 365 работ.После этапа 
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порайонного выдвижения и выбора специалистами и учёными, логотип Чэнду 

был окончательно подтвержден, и в итоге был представлен как золотой 

декоративный знак в форме птицыФеникса.Этот уникальный 

символужесформировал городской образ и его бренд. Приезжающие в Чэнду 

туристы практически всегда могут его увидеть на территории каждой 

достопримечательности и живописного места, либо во всех сувенирных 

магазинах различные виды сувениров на эту тему.В Прил. 2, табл.№ 1, 

рис.4отражены сувениры данного города. 

• Сувениры на основеместных ремёсел и нематериального наследия. 

С момента вступления в новый век нематериальное культурное наследие, 

активно поддерживается правительством. В марте 2005 года Главное управление 

Государственного совета издало стратегию по усилению охраны нематериального 

культурного наследия в Китае[86].Под охраной нематериального культурного 

наследия понимается сохранение нематериального культурного наследия и 

интеграция его ресурсов в культурные продукты посредством производства, 

обращения и продажи, с сохранением подлинности, целостности и наследования 

нематериального культурного наследия в качестве ядра. 

В Китае существует много видов новых ремесели развиваются различные 

виды старых ремесел в разных туристических местах. Стоит в качестве примера 

привести технику узелкового батика народности бай, проживающей в г. Дали 

провинции Юньнань. Эта техника является местной уникальной традицией 

росписи тканей и, соответственно, одной из национальных нематериальных 

культурных ценностей. Бай-тай— это древняя техника росписи тканей в Китае. 

Обычно в качестве сырья используется белая хлопчатобумажная ткань или белая 

ткань из смеси хлопка и льна, а основным красителем является растение 

индиго.Многие виды сувениров культурного туризма были вдохновлены этой 

техникой, включая сумки, шарфы, футболки, скатерти, записные книжки и другие 

товары, подходящие для современных модниц, что привлекает в Дали множество 

китайских и иностранных туристов. В Прил. 2, табл.№ 1, рис.5, показано 
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уникальное изделие региона Дали. 

Данная тематическая систематизация учитывает особенности и специфику 

региональной культуры важна для всех производителей туристической 

продукции. 

В мае 2013 года директор Института развития туризма и индустрии культуры 

Академии Чифэн, профессорСуньГосюэ в публикации  «Глубокая интеграция 

культуры и туризма» [127,C.513-516], отметил: «Взаимная интеграция культуры и 

туризма, для развития культурного наследия, расширения туристического рынка, 

содействия модернизации промышленности, повышения экономической 

эффективности, создания социальной ценности имеет важное значение». 

1.3.2. Классификация сувенирной продукции по используемым 

материалами процессам 

Под общим названием «материалы» имеются в виду сырьевые ресурсы 

территории, используемые местными жителями для создания утилитарныхвещей, 

эти же материалы являются основой всех рукотворных объектов региона[178, 

с.18].Различного рода материалы содержат в себе определенные качества, 

отраженные в особенностях изделий. Они требуют разных ремесленных подходов, 

и способны донести до людей образы и переживания широкого 

диапазона.Материалы и техника часто являются обуславливающими факторами в 

становлении определённого стиля сувениров.Дизайн, основанный на выявлении и 

выражении уникальности материалов, или способов их обработки, является тем 

редким качеством,придающим сувениру уникальную форму и стиль. 

С точки зрения материалов и мастерства изготовления туристических 

сувениров автор считает, что сувениры, представленные в настоящее время на 

рынке, можно разделить на девять групп. 

• Сувениры из металла 

Использование металлов на рынке туристических сувениров очень 

распространено. Часто встречаемые ремёсла по металлу включают в себяработу с 

эмалями, в том числе с расписной эмалью на бронзе. Также металл декорируют 
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позолотой, инкрустациейи филигранью. Помимо драгоценных металлов можно 

вычленить обработку бронзы и олова, изготовление из них металлических 

украшений. Металлы извлекаются из естественных рудных пород путём сбора, 

плавки, электролиза и т.д. В основном в изделиях применяются золото, серебро, 

медь, железо, олово, алюминий. Изделия из металла характерны  такими 

качествами, как непрозрачность, увесистость, высокая глянцевитость (после 

полировки), ковкость и обрабатываемость. Технологии обработки металла 

включают в себя ковку, гравировку, ажурную резьбу, филигрань, сварку, плетение, 

инкрустацию и др. 

В обработке металла встречаются уникальные способы. Например, 

китайское традиционное ремесло перегородчатой эмали. Научное название – 

«медная перегородчатая эмаль». Перегородчатая эмалевая шкатулка для 

драгоценностей-типичный сувенир из изделия из металла (Прил. 2, табл.№ 2, 

рис.1). 

• Сувениры из древесины или бамбука 

Древесинапредставляет собой относительно лёгкое, прочное и экологичное 

сырьё, которое к тому же обладает выраженным цветом, своеобразной текстурой 

и ассоциируется с чувством натуральности и приятным ароматом.Запасы 

древесины велики, она легка в обработке, после которой наощупь кажется мягкой 

и влажной.Дизайн сувениров связан с этими особенностями исходных материалов. 

Древесину декорируют резьбой, инкрустацией и др. техниками. Создают 

изделияот мебельных ширм до подвесных ювелирных украшений – разнообразие 

конечных форм велико. Техника резьбы по дереву также делится на плоскую, 

рельефную, круглую резьбу и их сочетания.Обычно в Китае используют редкие 

для других мест древесные материалы: сандал, дальбергиюпахучую (она же 

китайское розовое дерево), палисандр, черное дерево, венге и т.д.В сувенирах 

часто используют сочетания пород деревьев, учитывая их природный цвет, так в 

канцелярских полках в «пейзажном зале» музея городского округа Сучжоу были 

использованы узоры и цвета разных древесных пород, что придало сувенирам 
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оригинальность (Прил. 2, табл.№ 2, рис.2). 

Бамбук исторически известен как благоприятный для ремесла материал. Его 

природные качества характеризуются твёрдой текстурой ствола и богатой 

уникальностью рисунка. Данное растение подходит для плетения, при котором 

обычно используется бамбуковое лыко – при его прессовании и переплетении, 

выходят разнообразные узоры и формы. В посёлке Учжэн существует множество 

рукодельных сувениров из резного и гравированного бамбука, которые 

изготавливаются с применением традиционного бамбукового плетения, резьбы и 

др. техник.Сувениры разнообразны, они включают в себя магниты на 

холодильник, ящики для хранения, рюкзаки, декоративные картины, ширмы и 

т.д..Изделия обладают высокой практичностью и декоративностью, а 

такжеэкологическибезопасны.Кматериалам из дерева и бамбука, также можно 

отнести другие зелёные растения, например: вьющиеся растения (лозы, лианы), 

стебельки, рафия, ивовые прутья, коричневая конопля и др.Большинство из них 

также могут использоваться в плетении как декоративный элемент, являясь 

атрибутом тонкого мастерства и залогом исключительности форм. 

• Сувениры из кожи и пушнины 

Под словами кожа и пушнина в данной работе подразумевается натуральный 

животный мех и кожа, в основном крупного и мелкого рогатого скота, кабаньих и 

других домашних животных. Область применения  данных материалов довольно 

широка в дизайне туристических сувениров.Говоря об изделиях из этих 

материалов: сумках, одежде, аксессуарах, декоративных картинах, лампах, 

брелоках для ключей, куклах и о других, стоит сказать, что формы выражения их 

дизайна многообразны.Напримерсосуд для жидкости из Синьцзян-уйгурской 

верблюжьей кожи, может быть использован в своем изначальном качестве, но 

икакдекоративныйэлементдля интерьера (Прил. 2, табл.№ 2, рис.3). 

• Сувениры из текстиля  

Сувениры из текстильных материалов, в основном изготовленных из хлопка, 

льна, парчи, кашемира, шёлка, и др. тканей, связанны с древней текстильной 
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культурой шитья, инкрустации, вязания, вышивки, набивки, крашения и других 

изысканных ремёсел.Уникальные изделия способны удовлетворить потребности 

туристов.В часто встречаемых текстильных сувенирах современного сувенирного 

рынка исходной точкой для креатива в основном является фольклорная культура 

регионов. Через самобытные качества рисунка, окраски, фактуры  можно 

определить происхождение сувенира.В различных туристических местах 

сформировалось множество необычных текстильныхдизайнов. Например, 

национальный подвесной мешок "Сани" - это специалитет округа Шилин, город 

Куньмин, провинция Юньнань.“Сани” - уникальная сумка с ярко выраженными 

этническими характеристиками. Данная вещь выиграла Национальную премию 

туристического продукта. Изделие пользуется популярностью у туристов как 

внутри страны, так и за рубежом (Прил. 2, табл.№ 2, рис.4). 

• Сувениры из бумаги 

Бумага и картон являются постоянным источником вдохновения для 

дизайнеров, особенно с 50-х годов ХХ века. Круглые лампы в японском 

стиледизайнераИсамуНогучи, стол и стулья из гофрированного картона Фрэнка 

Гери и складной диван из крафт-бумаги дизайнерского бюро QuartdePoil’— 

этоотличные примеры дизайна из бумажных материалов.В Китае к 

туристическим сувенирам из бумажных материалов относятся открытки, сумки, 

записные книжки и многие другие виды.Также крайне популярны среди туристов 

дизайнерские декоративные картины, в которых применяются бумажные 

вырезание и филигрань.Сианьвыпускаетограниченный тираж блокнотов с 

достопримечательностямис терракотовыми воинами и лошадьми, 

сианьскойкухней,уникальной пагодой, городской стеной Мин (Прил. 2, табл.№ 2, 

рис.5). 

• Сувениры из керамики и фарфора 

Керамические материалы – это общее наименование гончарных и 

фарфоровых материалов, которые часто встречаются в повседневной жизни 

людей. Керамика – один из первых искусственных материалов, созданных 
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человеком. Керамика имеет следующие характеристики:она устойчива к коррозии, 

не вредна для окружающей среды,не ржавеет, не окисляется и не подвергается 

деформации, её легко чистить, у неё насыщенная цветная глазурь, более того, она 

податлива к разнообразному формообразованию.В процессе дизайна следует 

сочетать новаторское мышление с традициями.Существует множество видов 

туристических сувениров, в которых керамика выступает в качестве основного 

материала: предметы интерьера, украшения, утилитарная посуда и другие 

предметы первой необходимости.Например, керамическая технология округа 

Цзиндэчжэнь провинции Цзянси славится как в стране, так и за её 

пределами.Развитие керамических туристических сувениров всех видов 

учитываетособенности данного округа и передаёт информацию о регионе, как о 

«столице китайского фарфора».Цзиндэчжэнь изготавливает керамические вазыв 

форме традиционной китайской одеждычонгам, которые хороши для интерьера 

(Прил. 2, табл. № 2, рис.6). 

• Сувениры из клеевых материалов  

По сравнению с другими более древними материалами, клей, смола, она же 

канифоль, используетсясравнительнонедавно.Она обладает лёгким весом, 

высокой водоотталкивающей способностью, насыщенным цветом, низкой 

себестоимостью.Более того, она легко поддается формовке и может имитировать 

текстуру других материалов.В основном используется в среднем и низком 

ценовых сегментах рынка туристических сувениров,например,в недорогих 

магнитах на холодильник, хрустальных шарах и в прочейдомашней мебели, 

различных канцелярских товарах.Поскольку сувениры из материала такого рода 

являются продукцией серийного машинного производства, можно сказать, что по 

большей части они недостаточно новы, обладают низким качеством и однотипны 

(Прил. 2, табл.№ 2, рис.7). 

• Сувениры из стекла 

Стекло — это прозрачное, хрупкое, но в то же время твердое вещество с 

насыщенным цветом.Стекло размягчается при нагревании, после обработки 
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имеет приятную, гладкую поверхность.Способы обработки - выдувание, вытяжка, 

прессование, литье и т.д. Конечные формы элегантны и изысканны, потому стекло 

широко используется в дизайне туристических сувениров.Например,модель 

стеклянного хрустального шара с формой Великой Пекинской стены в качестве 

элемента дизайна (Прил. 2, табл.№ 2, рис.8). 

• Сувенирные фигурки из глины 

Глина – древнейший материал для ваяния. Изделия из глины производятся 

посредством следующих этапов: сперва глина равномерно смешивается с малым 

количеством хлопковых волокон, после чего из получившейся смеси лепятся 

различные формы.Полученные изделия сушатся в тени, смазываются базовым 

порошком и окрашиваются.Ваяние из глины – это одно из традиционных 

народных ремёсел Китая, в котором присутствует огромное разнообразие видов и 

форм скульптур, например, хуэйшаньские глиняные игрушки в городском округе 

Уси. Глиняная скульптура «ДаАФу» является представителем традиционной 

китайской глиняной игрушки. Образы «Да АФУ», созданы по китайскому 

фольклору.Давным-давно в районе Хуишань свирепствовали дикие животные, 

подвергая опасности детей. В фольклоре имеетсяперсонаж по имени «Песочный 

ребенок», сражающийся со зверями, убивающий их, ради спасения людей. Для 

создания образа храброго защитникалюди использовали глину Хуэйшаня 

(Прил. 2, табл.№ 2, рис.9). 

Различного рода материалы содержат в себе уникальные качества, требуют 

разных технологий обработки и ремесленных подходов, и, соответственно, имеют 

широкий спектр выразительных качеств.Материалы и технологии часто являются 

обуславливающими факторами в становлении определённого образа и стиля 

сувениров, выявления территориальнойидентичности.Именно поэтому сейчас так 

важно сохранять традиционные китайские ремесла – сохраняя их, мы сохраняем 

национальное культурное наследие, культуру малых народов Китая. Используя 

традиционные технологии и материалы при создании туристической продукции, 

дизайнер создает у туристов ощущение гармонии человека и природы, 
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приглашает их подумать о человеческой культуре. 

1.3.3. Классификация, основанная на функциях использования 

сувениров 

Третий аспект классификации сувенирной продукции основан на 

функциональном использовании сувениров. На основе анализа рынка и 

классификаций исследователейавтором выделено семь групп сувенирных 

изделий. 

• Сувениры как элемент интерьера 

Сувениры, несущие в себе необычный этнический рисунок или искусное 

ремесло туристы приобретают как предметы интерьера. Такие сувениры 

украшают пространство жилого интерьера своей необычной  декоративностью, 

самобытностью, долгие годы напоминая туристу о месте, в котором он купил эту 

вещь. Недостатками таких сувениров является то,что эти вещи зачастую 

громоздки, имеют большой объем, неудобный для переноски и 

транспортировки.Туристы, путешествуя по Внутренней Монголии, часто 

покупают Чингисхан - монгольский шерстяной ковер,  изделие ручного 

ткачества из шерсти, с монгольскими эпическими рисунками (Прил. 2, табл.№ 3, 

рис.1). 

• Сувениры с функцией повседневного использования 

Сувениров, которыми мы можем пользоваться каждый день, множество 

разновидностей. Широкий ассортимент простых вещей, включая зонтики на тему 

городов и достопримечательностей, календари, чайники, палочки (столовые 

приборы), зажигалки, зеркальца на тему определённых музеев,и проч. предметы 

культурного назначения разных категорий обладают определенной функцией в 

быту человека.Например: терракотовая армия в окрестностях города Сиань, 

представленная графикой на туристической сувенирной кружке 

(Прил. 2, табл.№ 3, рис.2). 

• Сувениры как коллекционные предметы 

Туристические сувениры, связанные с определённой эпохой либо событием и 
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прочим богатым культурным содержанием, можно рассматривать в качестве 

сувениров, обладающих ценностью для коллекционирования.Например, 

известные архитектурные макеты культурного наследия Китая, ограниченного 

выпуска, открытки, полученные с музейных выставок, памятные монеты, 

культурные и туристические сувениры, официально выпущенные зимними 

Олимпийскими играми 2022 г. в Пекине и другие редкие сувениры имеют 

большую коллекционную ценность.Например: ЮНЕСКО санкционировала 

выпуск в 2020 году памятных монет «600-летие Запретного 

города»(Прил. 2, табл.№ 3, рис.3). 

• Сувениры с развлекательной функцией 

Развлечения, как и людские желания, играют все более важную роль в 

повседневной жизни человечества. Спрос на развлечения универсален и широк, 

особенно в сегодняшней напряженной и быстро меняющейся жизни, где товары с 

развлекательными функциями могут помочь снять стресс и расслабить тело и 

разум. Аналогичным образом, культурные сувениры с развлекательными 

функциями также полюбились туристам всех возрастов – будь то дети, молодежь 

либо зрелые и пожилые группы потребителей, все испытывают к ним большой 

интерес. К туристическим сувенирам, обладающими развлекательными 

функциями, можноотнести игральные карты «Чэндускийпокер» в основе 

картинок которого лежат особенностигородаЧэнду (Прил. 2, табл.№ 3, рис.4). 

• Сувениры как наряды и украшения 

"Одежда" имеет функцию защиты, но и украшения, выявления 

индивидуальности. Культура нарядов и украшений являются важной 

составляющей традиционной культуры Китая. На различных туристических 

направлениях представлены наряды и украшения, несущие индивидуальность 

конкретной местности. Элементы орнаментов или способов украшения 

переносятся в другие виды сувенирной продукции региона. Пижамный 

наборизДворцового музея (дворец Гугун) в Пекине, вдохновленный силуэтами 

мужских костюмов периода Цяньлунс вышивками «Журавль», «Летучая мышь»  
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скопированными с  росписей потолка этого дворца (Прил. 2, табл.№ 3, рис.5). 

• Сувениры как продукты питания 

Туристические направления Китая имеют разные кулинарные традиции и 

особые ингредиенты в приготовлении пищи, включая местные деликатесы и 

специальные закуски. Продукты питания стали туристическими сувенирами, 

отражающими неповторимые местные особенности. Туристы хотят попробовать 

местные деликатесы, а также могут взять с собой уникальные местные продукты 

близким друзьям и родственникам в подарок. Наиболее характерные сувениры 

такого рода включают: чай «Лунцзин» с озера Сихуи, который уникален своим 

ароматом. Дизайн упаковки создан специально для туристических магазинов, его 

с удовольствием покупают туристы как сувенир (Прил. 2, табл.№ 3, рис.6). 

• Сувениры с оздоровительной функцией; 

Туристические сувениры с оздоровительной функцией в основном покупают 

люди среднего и пожилого возраста. На рынке в основном представлены 

следующие виды таких сувениров: поясные ремни, полезные сосуды для воды, 

гребешки (обычно из серебра, рогов крупного рогатого скота, сандалового дерева 

и других экологических материалов) (Прил. 2, табл.№ 3, рис.7), подушки, 

массажерыи многое другое. Однако большая часть такой продукции либо 

завышена в цене, либо некачественна, более того, на каждом туристическом 

направлении присутствует поток однотипности таких сувениров. 

Существует большое разнообразие сувениров, выполненных в разных  

стилях, техниках, дизайнах. Можно рассматривать данные классификации под 

разными углами. Независимо от метода классификации, различные типы 

сувениров культурного туризма имеют своё собственное значение и ценность. 

Основываясь на уже найденных формах, они должны сохранять преимущества и 

совершенствовать недостатки, устранять слабые стороны. Изготавливая сувениры 

с богатым разнообразием и целостностью, не стоит при этом забывать о качестве 

изделий, постоянностремиться к инновации в их дизайне и удовлетворять 

потребности туристов. 
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1.4. Тенденции в дизайне сувенирной продукции 

Рост культурного туризма в Китае дал мощный толчок к 

развитиютуристической сувенирной продукции. В настоящее время идет 

трансформация сознания людей, формируется новое отношение к истории, 

культуре, материальному наследию. В связи с этим меняются 

художественно-эстетические требования  туристов к сувенирной продукции. 

Сувениры приобрели роль «особого товара», продукции, формирующей статус и 

имидж региона. В рамках данных трансформаций можно проследить тенденции, 

проявившиеся в последние годы в производстве сувенирной продукции Китая.  

Исследователь Вэй Лиин проследила тенденции в производстве сувенирной 

продукции страны. 

 Она соотнесла производство сувениров со стратегией развития 

регионального туризма. Автор обратила внимание, на тот факт, что характер 

сувенира, его материал, форма, способы изготовления напрямую зависят от места 

продажи и стратегии позиционирования территории, определенной 

специалистами службы маркетинга. Сувенир проявляет ремесло или красивую 

легенду, возможно природную уникальность места, в рамках туристической 

инициативы и должен отражать именно заданную характеристику. От этого 

зависит его сложность или простота, стоимость, материальность. Производство 

сувениров – это затраты туристической индустрии. От количества туристов в 

немалой степени зависят тираж и способ производства. Сувениры выполняют 

важную роль в рекламе территории. Несмотря на маленький размер, имеют 

большое значение в активном маркетинге туристических мест [66, p.727]. 

ВэйЛиинвыполнила важную работу для формирования современного 

понимания роли сувенира в профессиональной среде. Она соотнесла спрос на 

товар с предложением региона. Определила направляющую роль маркетинга, 

убрав стихийность предыдущего этапа развития сувенирного производства. 

Изменила характеристики продукта: убрала общие понятия всей страны, ввела 

важность регионального аспекта. Сделала экономическое обоснование своих 
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предложений. Автор убеждена, что производство сувениров непростой процесс. 

Нужен научный подход для того, чтобы этот процесс экономически процветал и 

выполнял свои маркетинговые и коммуникационные функции. 

Исследователь сувенирной продукции ЧжаоЧанфу считает, что большинство 

региональных сувениров все еще остаются в состоянии традиционных ремесел. 

Он утверждает, что при современном развитии полимеров и способов печати 

нужно заменять ручной труд производственным тиражированием 

изделий.Авторпишет, что большинство сувениров ручной работы уже не отвечают 

эстетическим потребностям людей.Нужно делать дизайн, одухотворенный 

историей места, нужно больше внимания к сувенирам, которые нужны разные и 

должны отвечать эстетическим, духовным потребностям туристов[177,с.37–42]. 

У Пэнбо считает, что в настоящее время меняется материальный и 

культурный уровень людей. Большее значение придается не столько функциям 

предметов, сколько эстетике. Тенденции дизайна туристических сувениров также 

претерпели огромные изменения.Автор вывел пять основных тенденций 

сувенирного рынка: 

- Изменение дизайна сувениров, соотносимое с современными трендами; 

- Эргономика, удобство пользования изделиями; 

- Экология производства сувениров; 

- Эмоциональный, открытый дизайн; 

- Сувениры, выполненные с юмором, забавные вещи [149, С..12–13]. 

Эта систематизация тенденций сувенирной продукции опубликована в 2014 

году.  У Пэнбосчитаетсябольшим авторитетом в туристической индустрии Китая. 

Однако, прошло много лет после его анализа рынка  сувениров и автор считает 

возможным посмотреть по-новому на данную систематизацию.  

На основе анализа многочисленных сувениров, произведенных в разных 

регионах Китая, крупных туристических городах, сетевых сувенирных магазинах, 

представленных в аэропортах и вокзалах и т. д., автор расширяет тенденции в 

дизайне сувенирной продукции. 
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1.4.1. Возрождение и сохранение народных ремесел 

Данная тенденция определена стратегией развития туристической отрасли 

страны. В докладе 19-го Национального съезда Коммунистической партии Китая в 

октябре 2017 года[120] Си Цзиньпин предложил укреплять национальную 

культуру и способствовать процветанию социалистической культуры. В докладе 

говорилось, что«без выраженной миру национальной культуры не будет 

возрождения китайской нации».Для этого необходимо содействие развитию 

культурных инициатив и индустрий.Си Цзиньпин поднял вопрос изучения, 

возрождения национальной культуры, формирования национального 

самосознания на уровень Государственной стратегии.В рамках данного документа 

народные промыслы определены как важная часть культурного наследия, которое 

необходимо изучать и представлять миру. Это важно для китайской идентичности, 

для сохранения культуры, «самобытности территорий». Эта тенденция дала 

многим ремеслам новый этап развития. Исчезающие промыслы возрождаются, 

расширяется видение традиционной культуры Китая. 

В тот же периодМинистерствокультуры,Министерство промышленности и 

информационных технологий, Министерство финансов получили стратегический 

документ «Уведомление Главного управления Государственного совета о 

пересылке Министерству культуры и другим ведомствамдокумента;  «План 

возрождения китайских традиционных ремесел» [110].В тексте указывалось: 

«Необходимо расширить производство традиционных ремесленных изделий, 

повысить узнаваемость туристического бренда страны  и ее рынка, улучшить 

дизайн туристической продукции». Таким образом, народные промыслы Китая на 

фоне слияния культурной и туристической отраслей, постепенно переместились 

из отрасли культуры в отрасль сувенирной продукции. В новом качестве у 

народных промыслов появилась возможность к возрождению.  

Рассмотрим некоторые виды народных ремесел, которые получили развитие в 

последние годы. Популярное ремесло – изготовление «Пекинских береговушек» 

-(Прил. 2, табл.№ 4, рис.1), легких, декоративно украшенных воздушных змеев. 
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Это важная часть нематериальной культуры Пекинских народных ремесел. Яркие, 

богато украшенные изделия могут красиво парить в воздухе.Также это ремесло 

имеет множество исторически сформированных узоров, поэтому часто является 

предметом коллекционирования; 

Теневые куклы (Прил. 2, табл.№ 4, рис.2), возниклив период правления 

династии Сун (с 960 по 1279). Это уникальный вид искусства, пришедший из 

древности, умело сочетает в себе китайское народное искусство и театр. Тень 

куклы похожа на силуэт, вырезанный из бумаги,но имеет подвижные части тела, 

руки,ноги. Подвижные элементы куклы изготовлены отдельно и соединен 

всуставах. Куклы первоначально вырезались из плотной бумаги, позже 

изготавливались с использованием ослиной кожи или кожи овец, коров.В наши 

дни теневые куклы используются не только в спектаклях, но и для оформления 

интерьеров.Персонажитеневого театра имеют глубокую образность и психологизм, 

хотя выполнены простым средством - силуэтом. Изысканные линии силуэтов 

передают характер, мобильные элементы создают драматичную пластику. Это 

ремесло является  большим достижением китайской культуры, которое важно 

сохранять в наши дни. [153, c.131-134]; 

Горячий батик  из провинции Чжэцзян (Прил. 2, табл.№ 4, рис.3).Синяя 

ткань из плотного хлопка или льна украшена традиционными узорами. Основной 

краситель–индиго, который является базовым тоном. Сине-белыерисунки на ткани 

выглядят декоративно и ритмически строго. Данное ремесло передавалось из уст в 

уста, через руки с давних времен. Технология продолжает развитие в наши дни, 

меняются рисунки, но ручной процесс сохранился как в древности. [193, р.1]; 

Мастерство вырезания из бумагиШэньси (Прил. 2, табл.№ 4, рис.4). Резка 

бумаги-одно из традиционных китайских народных ремесел, имеющее долгую 

историю и богатые народные традиции. Для производства сложных силуэтов 

используется ножницы, ножи и другие инструменты. Материалом служит плотная 

бумага, крашенная в массе, локального цвета. Основой сюжетов являются цветы, 

птицы и животных, пейзажи, символические сюжеты. Прием несет в себе 



53 
 

изящество силуэта и неповторимую декоративность. Силуэты из бумаги 

используется для украшения стен, дверей и окон и фонарей. Благодаря 

символическим сюжетам служат оберегами и символами добрых сил. Часто 

изделия Шэньси используют в качестве подарков, наполненных не только 

красотой, но и смыслом. [153, С.107]. 

Данные ремесла отражают лишь часть широкого процесса возрождения 

народных традиций страны, они проанализированы и представлены в таблице №4 

Приложения 2 «Сувениры традиционных народных промыслов». 

1.4.2. Экология применяемых материалов и производств 

Последние годы проявили тенденцию натуральности применяемых 

материалов для ремесленных изделий и сувениров. Авторитетный исследователь 

Кевин Линч во второй половине ХХ века в своих работах обращал особое 

внимание на материалы, применяемые на территории региона. Это обусловлено 

историей развития места. Источники природного сырья территории: камни, 

особые растения, моллюски или животные веками давали творческую инициативу 

местному населению и формировали неповторимые элементы отделки, обработки 

материалов, узоров, технических открытий и достижений. Поэтому в конкретной 

местности важно производить только из местного сырья. В этом выражается образ 

памяти места и в новой форме сохраняются старые традиции [12].  

Важно создавать производственные мастерские на местах добычи данного 

сырья. Это сэкономит транспортные расходы и создаст рабочие места для 

местного населения. Язык материала уникален, это тоже символ территории. 

Появились новые инструменты, новое оборудование, способы отделки, поэтому 

возможно, будут иные способы взаимодействия с материалами, не исторические, 

кустарные, а современные.   Этот процесс отражает  устойчивое развитие 

местных материалов и процессов при эффективном использовании инноваций. 

В таблице №11 описаны необычные материалы, применяемые в Китае. Такие 

как сувениры из ракушекЦиндао (Прил. 2, табл.№ 5, рис.1). Местные материалы 

для сувениров на юге региона Цзяннаньуникальны.Натуральный шелк для 
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сувениров Ханчжоу. Необычные сумки, шарфы (Прил. 2, табл.№ 5, рис.2), веера с 

изысканными вышивками, принтами, ручной росписью с удовольствием 

покупают туристы. Уникальный бамбук Шэнчжоyиспользуется для изготовления 

сувениров.В провинции Чжэцзян растет необычный бамбук. Для Китайцев бамбук 

– символ национальной ценности, силы и устойчивости. В провинции Чжэцзян  

бамбук особенно хорош, он жесткий и прямой. Веками из этого материала 

изготавливали бытовые предметы, причем применяли разные способы обработки. 

Самая оригинальная технология – плетение из полосок, нарезанных из молодых 

побегов (Прил. 2, табл.№ 5, рис.3). 

Современные технологии меняют отношение к форматам производства 

тиражирования сувениров. Развитие технологии 3D-печати из военного, 

медицинского направления постепенно переходит в коммерческое и научное. 

В 2014 году шестая Китайская международная выставка туристических 

товаров, прошедшая в провинцииШэньсипродемонстрировала 

высокотехнологичные производства технологий 3D-печати. Ажурный фонарь 

«Летучая мышь», выполненный в стиле Цинь (III в. до н.э.) – это важный шаг в 

современном понимании взаимодействия с  нематериальным наследием. В лампе 

совмещены технологий 3D-печати, применительно к конкретному историческому 

объекту. Материалом для фонаря послужила светочувствительная смола. Метод 

воспроизведения данного образца – лазерная стереолитография (SLA).  Внешний 

облик лампы оформлен в виде традиционного для эпохи «Цинь» походного 

фонаря, называемого «мадэн» (лошадиный фонарь), обрамленного рельефом той 

же эпохи. Абажур лампы ассиметричен, выполнен резьбой в той же исторической 

стилистике, что придает образу лампы ажурность и красивое свечение. Данный 

метод дает возможность детального исследования и изучения уникального 

исторического образца, но что более важное – тиражирования объекта. Таким 

образом появилась возможность применения данного метода впроизводстве 

сувенирной продукции. Данный фонарь имеет поэтическое название- «Гуйчэн» 

(обратный путь).В Древнем Китае родственники путника верили, что мадэн 
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приносит спокойствие и благополучие путникам, которые едут домой. 

Туристический товар с подобной  символикой – это прекрасное сочетание 

современных технологий и традиций [170] (Прил. 2, табл.№ 5, рис.4). 

В феврале 2015 года Министерство промышленности и информационных 

технологий, Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство 

финансов выпустили «Национальный план содействия развитию компьютерных 

технологий (2015-2016 годы)».3D-печать -важная составная часть  данной 

программы действий национального уровня» [89].В данном документе уделяется 

большое значение технологиям 3D.  Авторы документа считают, что необходимо 

расширить возможности компьютерных технологий, применительно к 

культурному наследию. Это даст возможность сочетания высоких технологий с 

традиционными производствами, ремеслами. 

Китайские ученые работают в данном направлении и рассматриваютс разных 

точек зрения новые возможности.ИсследовательМу Ван Цзюнь проанализировал 

дизайн продуктов, произведенныхпо технологиям 3D-печати[87, с.116].Сунь Сяо и 

Сунь Наньтакже рассмотрели применение технологии 3D печати для 

тиражирования туристических сувениров[129,p.16].ШэньЕцзянь исследует 

возможности сочетания технологий 3D печати во взаимосвязи с традиционными 

ремеслами, рассматривая возможности воспроизводства фактур и технологий в 

сувениры [190, с.52-53].Ни Шань и ЦаоВэйцзи изучали прикладное значение и 

идеи технологии 3D печати в дизайне бионических культурных и творческих 

продуктов[90,С.44-45].Ван Гуань проанализировала конструкторские и 

производственные преимущества технологии 3D печати применительно 

ккерамическимремеслам, производимым в провинции Чжэцзян. Речь идет об 

имитации селадоновой керамики и фарфора [58, С.12]. Как положительный 

пример можно рассмотреть изысканные серьги, представленные в сувенирном 

киоске Запретного города. Они имитируют сложную фактуру натурального 

материала, хотя выполнены полимером, методом 3D-печати. Серьги по форме 

повторяют силуэт традиционного китайского фонарика, эргономичные, легкие, не 
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боятся влаги, эти новые качества продукт получил благодаря возможностям 

полимеров   (Прил. 2, табл.№ 5, рис.5). 

Автор убежден, что 3D-печать как новейшая компьютерная технология, 

представляет ценность для развития гуманитарныхнаук.В последние годы в Китае 

происходит возрождение традиционной культуры.Особое внимание уделяется 

исследованию и охране нематериального наследия. с помощью технологии 3D 

сканирования изучаются мельчайшие, не доступные глазу детали, достраивать в 

экранной модели утраченные части исторического объекта, восстанавливать 

текстуру, фактуру и цветовой колорит. Ну и восстановленная модель может быть 

воспроизведена имитационно в новом масштабе, материале доступна для 

туристов в качестве аналогового сувенира. 

С точки зрения науки и техники инновации в производстве туристических 

сувениров, внедрение и применение новых технологий, применительно к старым 

традициям является экологическим подходом и новым направлением сувенирного 

дизайна. По мнению В.Папанека дизайнер должен противостоять разрушительной 

силе цивилизации, сохраняя и развивая непреходящие ценности [50, с.223]. 

Экология применяемых материалов и производств» (Прил. 2, табл.№ 5)«отражает 

видение тенденции экологического подхода к производству сувениров.  

1.4.3. Ориентация на интересы потребителя и модные тренды 

Туристические сувениры последние десятилетия разрабатывались с 

ориентацией на потребности туриста. В наши дни эта тенденция получила новое 

развитие. Автор считает, что дизайн сувениров стремится удовлетворить самые 

разнообразные оттенки, можно сказать чувственные потребности туристов. 

Прежде всего, технические возможности расширили спектр предлагаемых 

сувенирных изделий. Инновации по отношению к традиционной модели 

проектирования и разработки имеют преимущества, например: могут повысить 

разнообразие ассортимента, снизить риск неудачных решений за счет малых 

тиражей и скорости производства. Также технические возможности быстрого 

тиражирования позволяютпутем эмпирического опыта выполнить анализ спроса и 
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добиться беспроигрышного сувенирного дизайна. 

Во-вторых, с наступлением эпохи экспериментов многие туристические 

сувениры стали производится в виде полуфабрикатов. То есть вещи появляются в 

видении потребителя не полностью готовыми итуристу необходимо участвовать в 

проектировании и производстве, лично испытывать удовольствие от завершения 

сувенира. Государственный музей ремесел района Гуншу в Ханчжоу, является 

первым, кто предложил наборыподобных сувениров. Данные эксперимент был 

принят с восторгом туристами. Это было приобретением нового культурного 

опыта и у туристов и у музея. Похожая инициатива опыта погружения в народные 

ремесла проводится в провинции Чжэцзян. И этот эксперимент высоко оценили 

туристы со всех стран мира. 

Раннее в начале 2013 г. в этом музее 27 традиционных ремесленных изделий, 

включая традиционные Ханчжоуские китайские зонтики, старинные прорези 

бумагиЧжанСяоцюань,Сяншаньские изделия из плетёного бамбука, узелковые 

батикиидр.,были помещены в демонстрационных залах музея.В каждой из 

описанных мастерских традиционных ремёсел были размещены выставочные 

площади и зоны продаж, а также такие зоны, где можно было лично создать 

ремесленные изделия. Такой подход позволяет туристам прочувствовать 

традиционную культуру изнутри, через технологию производства, опробовать 

традиционные ремёсла. Более того, подобный метод способен вызвать 

эмоциональный отклик туристов на историческую культуру и таким образом, 

туристы могут вернуться домой не просто с сувениром, а с новым умением, со 

знанием старинного ремесла. Это крайне неожиданный результат, обретённый 

туристами во время путешествия. 

В этом интерактивном процессе приобретения нового опыта потребители 

могут погрузиться в историю и культуру региона, самим создавать дизайн по 

своему замыслу в рамках заданных технологией и материалом позиций. Такой 

подход расширяет возможности взаимодействия с культурой территории, 

обогащает духовный мир потребителей. Что важно для описания данного метода 
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–экономическая выгода. Данная технология стала популярной и широко 

применяется в туристическом бизнесе в последние годы. 

В Прил. 2, табл.№ 6«Ориентация современные тренды в производстве 

сувениров» собраны положительные примеры данного направления. 

В Прил. 2, табл.№ 6, рис.1,2 отражена среда взаимодействия с посетителями 

Государственный музей ремесел района Гуншу в Ханчжоу.На фото представлен 

иностранный турист, который переживает процесс изготовления «масляного 

бумажного зонтика». Процесс производства зонтика из масляной бумаги сложен. 

Для зонтика необходимо иметь бамбук, 5 хлопчатобумажных кусочков ткани, 18 

кусочков рисовой бумаги, 36 зонтичных костей. В производстве зонтика более 70 

различных процессов. Туриствыполняет завершающую часть работы – рисунок. 

Черезавторскийузор на поверхности зонтика, человек передает свои собственные 

эмоции. 

По мнению автора тенденция погружения посетителя музея, туриста в 

историческую культуру, образную среду очень эффективна. Турист получает 

новый опыт, особые тактильные впечатления от взаимодействия с объектами 

материальной культуры. Это важно для сохранения культурной среды региона, для 

человека, это правильно для музея и для метода создания сувенирной продукции. 

Выводы по Главе 1 

В первой главе мы подробно рассмотрели специфику дизайна сувенирной 

продукции культурного туризма в КНР. Исследование официальной 

правительственной документации и академической литературы показывает, что 

туризм рассматривается в Китае как способ сохранения и распространения 

культуры, развития гуманитарной сферы, стимулирования и модернизации 

региональных экономик и даже усиления «мягкой силы» страны. Иными словами, 

развитие туристической отрасли осуществляется в КНР контексте интеграции 

культуры и туризма.  

Что касается определений термина «культурный туризм», которые были 

рассмотрены в данной главе, то наблюдается некоторая противоречивость точек 



59 
 

зрения, демонстрирующая многоплановость данного понятия. Проанализировав 

различные определения, мы пришли к выводу, что культурный туризм – это 

интеграция исторических и культурных ресурсов страны в современную 

коммуникативную среду, но также изучение и развитие культурного духовного и 

материального наследия во благо развития туристической отрасли. Таким образом, 

был предложен новый подход к пониманию культурного туризма в Китае – не 

только как образовательной деятельности туристов, но как креативной индустрии, 

способствующей самореализации человека и распространению культуры. Мы 

также зафиксировали проблему недостаточной изученности роли 

нематериального культурного наследия для туризма КНР. Решение этой проблемы 

является ключевым для развития туристической отрасли страны.  

Далее в главе были рассмотрены различные подходы к понимаю места и 

роли сувенирной продукции в китайской индустрии туризма. Был сделан важный 

вывод о том, что сувенир обладает не только экономической ценностью, но и 

социальной, выступая в качестве носителя определенной культуры и способствуя, 

таким образом, продвижению местности.  

Были проанализированы различные подходы к классификации сувенирной 

продукции, что дало нам возможность предложить свою классификацию, 

учитывающую особенности китайского рынка, – по заданной тематике, по 

материалу и технологиям производства, по функциям использования сувениров.  

Проведенный детальный анализ современной сувенирной продукции КНР 

разных регионов и городов позволил нам выявить тенденции развития дизайна 

туристических сувениров, описанные в последней части данной главы. Сделан 

вывод о том, что наиболее явные тенденции – это: работа по возрождению и 

сохранению традиционных ремесел при активной поддержке китайского 

правительства, которое рассматривает их как ключевой аспект сохранения 

китайской идентичности; все большая экологическая сознательность в выборе 

материалов и технологий для производства сувениров, применение самых 

современных технологий, таких как 3D-печать; ориентация на потребителя и 
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модные тренды, запуск «пробных» партий товаров и более точный анализ рынка, 

ставшие возможными благодаря развитию технологий, инфраструктуры и 

логистических цепей. 

Таким образом, в данной главе закладывается теоретическая база для 

дальнейшего исследования сувенирной продукции культурного туризма 

Хулунбуирского региона Китая. 
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Глава 2. Анализ культурно - туристических ресурсов Хулунбуирского 

региона 

2.1. Анализгеографических, природно-климатических, этнических 

особенностей Внутренней Монголии и региона Хулунбуир 

2.1.1. Анализ географического положения и этнического состава 

населениятерритории Внутренней Монголии 

Автономный район Внутренняя Монголия расположен на северной границе 

Китая. На востоке граничит с провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, на 

юге – с провинциями Хэбэй, Шаньси, Шэньси и Нинся-Хуэйским автономным 

район, на западе имеет границу с провинцией Ганьсу, на севере – с Россией и 

Монголией.Площадь территории достигает 1,18 млн. кв. км, что составляет 12,3% 

от общей площади страны, таким образом занимая третье по данному критерию 

место среди всех провинций Китая (Прил. 3, Схема1: Карта географического 

положения автономного районаВнутренняя Монголия). 

Автономный район Внутренняя Монголия, образованный 1 мая 1947 года, 

является первым национальным автономным районом в Китае, кратко именуемый 

«Внутренняя Монголия».Внутренняя Монголия – многонациональный регион, 

сочетающий в себе отличительную специфику разных этнических групп, 

включающих в себя ханьцев, монголов, хуэйцев, маньчжуров, корейцев, дауров, 

эвенков, орочонов и русских.Согласно данным седьмой общенациональной 

переписи населения, в 2021 году в Автономном районе Внутренняя Монголия 

ханьцы (китайцы) численностью 18935537 человек составили 78,74% населения, 

монголы, численностью 4247815 человек, - 17,66%; другие народности, 

численностью 865803 человек, составили 3,60%. (Прил. 3, Схема 2: Список 

этнического состава автономного района Внутренняя Монголия) [121].В 

статистической таблице административного деления 2015 года четко указано, что 

Внутренняя Монголия включает в себя 9 городских округов - Хух-Хото, Баотоу, 

Хулунбуир, Тунляо, Чифэн, Улан-Цаб, Ордос, Баян-Нур, Ухай - и 3 аймака - 

Хинган, Шилин-Гол, и Алашань (Прил. 3, Карта 1: Карта административного 
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деления автономного района Внутренняя Монголия)[122, с.2] . 

Внутренняя Монголия обладает обширной территорией, расположена в 

сравнительно высоких широтах; большая часть территории лежит на плато; 

находится на значительном расстоянии от моря; на границе простирается горный 

хребет. Преобладает умеренно-континентальный муссонный климат. Климату 

Внутренней Монголии присущи небольшие и неравномерные осадки, сильные 

ветра, резкая смена жары и холода.Общие климатические характеристики: резкое 

повышение температуры весной, преобладание сильных ветров; короткое и 

жаркое лето, обильное количество осадков; резкое понижение температуры 

осенью, ранние заморозки; затяжная и суровая зима, преобладание низких 

температур, достаточное количество солнечных дней. В течение года 

количествосолнечного света пропорционально увеличивается, с северо-запада на 

юго-запад; летнему сезону характерно обильное количество осадков, дождливая и 

жаркая погода, количество осадков пропорционально уменьшается с 

северо-востока на юго-запад, крайне неблагоприятными условиями являются 

весенняя засуха и зимние метели [77, с.9]. 

Внутренняя Монголияэтоцентрдревний цивилизации, где были обнаружены 

знаменитые археологические культуры Хэтао, Даяо, Хуншань, Сяцзядянь и 

Чжалайнор. Многие кочевые племена, такие как гунны, ухуаньцы, сяньбийцы, 

тюрки, уйгуры, кидани, чжурчжэни, монголы и другие некогда проживали здесь, 

соседствуя или сменяя друга. Этинародына протяжении долгого времени 

сталкивались с ханьской цивилизацией. В результате их тесного взаимодействия и 

слияния постепенно формировалась пастбищная культура, а именно – степная 

культура монгольской цивилизации. Она породила множествоспецифичных 

художественных форм с богатым культурным содержанием. 

2.1.2. Анализ территории Хулунбуир 

Хулунбуир- городской округ автономного района Внутренняя Монголия в 

Китае. Расположен на северо-востоке Внутренней Монголии. Протяжённость с 

запада на восток составляет 630 км, с севера на юг – 700 км, общая площадь 
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территории 253 000 кв. км. Поскольку Хулунбуир соединяет три страны и 

граничит с Россией и Монголией, он является передовой зоной по осуществлению 

сотрудничества между Китаем, Россией и Монголией, а также ключевым районом 

национального развития, важным транспортным узлом Нового шёлкового пути и 

неотъемлемой частью инициативы «Один пояс - один путь».Благодаря своему 

уникальному расположению, Хулунбуирполучил статус «национального 

достояния» (Прил.3, Карта 2:Хулунбуир на карте Китая).  

Хулунбуир расположен в зоне средних широт Евразийского континента, 

большинство районов относятся к умеренно-континентальному муссонному 

климату (Прил. 3, Карта 3: Климатическая карта Хулунбуира). Общие 

климатические особенности: холодная продолжительная зима, короткое лето, 

весенние суховеи, резкие перепады осенних температур и ранние заморозки. 

Недостаточное количество тепла, большая суточная амплитуда температур и 

короткий безморозный период, тем не менее наличие длинного солнечного дня 

способствует фотосинтезу зеленых культур (Прил. 3, табл.№ 1 ： Сезонные 

особенности района Хулунбуир) [108, с.69]. 

В настоящее времяХулунбуирвключает в себя два округа центрального 

подчинения: округ Хайлар и округ Чжалайнор; четыре хошуна: Арун-Ци, 

Шинэ-Барга-Юци, Шинэ-Барга-Цзоци, Чэнь-Барга-Ци; 3 автономных хошуна: 

Орочонский автономный хошун, Эвенкийский автономный хошун, 

Морин-Дава-Даурский автономный хошун. Также включает в себя 5 городских 

уездов: Маньчжурия, Якэши, Чжаланьтунь, Аргунь, Гэньхэ (Пприл. 3, Карта 4: 

Карта административного деления района Хулунбуир). 

2.2. Анализ культурной и исторической значимости территории 

2.2.1. Территориальное осмысление культурных констант 

применительно к понятию «региональнаякультура» 

Глобализация стирает границы региональных культур. В настоящее время 

происходит форматирование, зачастую, размывание культурных констант, которое 

приводит регионы к кризису идентичности. Исходные значения базовых слов 
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данного понятия, а именно регион (лат. regio — «страна, область») и культура (лат. 

cultura — возделывание, земледелие, воспитание, почитание) не формируют 

актуального смысла для данного понятия. Необходимо конкретизировать понятие 

«региональная культура» и определить его смысл и границы распространения. 

Понятие «региональная культура» является достаточно новым для научного 

дискурса. Ученые пытаются найти истоки регионального самосознания, 

обнаружить исторически обусловленные элементы региональной культуры. 

Семиолог Ю.М. Лотман [14] утверждает, что пространство культуры может быть 

определено как пространство общей памяти, которая обеспечивается наличием 

определенных констант или кодов, или их инвариативностью и закономерным 

характером их трансформации. При этом живая культура не может быть точным 

повторением прошлого, она неизменно в каждый исторический период меняется 

и рождает «структурно и функционально новые системы и тексты» [15, с. 245]. На 

основе комплекса культурных констант выстраивается картина мира, при этом 

объекты мироздания существуют не автономно, но взаимодействуя с человеком в 

его сознании. Каждая культура формирует свой способ осмысления, определения 

роли и места человека в мировом устройстве.  

Техническая революция последних десятилетий трансформировала 

устройство мира, средства и способы коммуникации. «Глобальная деревня» 

поглощает культурные константы, стремительно формирует новые системы 

кодирования, переформатирует культурные границы. Именно поэтому в ХХI веке 

остро встал вопрос о методологическом повороте осмысления культуры с 

временного на пространственное [24]. 

Одной из первых работ, важных для данного анализа, является исследование 

американского ученого К.О. Зауэра«TheMorphologyofLandscape» (1925)[1], 

который предлагает пространственный, то есть территориальный подход, 

применительно к изучению особенностей той или иной местности.Автор 

формирует понятие «культурного ландшафта», определяя его как «территорию, 

отличающуюся характерной взаимосвязью природных и культурных форм». 
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Культура же интерпретируется в исследовании как активное начало во 

взаимодействии с природной средой. Природный ареал, то есть территория — 

фон для активной человеческой деятельности. Культурный ландшафт — результат 

взаимодействия человека и среды [1, с. 5]. 

Понятие «культурный ландшафт» является междисциплинарным и 

определяется как ландшафт, обладающий целесообразными для человеческого 

общества структурой и функциональными свойствами. Данное определение 

достаточно широко и применяется не только в профессиональных кругах, но и в 

международных организациях, связанных с сохранением культуры. ЮНЕСКО 

определяет объекты культурного наследия с помощью этого понятия. В 

типологии, принятой в руководстве по применению Конвенции о Всемирном 

наследии, все культурные ландшафты делятся на три категории: целенаправленно 

сформированные (рукотворные), естественно сформировавшиеся (природные) и 

ассоциативные ландшафты. Согласно этим категориям, пополняются списки 

территорий и культурных объектов [10]. Однако понятие «культурный 

ландшафт» достаточно универсально по применению, а понятие «региональная 

культура» имеет конкретную локацию — регион.  

Ученый, географ В.Л. Каганский дал определение понятия «регион» как 

самостоятельной институции, имеющей официальный статус в системе 

пространственного устройства страны. Исследователь употребил данное понятие 

для описания культурного пространства России и стран ближнего зарубежья [9]. 

По мнению авторов публикации, фундаментом региональной культуры 

являются культурные коды, константы. Именно они проявляют 

духовно-нравственное и художественное представление жителей региона 

парадигмы мироустройства и осмысления себя в системе бытия. Константы 

региональной культуры важно рассматривать комплексно в конкретный 

исторический отрезок. Культуролог С.И. Маловичко утверждает, что территория 

не существует без человеческой культуры, она создается и преобразуется 

человеком. Любое пространство, по мнению автора, — это конструкция, которая 
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строится по образцам типологии населенных пунктов (город, поселок и т.д.), но 

создается по образу и пониманию, присущему жителям той или иной местности 

[16], то есть история становления, развития конкретного места связана с 

понятием «региональная культура». Данный подход соединяет историю и 

территорию, давая важный импульс для понимания региональной культуры. Он 

позволяет нам произвести переход с исторического вектора развития региона, 

страны на территориальный, не отрицая принцип историзма.  

В рамках заданной точки зрения интересно рассмотреть исследования ученых 

Китая, в рамках их понимания региональной культуры. 

Исследователь ХэБаолин подходит к рассмотрению понятия региональной 

культуры с антропологической точки зрения, и указывает комплексный характер 

региональной культуры, утверждая, что региональная культура — уникальное, 

постоянное и передающееся из поколения в поколение культурное пространство 

[158, с. 76–77].  

ЧжанШу анализирует региональную культуру с позиции историзма. По его 

определению, региональная культура — это существующий в пределах 

определенной территории особый образ жизни, обычаи, привычки, а также 

система ценностей и эстетическая ориентация, сформированные на протяжении 

длительного исторического периода группой людей, проживающих на этой 

территории [174, p. 30]. 

ЧжанВэй дает понятию «региональная культура» более расширенный спектр 

характеристик, трактуя понятие совокупностьюсистем ценностей, образа 

мышления, духовной культуры жителей региона, а также обычаев, этнического 

искусства, обладающего местной региональной спецификой, сформированного 

группой людей, проживающих на определенной территории в ходе 

материального и духовного производства и общественной жизни [168, с. 

292–293]. 

Юн Цзичунь рассматривает региональную культуру с точки зрения 

исторической географии. Как он пишет, региональная культура — это 
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разнообразные культурные явления, исторически сформировавшиеся на 

определенной территории и воспринятые и признанные людьми [196, с. 63–66]. 

С позиций социально-экономической географии ЧжанФэнци определяет 

региональную культуру как совокупность моделей поведения и типов мышления, 

свойственных определенной группе людей, проживающих на определенной 

территории [171, с. 63–66].  

По мнению ЛюВэйтина, региональная культура — область гуманитарного и 

географического знания, исследующая создаваемое людьми культурное 

пространство, а именно: 

— тип культуры, обладающий некими территориальными признаками;  

— ограниченная границами определенной местности культура; 

— культура, обладающая некими уникальными отличительными свойствами, 

распространяющаяся и сохраняющая свое влияние в наши дни [82, С. 7]. 

ЧэньСюин считает, что изучение региональных различий и особенностей 

культуры может помочь проанализировать формирование региональных 

различий культуры, а также влияние региональной культуры на развитие региона 

с точки зрения культурной географии [184, С. 1]. 

 Мы привели наиболее репрезентативные подходы к интерпретации 

понятия региональной культуры в Китае, они несколько отличны друг от друга, 

что позволит нам более глубоко осмыслить это понятие. 

Когда мы говорим о «регионе» в контексте региональной культуры, имеется 

в виду географический фон любого размера, сформированный под влиянием 

определенной культуры, а культура может быть как комплексной, состоящей из 

множества элементов, так и гомогенной. При этом формирование региональной 

культуры — длительный процесс, а сама региональная культура постоянно 

развивается и видоизменяется. Данный тип культуры наиболее ярко 

демонстрирует территориальные особенности [172], очевидно отличные от 

других прилегающих территорий. 
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На обширной территории Китая в разных регионах проживает 56 этнических 

групп, у каждой из которых, будь то ханьцы или национальные меньшинства, 

есть своя собственная региональная культура. Культура каждого региона 

создавалась на протяжении тысячелетий, и в ходе длительной исторической 

эволюции были сформированы свои культурные константы, коды, проявляющие 

особенности культуры. Чем больше исторических памятников региона, тем более 

развита его региональная культура.  

Основные составляющие, выделяющие региональную культуру среди 

прочих, довольно широки, это могут быть: нематериальное наследие, народные 

верования, диалекты, традиционная еда, архитектура, обряды жизненного цикла, 

производство и образ жизни, одежда, утварь, народные ремесла, обычаи и другие 

элементы материальной и нематериальной культуры. В то же время она также 

включает в себя все жизненные аспекты, от общественной идеологии до 

производственной деятельности. Эти культурные факторы в определенной 

степени могут создавать свои константы, которые и формируют региональные 

культуры. 

В XXI веке, как во всем мире, так и в Китае, стратегическая роль культуры 

продолжает возрастать, а ее ценность как важного ресурса получает все более 

широкое признание людей. Ученые изучают особенности региональных культур, 

выявляя уникальность каждого региона. 

Известный исследователь Гэ Цзяньсюн указывает, что ценность 

региональной культуры заключается в следующих положениях [70, р. 11]: 

— региональная культура создает богатство и многообразие культуры 

страны и обеспечивает ее долговечность; 

— региональная культура более точно отражает реальную ситуацию в 

китайской культуре, особенно реальное положение народа и нижних 

социальных слоев; 

— региональная культура больше отвечает природным условиям и 

духовной культуре региона, способствует развитию производства и 
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улучшению уровня жизни в соответствии с местными условиями. 

Именно культура региона обуславливает уникальный образ и очарование, 

определяет его узнаваемость. Исследования региональной культуры 

способствуют развитию традиционной культуры страны и помогают 

сформировать айдентику, своего рода «визитную карточку» каждой конкретной 

местности. 

В рамках исследованного научного дискурса можно сделать вывод, что 

«региональная культура» — понятие, принадлежащее конкретной территории, 

прочно связанное с ней материальным и нематериальным наследием. Явление, 

опирающееся на историю развития конкретного места, становления особенных, 

уникальных черт. Изучение региональных культур способствует более глубокому 

исследованию страны в целом, актуализация ранее не выявленных элементов и 

особенностей культурного наследия. 

У. Эко [25] обращает внимание на важность выявления идентификаторов той 

или иной культуры, культурных констант. Культурные коды региона должны быть 

актуальны и понятны современному поколению. Новые технологии способствуют 

саморазвитию этих кодов разнообразными техническими возможностями не 

только во времени, но и в пространстве, проявляя регион, с его неповторимыми 

особенностями в потоке коммуникации. 

По мнению Ю.М. Лотмана, «культура — генератор структурности», она 

создает социальную сферу, подобную биосфере, в которой существует человек 

[14, c. 487]. Важно изучать эту сферу, сохранять и передавать следующим 

поколениям. 

2.2.2. Район Хулунбуир и его историко-культурная специфика 

Самые ранние реликты человеческой культурывХулунбуире, 

обнаруженные к настоящему времени — это северный памятник Могушань и 

памятникСяогушаньвЧжалайноре, относящиеся к позднему палеолиту. 

Население Чжалайнорасоздалопервобытную культуру района Хулунбуир. 

Первым племенем в районе Хулунбуир было дунху. В 209 г. до н.э.племя дунху 
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было разгромлено превосходящими силами сюнну.Хулунбуир подпал под 

контроль элит сюнну. Сюнну – первые представители национальных 

меньшинств в северном Китае, установившие свою власть в регионе. В первом 

веке нашей эры потомки дунху, сяньбийскимиплеменаохотившиеся в лесахк 

северу от горных цепей Хингана, сошли с гор и начали вести кочевое 

скотоводческое хозяйство на пастбищах Хулунбуира, сосредоточенных на 

озере Далайнор, постепенно усиливаясь и укрепляется на данной территории. 

Хулунбуир стал территорией, управляемой восточными сяньбийскими 

племенами. С Чуньцю и Чжаньго и до ранней Циньхулунбуирские пастбища 

кормили предков национальных меньшинств севера современного Китая. 

Дунху, сюнну, сяньбийцы, племенашивэй, тюрки, уйгуры, кидани, чжурчжэни, 

монголы и другие этнические группы когда-то проживали здесь, занимаясь 

кочевым скотоводством. В 1640-х и 1830-х годах монголы, дауры и орочоны 

переселились в Хулунбуирский регион. В Хулунбуире появилось относительно 

стабильноенаселение. За историю этого региона здесь проживали, сменяя друг 

друга, разные народы, каждый из которых внес свой вклад в развитие региона.  

Хулунбуиррасположен в слаборазвитом пограничном районе компактного 

проживания национальных меньшинств на севере Китая.Благодаря уникальному 

рельефу, видовому разнообразию флоры и фауны, чарующим природным 

пейзажам, ярким национальным обычаям и богатой этнической культуре он 

сформировал свою собственную уникальную региональную культуру, которая 

относится к степному типу. Культура степняков является важной частью 

китайской культуры. Распространенная, в основном, в северной части Китая, 

онатакжеисторическивключает в себя культуру Монгольского нагорья, а также 

культуру большей части Цинхай-Тибетского нагорья. Стоит отметить, что 

пастбищная или степная культура является одной из наиболее широко 

распространенных региональных культур среди других такихкультурв Китае. 

Степная культура относится к экологической культуре. ЧэньГуанлиньв общем 

предисловии к сборнику «Степная культура» приводит четыре основные 
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характеристики степной культуры: длительная историческая преемственность, 

широта распространения в регионе, разнообразие творческих сюжетов и сложный 

и комплексный характер культуры [157, C.2-3]. 

Степная культура Хулунбуира создана древними народами, племенами и 

этническими группами, которые из поколения в поколение жили на пастбищах 

данного региона. Приспосабливаясь к местным условиям, они создали культуру, 

отвечающую им, включающую способы производства, образ жизни, обычаи, 

социальные системы, идеологию, религиозные верования, литературу и искусство 

этнических меньшинств. Степная культура в районе Хулунбуир основана на 

экологичном пастбищном хозяйстве. С древних времен до наших дней различные 

этнические группы последовательно создавали различные типы культуры – 

собирательскую, охотничью, земледельческую, скотоводческую кочевую, 

индустриальную. В разные периоды истории эти культурные типы вносили новые 

элементы в степную культуру Хулунбуира, превратив его в место, где собрано 

множество культур, основанных на различных методах производства, а именно 

кочевничестве, охоте, земледелии. Основные этнические меньшинства с 

региональными культурными особенностями Хулунбуира - монголы, дауры, 

эвенки, орочоны и другие – по-прежнему являются главными хранителями 

степной культуры Хулунбуира.Сегодня эти народы проживают относительно 

небольшими группами, рассредоточенными по разным административным 

единицам Хулунбуира. В 14 административных районах Хулунбуира, исходя в том 

числе из культурных и природных ресурсов каждого района, было сформировано 

несколько туристических зон, каждая из которых имеет свои характерные черты. 

Это такие районы как: 

⚫ Хайлар 

Район Хайлар расположен к западу от центра Хулунбуираи имеет более чем 

280-летнюю историю.  

В Хайларе располагается городское народное правительство Хулунбуира, это 

политический, экономический, культурный, транспортно-логистический и 
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туристический центр Хулунбуира.Хайлар признан центральным туристическим 

городом в восточной части автономного района Внутренняя Монголия. В Хайларе 

уделяют особое внимание интеграции историко-культурных традиций и 

современной культуры района, активному развитию культурного туризма и 

созданию праздничных торговых марок в районах проживания этнических 

меньшинств с целью повышения его привлекательности для туристов. 

В последние годы район Хайлар стремится стать туристическим центром 

востока Внутренней Монголии и всей пограничной территории, соседствующей с 

Монголией и Россией. Опора на два главных фактора – местные природные 

пейзажи и историко-культурные традиции, а также идеи инновационного развития 

и долгосрочное целевое планирование позволила району комплексно повысить 

уровень развития туристической отрасли. Район Хайлар выдвинул идею развития 

«на основе географических преимуществ Хулунбуира, объединить все 

туристические ресурсы в городе и создать золотой круг туризма радиусом в 350 

километров с центром в Хайларе» [92], и сейчас предлагает высокие стандарты 

строительства туристической зоны (Прил.4, табл. № 1: Достопримечательности 

Хайлара). Объединяя туристические ресурсы, Хайлар в то же время уделяет 

внимание созданию собственных туристических брендов, таких как: 

－ Городские пейзажи, сочетающиеэлементы традиционной культуры 

национальных меньшинств и современность, формируемые за счет демонстрации 

этнической культуры, это местный этнический бренд: площадь Чингисхана (Прил. 

4, табл.№ 1, рис. 1), мост Хасар(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 2), Большой театр 

Хулунбуира(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 3), Художественный музей Хулунбуира(Прил. 

4, табл.№ 1, рис. 4) 

– Зона «красного туризма», собственный революционный образовательный 

бренд: Парк Мира (Прил. 4, табл.№ 1, рис. 5), Хайларский мемориал Второй 

мировой войны (Прил. 4, табл.№ 1, рис. 6). 

– Экологический и «зеленый» туристический бренд, это демонстрация 

местных обычаев: Хулунбуирскаястепь(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 7), Национальный 
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лесной парк Хайлар(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 8), живописный туристический и 

культурный район ЛянхэШэншань(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 9). 

– Историко-культурный бренд, исторические достопримечательности, 

полученные за счет воссоздания древнего облика региона: старый город 

Хулунбуир(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 10), ямэнь помощника генерала-губернатора 

Хулунбуира(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 11), музей раскопа на участке Хакэ(Прил. 4, 

табл.№ 1, рис. 12), Этнографический музей Хулунбуира(Прил. 4, табл.№ 1, рис. 13) 

и др. Они составляют материальное культурное наследие Хайлара. 

⚫ Чжалайнор 

Район Чжалайнор - единственный в городском уезде Маньчжурия 

Хулунбуирского региона административный район уездного уровня с вековой 

историей промышленности. Он славится не только своими прекрасными 

пейзажами, но и богатым культурным наследием. Чжалайнор- колыбель угольной 

промышленности во Внутренней Монголии и одно из мест зарождения степной 

культуры на севере Китая. 

Древняя культура Чжалайнора насчитывает десятки тысяч лет. Еще 30 000 

лет назад древние люди изготавливали здесь каменные орудия и охотились на 

мамонтов; 10 000 лет назад народ Чжалайнора активно расселялся по берегу озера 

Далайнор, занимаясь собирательством, рыболовством и охотой, изготавливая 

керамические изделия – так была создана Чжалайнорская культура [150, C.14-17]. 

В 1980 году в угольном карьере была найдена окаменелость шерстистого 

носорога. В том же году были обнаружены окаменелости мамонта. Это самый 

крупный мамонт, обнаруженный на территории Китая, поэтому в Чжалайноре, как 

«на родине мамонтов» был построен тематическийМамонтовый парк (Прил.4, 

табл.№ 2, рис. 1).  

Выдающиеся региональные культурные особенности Чжалайнора 

включают в себя: древнюю культуру этого района, степную культуру, а также 

историю горнодобывающей промышленности. Историко-культурное 

наследие Чжалайнора в полной мере демонстрирует богатство его культурной 
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сокровищницы, обуславливает специфику уникальных археологических 

достопримечательностей региона, которые являются его отличительной 

особенностью, отличающей его от других районов Хулунбуира. В наши дни 

Музей Чжалайнора (Прил. 4, табл.№ 2, рис. 2), Парк мамонтов и другие 

достопримечательности формируют туристический маршрут по древнему 

миру Чжалайнора. Познакомиться со степной культурой сяньбийцев можно 

пройдя по туристическому маршруту, включающему такие места, 

какисточники Линцюань (Прил. 4, табл.№ 2, рис. 3) и др. С историей 

горнодобывающей промышленности в Чжалайноре же можно ознакомиться, 

посетив Национальный рудниковый парк Чжалайнора (Прил. 4, табл.№ 2, рис. 

4) и Национальный музей рудников (Прил. 4, табл.№ 2, рис.5). 

⚫ Маньчжурия 

Городской округ Маньчжурия расположен на западе Хулунбуира.Будучи 

крупнейшим сухопутным портом Китая, г. о. Маньчжурия граничит с 

Монголией на западе и Россией на севере. Также известен как «Город 

международной торговли и туризма». Что касается специфики региональной 

культуры Маньчжурии, то Сюй Сянъюй впервые четко сформулировал 

концепцию региональной культуры Монголии, указав на ее содержание и 

компоненты: этокультураЧжалайнора, европейская культура, представленная, в 

основном, русской культурой, степная культура, культура Гуаньдуна и так 

называемая «красная» революционная культура [131, p.1]. 

Можно согласиться с СюйСянъюем в том, что маньчжурская 

региональная культура состоит из таких элементов как чжалайнорская 

культура, европейская культура с русской спецификой, степная и «красная» 

революционная культура. Однако культура Гуаньдуна достаточно 

распространена и в других частях Китая и не обладает столь яркими 

характерными чертами, присущими именно региональной культуре 

Маньчжурии. Мы также считаем, благодаря климатическим условиям 

Маньчжурии, например продолжительной зиме, в Маньчжурии появилась 
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возможность создать условия для зимних видов развлечений на льду и снегу, 

например игра в волчок на льду, катание на коньках, санках и т.д., а также 

развившиеся в последние несколько лет мероприятия по созданию  скульптур 

из льда и снега. Всё это делает времяпрепровождение как местного населения, 

так и туристов более ярким и насыщенным. Таким образом, «культура льда и 

снега» — это неотъемлемая часть региональной культуры Маньчжурии.Итак, 

резюмировать наиболее выдающиеся элементы региональной культуры г. о. 

Маньчжурия можно следующим образом: 

－ Русская европейская культура: изначально городской округ  

Маньчжурия развивался под влиянием поселенцев из царской России. Со 

строительством Китайско-Восточной железной дороги и ростом города 

большое количество русских устремилось в Маньчжурию, чтобы вести здесь 

бизнес и жить на постоянной основе, привнося русскую культуру и обычаи в 

Маньчжурию. Кроме того, Маньчжурия находится под сильным культурным 

влиянием России из-за близости российских портов. Русская культура, 

нашедшая свое отражение, в основном, в городской архитектуре, народных 

обычаях, особенностях питания и т. д., стала одним из основных источников 

региональной культуры Маньчжурии. Здесь также есть туристические 

достопримечательности, такие как туристическая зона на китайско-российской 

границе (Прил. 4, табл.№3, рис. 1), китайско-российская приграничная 

торговая зона (Прил. 4, табл.№3, рис. 2).  

－Революционная «красная культура»: после создания Коммунистической 

партии Китая, чтобы укрепить связи с Коммунистическим Интернационалом и 

Советским Союзом, КПК открыла ряд путей сообщения с СССР и 

Коминтерном. В 1920–1937 годах благодаря секретным путям сообщения в 

Маньчжурии более 70 первых партийных лидеров и революционеров, в том 

числе Ли Дачжао, Чэнь Дусю и Чжоу Эньлай, смогли успешно перейти 

границу и сотворить тем самым чудо в истории китайской революции. Сейчас 

такие туристические места революционной славы как Городские ворота 
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(национальная достопримечательность класса 5А)(Прил. 4, табл.№3, рис. 3), 

Кладбище жертв Советской Красной Армии(Прил. 4, табл.№3, рис. 4)и др., 

являются частью туристического образовательного маршрута, пройдя по 

которому можно познакомиться с международными секретными 

транспортными линиями связи, существовавшие на территории г.о. 

Маньчжурия. В декабре 2016 года они были включены в «Национальный 

список туристических достопримечательностей и живописных мест красного 

туризма». 

－«Культура льда и снега»:Маньчжурия расположена в самой северной 

части умеренного климатического пояса. Зима длинная, поэтому здесь 

преобладает «культура льдов и снегов». Здесь проходит 

«Китайско-российско-монгольский международный фестиваль льда и снега в 

Маньчжурии, Китай» (Прил. 4, табл.№3, рис. 5).Это зимний фестиваль, 

одобренный Центральным комитетом партии и Государственным советом, его 

спонсируют Народное правительство Автономного района Внутренняя 

Монголия, правительство Забайкальского края России и правительство 

Восточной провинции Монголии, а его организаторами выступают Народное 

правительство города Маньчжурия, правительство города Чита России и 

правительство города Чойбалсан Монголии. С 1999 года было успешно 

проведено более 20 фестивалей, дважды, в 2006 и 2007 годах, он удостаивался 

звания одного из десяти лучших природных фестивалей в фестивальной 

индустрии Китая.Сегодня Международный китайско-российско-монгольский 

фестиваль льда и снега стал важной платформой и культурным брендом для 

демонстрации искусства льда и снега, культурного обмена между тремя 

странами, укрепления дружбы с соседними странами и развития 

регионального сотрудничества.Этот фестиваль демонстрирует красоту льдов и 

снегов Маньчжурии. Лед и снег позволяют развивать культурную и 

туристическую индустрию в зимний период, а региональная этническая 

специфика региональной культуры Маньчжурии позволяет привлечь больше 
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туристов, чтобы создать красивый город искусства льда и снега. 

УникальнаяисторияМаньчжуриисоздала основу региональной культуры 

этой местности. Это самое драгоценное духовное богатство народов 

Маньчжурии, внутренняя движущая сила, способствующая 

социально-экономическому развитию Маньчжурии, сокровищница, 

наполненная культурным и художественным наследием.  

⚫ Арун-Ци 

Хошун Арун-Ци находится на юго-востоке Хулунбуира и является южными 

воротами города, соединяющими три северо-восточные провинции. 53% от 

площади Арун-Цизанятолесами, подходящими для полноценного экотуризма. 

Ставя в приоритет экокультуру, Арун-Ци стремится создать базу для 

экологического туристического отдыха с акцентом на живописныепейзажи [94]. 

В настоящее время здесь естькурортный район с горячими источниками в лесу 

Мужэньчжай (Прил. 4, табл.№4, рис. 1), являющийся отличным местом для 

экотуризма. Поскольку Арун-Ци является наиболее типичным сельским 

районом в Хулунбуире, идея отдыха в сельской местности легла в основу 

местного туристического бренда – за последние годыздесь были созданы все 

условия для строительства экологической базы отдыха на природе, были 

расширены возможности для экскурсий по природным ландшафтам и экотуров, 

появились места для кемпинга, четырехсезонной рыбалки, барбекю на 

открытом воздухе, эко-обеды и так далее, например – вилла Шэнъюань (Прил. 4, 

табл.№4, рис. 2). 

ВХулунбуире 14 национальных волостных единиц, 4 из которых 

расположены в Арун-Ци: Синьфа-Корейская национальная волость, 

Чабацзи-Эвенкийская национальная волость, Дэлициэр-Эвенкийская 

национальная волость, Иньхэ-Даурско-Эвенкийская национальная волость. В 

хошуне Арун-Ци в соответствии с особенностями этнических групп региона 

были созданы яркие и колоритные туристические места: корейская этническая 

деревня Дунгуан (Прил. 4, табл.№4, рис. 3), Чабацзи-Эвенкийский народный 
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музей(Прил. 4, табл.№4, рис. 4). 

В Арун-Ци находился главный театр боевых действий Северо-Восточной 

антияпонской объединенной армии, которая здесь трижды переходила в 

наступление и родина героя войны с Японией Ван Цзе. В мае 2009 года 

Народное правительство автономного района признало хошун Арун-Цистарым 

революционным районом с выдающимися региональными особенностями 

«красной культуры». Чтобы увековечить славу Третьей Северо-восточной 

антияпонской армии в Хулунбуире, в Арун-Ци проводят глубокое исследование 

истории антияпонской войны, активно стремясь воссоздать революционную 

опорную базу, функционировавшую в ходе войны,были построены такие места 

«красного туризма» как Мемориал героям Северо-Восточной объединенной 

армии(База патриотического воспитания Автономного района Внутренняя 

Монголия)(Прил. 4, табл.№4, рис. 5) и Мемориальный музей Ван Цзе(Прил. 4, 

табл.№4, рис. 6), формирующие маршрут по местам революционной славы. 

По итогам проведенного анализа мы считаем, что особенности 

региональной культуры Арун-Ци можно подытожить следующим образом: 

единство взаимно переплетающихся культуры малых народов, «зеленой» 

экологической культуры сельской местности и «красной» революционной 

культуры, обусловивших развитую региональную культуру.  

⚫ Чэнь-Барга-Ци 

Хошун Чэнь-Барга-Ци – это приграничная местность, коренное население 

которого представлено монголами, занимающимися скотоводством, попавших 

сюда во времена военных завоеваний Чингисхана. Ещё в 1732 году, в 

медно-каменный век самое древнее племя монголов – баргуты  прибыло в 

Хулунбуир с береговозера Байкал, став одними из первых жителей региона, 

живущих здесь уже более 280 лет. Сегодня они в основном проживают в хошунах 

Чэнь-Барга-Ци, Шинэ-Барга-Цзоци и Шинэ-Барга-Юци. До и после Октябрьской 

революции племя эвенков-тунгусов переселилось с северного берега реки Аргунь 

в хошун Чэнь-Барга-Ци и основало сомон (наименьшую 
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административно-территориальная единицу), где количество проживающих 

эвенков насчитывает не более 2000 человек [113]. 

Пастбища в Чэнь-Барга-Ци занимают 85% от общей площади хошуна (хошун 

– административно-территориальная единица автономного района Внутренняя 

Монголия, соответствующая уезду), это единственное в мире чистое естественное 

лугопастбищное угодье. Хошун Чэнь-Барга-Ци – родина китайской 

культурынадом и место ежегодных фестивалей ледяной культуры. Надом 

постепенно стал важной составляющей зимнего туризма в данном регионе. За 

последние годы район превратился в место, где лёд и снег имеют важное значение 

для туризма. Здесь был основан небольшой степной посёлок Надомхот (Прил. 4, 

табл.№5, рис. 1), где представлена древняя северная кочевая культура, 

экспериментальные традиционные спортивные мероприятия надома и 

разнообразные развлекательные программы, привлекающие гостей со всех концов 

земли. В целях сохранения национальной культуры племени баргутов в 

Чэнь-Барга-Ци за основу берутся экотуризм и богатое культурное наследие 

кочевых племён. Кроме того, здесь был создан уникальный туристический бренд 

под названием «Дом кочевника», воплощающий в себе культурную специфику 

кочевого народа, позволяющий ближе познакомиться с тем, как живут и отдыхают 

баргуты. Стоит отметить род БайиньУла(Прил. 4, табл.№5, рис. 2), который 

является наиболее репрезентативным в Автономном районе Внутренняя 

Монголия, его оценивают в 4 звезды в рамках лучших мест для проведения 

семейных туров(В соответствии с "Мерами по управлению звездным рейтингом 

сельского (пастбищного) туризма автономного района Внутренняя 

Монголия"[143]). Здесь же находится национальный живописный уголок класса 

4А «Ставка великого хана» (Прил. 4, табл.№5, рис. 3), Хохэнор(Прил. 4, табл.№5, 

рис. 4), Паркстепей Поднебесной(Прил. 4, табл.№5, рис. 5), Этнографический 

музей Чэнь-Барга-Ци(Прил. 4, табл.№5, рис. 6) и др.Все они полностью отражают 

региональные культурные особенности этого места, основным направлением 

которой является оригинальная экокультура. 
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⚫ Шинэ-Барга-Цзоци 

Баргуты – одно из наименований монгольского племени халха. Так как племя 

баргутов из хошуна Шинэ-Барга-Цзоци поселилось на территории Хулунбуира на 

два года позже, чем племя баргутов из хошуна Чэнь-Барга-Ци, то его называют 

новым племенем баргутов.  Пастбища составляют 80,3% от общей площади 

хошуна. Население - преимущественно монголы [97].  

На территории хошуна можно встретить:  памятникбоевна 

Халхин-Голе(Прил. 4, табл.№6, рис. 1), являющийся носителем военной культуры 

и локацией «красного туризма»; памятники – носители религиозной культуры – 

храм Ганчжур(Прил. 4, табл.№6, рис. 2); достопримечательности, 

демонстрирующие степную культуру – гостевые монгольские дома в Ихэула(Прил. 

4, табл.№6, рис. 3), Баргутское монгольское становище(Прил. 4, табл.№6, рис. 4), 

пропускной пункт Эбудугэ(Прил. 4, табл.№6, рис. 5) и другие живописные 

достопримечательности, расположенные между тремя территориями – Хайларом, 

гордом Маньчжурией и Аршаном. Таким образом, здесь пролегает туристический 

коридор, вобравший в себя военную, религиозную, традиционную культуры, 

обусловившие самобытность культуры хошуна Шинэ-Барга-Цзоци. 

⚫ Шинэ-Барга-Юци 

Хошун Шинэ-Барга-Юци расположен на границе Китая, России и Монголии. 

Он расположен на юго-западе города Хулунбуир,  монгольское население 

составляет 83,63% от общей численности населения[96].  

Пастбища на территории хошуна являются важной частью природы 

Хулунбуира. 91% акватории озера Далайнор расположено именно на территории 

Шинэ-Барга-Юци, где распологаетсяГосударственный природный заповедник 

озеро Далайнор (Прил. 4, табл.№7, рис. 1). Кроме того, здесь находится самое 

красивое озеро Азии – Буир-нур (Прил. 4, табл.№7, рис. 2), разделяемое Китаем и 

Монголией. Его площадь составляет 608,78 кв. км. Большая половина озера 

расположена в Монголии, и только 40,26 кв. км. – на северо-западе Китая. 

Священная гора Багэдэула (Прил. 4, табл.№7, рис. 3) является местом 
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паломничества для монголов, здесь проводятся различные религиозные обряды, 

это самое большое в Хулунбуирской равнине местообо (культовое место), оно 

включено в Список нематериального культурного наследия Автономного района 

Внутренняя Монголия. Стоит также сказать о Государственном порте первого 

класса Ажихашатэ(Прил. 4, табл.№7, рис. 4), Музее племени баргутов(Прил. 4, 

табл.№7, рис. 5), где можно познакомиться в традиционной культурой монголов, 

Музее Сыгэтэн(Прил. 4, табл.№7, рис. 6), базе патриотического воспитания 

образованной молодежи. Все они создают уникальную туристическую культуру 

Шине-Барга-Юци, отражая культурные особенности данного региона.  

⚫ Морин-Дава-Даурский автономный хошун 

Морин-Дава-Даурский автономный хошунявляется одним из трех 

национальных автономных хошунов региона, расположен в самой восточной 

части Хулунбуира, это единственный даурский автономный хошун в стране. 

Этническая культура хошуна была создана проживающими в нем национальными 

меньшинствами, подавляющее большинство которых представлено даурским 

населением. 

Ежегодно 28 июня проводится традиционный праздник дауровВобао, 

насчитывающий 300-летнюю историю. Огромное количество людей - дауры со 

всей страны, путешественники, все народы, проживающие на территории хошуна 

– принимают участие в празднике. В этот день проводят обряды 

жертвоприношения и церемонии поклонения богам неба и земли, рек и озёр, 

молятся о хорошем урожае, счастье и благоденствии и мире. Во время праздника 

поклонения воде проводятся крупномасштабное театральное представление, 

мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы и другие соревнования, 

чтобы почтить древних богов киданей и обеспечить хороший урожай [152].  

Культурный ландшафт Морин-Дава-Даурского автономного хошуна обладает 

исключительными чертами, здесь есть огромное количество туристических 

достопримечательностей, есть уникальный Национальный даурский парк(Прил. 4, 

табл.№8, рис. 1), в состав которого входят 12 живописных мест, в том числе: зона 
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нематериального культурного наследия(Прил. 4, табл.№8, рис. 1-1), Музей 

шаманской культуры(Прил. 4, табл.№8, рис. 1-2). Все эти живописные места 

отражают народную культуру даур. Также есть такие туристические места 

какДаурский этнографический музей (Прил. 4, табл.№8, рис. 2), племя даур 

Тэнкэжиличаоло (Прил. 4, табл.№8, рис. 3) и др.  

Морин-Дава-Даурский автономный хошунпривлекает своими красивыми 

пейзажами, множеством туристических достопримечательностей, обладающих 

ярким местным колоритом, которые не могут оставить равнодушным ни одного 

путешественника. 

⚫ Орочонский автономный хошун 

Орочонский автономный хошун был образован в 1951 г. Это был первый из 

всех автономных хошунов национальных меньшинств. Этот крупнейший хошун 

(город) Хулунбуирарасполагается в северо-восточной части городского округа. 

Это место является наибольшим районом компактного (оседлого) проживания 

орочонов. Согласно полевым исследованиям 2020 г., по состоянию на 30 

ноября2020 г. общая численность орочонского населения здесь составляла 3017 

человек [73], тогда как прежде общая численность орочонского меньшинства в 

Китае насчитывала около 8 тыс. человек. Таким образом, орочоны являются 

одним из малочисленных народов Китая. Прежде они промышляли охотой и 

проводили часть жизни на лошадях в горных территориях, и перешли на 

социалистическую стадию развития общества непосредственно из первобытного. 

Охотная культура орочонов известна как первобытная реликтовая культуры севера 

Китая. В настоящее время декоративно-прикладные искусства из звериных шкур и 

бересты, сформированные за время охотничьего образа жизни орочонов, давно 

вошли в списки  охраняемого нематериального культурного наследия Китая, они 

являются яркими репрезентативными чертами региональной культуры 

Орочонского автономного хошуна. 

В июле 1980 г. на территории Орочонского автономного хошуна были 

обнаружены древние наскальные надписи в пещерахГасяньдунвозрастом в 1550 
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лет, в которых на постоянной основе проживали предки сяньбийцев. Это 

неопровержимое свидетельство того, что эта земля является местом 

происхождения сяньби. Поэтому Орочонский автономный хошун также именуют 

«местом Китая, где жили прародители Сяньби». В 2005 г. Орочонский 

автономный хошун был причислен к ключевым туристическим уездам в 

автономном районе Внутренняя Монголия. 

Орочонский автономный хошун богат туристическими ресурсами, в том 

числе: тематическая туристическая зона, посвященная наскальным надписям в 

Гасяньдуни истории и культуре малых народов – Тоба-сяньбийский 

историко-культурный парк (Прил. 4, табл.№9, рис. 1). Далее здесь также имеются 

достопримечательности экологического туризма, где можно полюбоваться 

красивыми видами: национальный лесной парк Дар-Биньху (Прил. 4, табл.№9, 

рис. 2). Также сохранились достопримечательности культурного туризма на тему 

«красной» революционной культуры.Это туристическая зона в центе которой 

находитсякрепость армии Северного Синьцзяна Бусули (достопримечательность 

изначально явилась крупнейшей военно-логистической резервной базой на 

северо-востоке Китая)(Прил. 4, табл.№9, рис. 3).Кроме этого, здесь 

естькультурно-туристическая достопримечательность Добукуэр, воплощающая 

этническуюкультуру орочонов(Прил. 4, табл.№9, рис. 4), Орочонский 

этнографический музей(Прил. 4, табл.№9, рис. 5) и др. Все это обуславливает 

специфику региональной культуры Орочонского автономного хошуна, которая 

состоит из истории и культуры региона, «зеленой» экологической культуры, 

«красной» революционной культуры, народных традиций орочонов. 

⚫ Эвенкийский автономный хошун 

Эвенкийский автономный хошун был образован в 1958, это одиниз трех 

автономных хошунов национальных меньшинств на территории Китая. 

Подведомственные районы представляют собой многонациональные места 

проживания с преобладанием эвенков, также там проживают: эвенки-солоны, 

бурято-монголы, ойраты-монголы, дауры и др. Вместе они создали этническую 
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культуру степного типа, их традиционный образ жизни и способы производства 

демонстрируют многообразие культурных обычаев Эвенкийского автономного 

хошуна [191]. Такие культурные особенности, как национальное искусство, еда и 

питьё, одежда и украшения, праздники и др. послужили важными ресурсами для 

культурного туризма Эвенкийского автономного хошуна.В целях содействия 

глубокой интеграции туризма и культуры Эвенкийский автономный флаг 

развивает индустрию пастушеского туризма, в том числе такие программы как: 

Эвенкийский Пастушеский тур(Прил. 4, табл.№10, рис. 1), пастушеский тур по 

Бурятиии т. д. Для перепрофилирования пастушеских хозяйств Эвенкийского 

автономного хошуна и их развития, повышения уровня культуры, Управление 

автономного хошуна по туризму проводит особые туристические мероприятия, 

позволяющие раскрыть потенциал традиционной культуры местных народов и 

оказывает активную поддержку местным пастушьим народам – эвенкам, 

бурято-монголам, ойрато-монголам, и даурам, развивая их кустарные 

производства, шитье традиционных костюмов, местных диковинок, всячески 

помогает им диверсифицировать производимые ими туристические продукты и 

повысить их качество. 

Эвенкийский автономный хошун также известен единственным в Китае и 

крупнейшим в Азии девственным лесом монгольских сосен — национальным 

лесопарком монгольских сосен (Прил. 4, табл.№10, рис. 2). Здешний 

ландшафтный парк Баянь-Хушо является несравненным обо(Прил. 4, табл.№10, 

рис. 3), эвенкийский музей(Прил. 4, табл.№10, рис. 4),Парк национальной 

культуры эвенкийского хошуна(Прил. 4, табл.№10, рис. 5)и др. множество 

достопримечательностей культурного туризма, воплощающих особенности 

местной культуры. 

В Эвенкийском автономном хошуне каждый сезон справляются 

традиционные праздники и проводятся туристические фестивали: Праздник 

весеннего урожая Фэншоухуэй, Праздник Аобаохуэй (жертвоприношение и 

моление о счастье), Летний праздник Сэбиньцзе (отмечается  18 июня), есть 
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традиционные зимние праздники. Во время этих праздничных мероприятий 

туристы могут также насладиться эффектным выступлением бурято-монгольского 

пастушьего хора, показом традиционных эвенкийских костюмов и украшений, 

выставкой традиционных народных изделий и предметов 

декоративно-прикладного искусства, передающихбогатуюкультуру кочевого 

скотоводства, показывающих туристам древнюю и простую историю и 

культурународностейЭвенкийскогоавтономногохошуна. 

⚫ Якэши 

ГородЯкэши расположен в центральной части г.о. Хулунбуир. Называемый 

«столицей лесной промышленности Китая», этот город славится своими лесами, 

покрывающими 73% его территории и внесенными в список национального фонда 

по охранеблагосостояния девственных лесов. Данный регион по большей части 

относится к умеренно холодному континентально-муссонному климату со средней 

зимней температурой -25 °C. Зима здесь длится 5 с половиной месяцев, благодаря 

чемуЯкэши удостоился звания «центр льда и снега Китая». В декабре 2018 г. он 

был награжден званием «Область инвестиционного потенциала Китая в области 

ледового и снежного туризма» [93]. В 2020 году Якэши стал одним из десяти 

лучших уездов (областей) для ледового и снежного туризма Китая.Исходя из этого, 

город Якеши построил комплексную зону развития города Сигуиту(Прил. 4, 

табл.№11, рис. 1), которая объединяет отдых в лесу, спортивные мероприятия на 

льду и снегу, а также исследования и обучение экологической культуре. 

Город Якеши богат туристическими ресурсами, в этом районе расположены: 

Парковый туристический комплекс Феникс (Прил. 4, табл.№11, рис. 2), в котором 

имеетсявысококлассная горнолыжная трасса Фэнгуан (Прил. 4, табл.№11, рис. 

2-1)и других достопримечательностей; также имеется 4 национальных лесных 

парка;8 национальных парков водно-болотных угодий. Специфика региональной 

культуры города Якэши обусловлена культурой лесной промышленности и 

культурой льда и снега. 

⚫ Чжаланьтунь 
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ГородЧжаланьтунь расположен в южной части г.о.Хулунбуир, население 

представлено национальными меньшинствами Китая, в том числе монголами, 

даурами, орочонами, эвенками, китайскими корейцами, народностью хуэй, 

маньчжурами и др. [167]. 

Чжаланьтунь (прежнее название хошун Бутха) как старый революционный 

район, обладает богатой историей и культурой, хранит славные революционные 

традиции. После событий 18 сентября 1931 г. (вторжение японских войск в 

Маньчжурию) был оккупирован Японией, под руководством КПК население 

города вело упорную борьбу против японцев, которая в конечном итоге 

увенчалась успехом. Здесь прежде работали многие руководящие лица Китая, 

например, Уланьфу и др. революционеры старшего поколения. На настоящий 

момент здесь расположено массивное культурное наследие КВЖД 

(Китайско-Восточная железная дорога) а также единственный в Китае 

тематический Музей КВЖД (Прил. 4, табл.№12, рис. 1). Здесь также имеются 

центры патриотической воспитания и достопримечательности «красного туризма» 

— Памятный музей тов. Уланьфу (Прил. 4, табл.№12, рис. 2), Парк подвесных 

мостов (Прил. 4, табл.№12, рис. 3) и др. 

В 2016 г. два городских историко-культурных квартала, квартал технических 

памятников КВЖД и квартал в стиле КВЖД, были оценены правительством 

Автономного района Внутренняя Монголия как знаменитые историко-культурные 

улицы (так называемые «Миньцзе»). Построение улицы в стиле КВЖД будет 

способствовать гармоничному сочетанию городского строительства, к тому же, за 

счет рационального использования и защиты строительного комплексаКВЖД оно 

будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию культурной 

индустрии г. Чжаланьтунь, стимулировать бурное развитие культурного туризма, 

став культурной опорой в продвижении туристического города.  

Здесь также  имеются туристические места, демонстрирующие культуру 

орочонов – одно из важнейших охотничьих племён орочонов – племя 

орочонов-наньму(Прил. 4, табл.№12, рис. 4), становище Чингисхана(Прил. 4, 
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табл.№12, рис. 5), обладающее ярко выраженной монгольской спецификой; 

живописный район р. Чайхэ(Прил. 4, табл.№12, рис. 6) и др. Опираясь на свою 

уникальную «красную культуру», «культуру снега и льда», сельскую и 

этническую культуры, Чжаланьтуньдемонстрирует необычные культурные 

особенности данного региона. 

⚫ Аргунь 

Аргунь на северо-западе граничит с Россией по реке Аргунь, протяженность 

пограничной линии – 673.11 км, это 64.4% от всей российско-китайской 

пограничной линии вдоль Автономного района Внутренняя Монголия [95]. Здесь 

есть гора Хэйшань, российско-китайскийпорт первого класса Шивэй, а также 

туристическая зона живописных видов пограничной реки Аргунь (Прил. 4, 

табл.№13, рис. 1). В этой местности проживает множество народов, это родина 

монгольского народа, поэтому тут была учреждена туристическая зона Родина 

монголов – Культура монголов шивэй (Прил. 4, табл.№13, рис. 2). 

В городе проживает 7847 русских и китайцев – потомков русских поселенцев, 

здесь расположена единственная национальная волость русских (Прил. 4, 

табл.№13, рис. 3)– Эньхэ-русская национальная волость, одна из самых 

примечательных туристических локаций. Здесь также есть первый в Китае Музей 

русских обычаев (Прил. 4, табл.№13, рис. 3-1). Особый местный бренд – туры по 

русским жилищам, позволяющие познакомиться с русскими народными обычаями. 

Туристов здесь заинтересуют русские традиционные избы, русские пиры, хлеб и 

квас. Также туристы могут посетить Дом культуры хлеба (Прил. 4, табл.№13, рис. 

3-2), где можно побывать на настоящей русской церемонии – встречи гостей 

хлебом и солью, посмотреть на процесс производства хлеба и своими руками его 

сделать. Каждый год здесь справляются Пасха и Аргуньский народный праздник 

льда и снега и др. 

Кроме того, здесь есть Этнографический музей, где хранят традиции ранних 

монголов и русского народа, называющийся Русский музей Внутренней Монголии 

(Прил. 4, табл.№13, рис. 4). Это первый музей русской культуры в стране, 
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являющийся туристическим брендом. Демонстрируются и природные красоты 

местности – имеется Аргуньский национальный парк с болотной экосистемой 

(Прил. 4, табл.№13, рис. 5), в пределах которого находится Музей болот (Прил. 4, 

табл.№13, рис. 5-1). Также здесь находятся такие знаменитейшие места 

Хулунбуиракакпоследний чистый таежный хвойный лес в стране – Национальный 

лесной парк Моэрдаога (Прил. 4, табл.№13, рис. 6) и туристический березовый 

лесопарк (Прил. 4, табл.№13, рис. 7). 

За последние годы Аргунь удостоился таких званий как «Самая 

примечательная туристическая локация с самыми ярким этническим колоритом», 

«Лучшие для туризма болотные угодья Китая». Особая культура города состоит их 

таких компонентов как культура предков монголов, русская народная культура, 

пограничные ландшафты, природные богатства. 

⚫ Гэньхэ 

Городской уезд Гэньхэ расположен на севере Хулунбуира, это главный район 

производства строевого леса во Внутренней Монголии и в стране. Леса 

покрывают 91,7% его территории, это единственный во Автономном районе город, 

который занимается только лесным производством, самый покрытый лесами 

национальный городской уезд в стране. Благодаря богатству природных ресурсов 

здесь расположено множество достопримечательностей для экологического 

туризма, например – Национальный парк с болотной экосистемой Гэньхэ (Прил. 4, 

табл.№14, рис. 1).  

Гэньхэ –один из городов, расположенных в самых высоких широтах Китая. 

Поскольку он находится достаточно высоко над уровнем моря, то среднегодовая 

температура -5.3℃, зима длится шесть месяцев. Минимальная температура за 

историю температурных наблюдений – -58°С, этот рекорд, который не был побит 

до сих пор, превратил Гэньхэ в «северный полюс Китая». ВГэньхэ организована 

туристическая зона, где можно насладиться снежной и ледяной культурой – 

Ледяная деревня (Прил. 4, табл.№14, рис. 2). Ледяная деревня – поселение в Китае, 

наиболее близкое к Северному полюсу, здесь сохраняют обычаи лесных народов, 
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исторический облик их жилищ, здесь можно испытать образ жизни в лесных 

районах 70-80 годов прошлого века. 

В 50 годы ХХ века, государство решило осваивать регион Большого Хингана, 

со всей страны сюда в большом количестве приезжали строители на разработку 

леса, что сформировало особую хинганскую культуру «прорывного освоения 

суровых горных лесных территорий». Сейчас, когда в стране запрещена вырубка 

лесов и осуществляется их защита, в Гэньхэ была организована туристическая 

зона, в которой можно познакомиться с лесной промышленностью, это Мемориал 

прекращения вырубки лесов(Прил. 4, табл.№14, рис. 3).  

В Гэньхэ также находится последнее в стране охотничье поселение, это 

единственное место, где живут оленеводы охотники эвенкийские шилу, здесь 

расположена Олгуя-Эвенкийская национальная волость. Ее жители ведут кочевой 

образ жизни, занимаются охотой, оленеводством, их культура – это примитивная 

культура северного Китая, то есть охотничья и берестяная культура. Сейчас 

Олгуя-Эвенкийская национальная волость развивается и перепрофилируется, 

ориентируясь на туризм, были созданы такие туристические 

достопримечательности какТур Знакомство с культурой племени шилу 

Олгуя-Эвенкийской волости(Прил. 4, табл.№14, рис. 4), Олгуя-Эвенкийский 

этнографический музей(Прил. 4, табл.№14, рис. 4-1), Музей охотничьей и 

берестяной культуры Северных народов(Прил. 4, табл.№14, рис. 4-2) 

Туристическая зона – первобытное эвенкийское племя – Охотничий домик 

Олгуя(Прил. 4, табл.№14, рис. 4-3). Туризм здесь развивается постепенно 

благодаря эвенкийской охотничьей культуре. Олгуя-Эвенкийская национальная 

волость удостаивалась званий «Родина берестяной культуры», «Родина культуры 

оленеводства», а также «Китайская родина народной культуры и искусства» [99]. 

Обновленные традиции лесного хозяйства городского уезда Гэньхэ, 

раскрытие тайн мистической культуры шилу, древняя охотничья культура, ледяная 

культура – все они составляют мягкую силу региональной культуры Гэньхэ. 

Выше мы подытожили имеющуюся информацию о туристических ресурсах и 
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региональной культуре 14 административных районовХулунбуирского региона. 

Его характерные черты проявляются в природных условиях, историко-культурной 

специфике, культуре и обычаях этнических групп, населяющих его. Анализ 

региональной культуры каждого из районов Хулунбуира позволяет лучше понять 

яркий этнический колорит региона, его долгую историю и духовную культуру, 

богатство его природных ресурсов, многообразие региональной культуры, 

которыми он славится в Китае. Особенно примечательна культура национальных 

меньшинств, мирно живших, сосуществовавших, развивавшихся, упорно 

трудившихся здесь на протяжении тысяч лет, создавая и передавая из поколения в 

поколение богатую, самобытную народную культуру этого региона.  Это стало 

важнейшим ресурсом для культурного и туристического развития региона, дало 

туристам возможность познакомиться с непохожей ни на одну другую 

региональной культурой Хулунбуира. 

2.2.3. Значение региональной культуры Хулунбуира 

Мы считаем, что региональная культура Хулунбуира имеет большое значение 

для современной цивилизации – это, в первую очередь, выражается в способности 

региональной культуры Хулунбуира обеспечить важную историческую основудля 

развития данного региона. Во-вторых, региональная культура Хулунбуира стала 

стержнем для развития культуры и социально-экономических условий в данном 

регионе страны. Это особенно заметно в проектах по сохранению и защите 

культуры. Так, степная культура проповедует важность сохранения природы и 

экологии в чистом виде. В современную эпоху, когда люди борются за экологию, 

бренд «РегиональнаякультураХулунбуира», известный своим экологически 

чистыми натуральными «зелеными» продуктами, становится все более 

популярным. В-третьих, региональная культура Хулунбуираявляется частью 

современности, но при этом сохраняет свои собственные характерные черты. В 

пример можно привести традиционные фестивали, туризм, ритуалы, развлечения, 

общественное питание, медицину, одежду, ремесла, пение и танцы, литературу и 

искусство различных этнических меньшинств, которые органично сочетают в себе 
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традицию и современность. Монголы, дауры, эвенки, орочоны и другие народы, 

чья культура является основным компонентом культурного наследия 

Хулунбуирского региона сегодня, своим уникальным образом жизни и 

самобытной культурой демонстрируют яркую палитру народных обычаев. 

Региональная культура Хулунбуира является важной частью культуры 

Внутренней Монголии, а также важной частью всей китайской культуры в целом. 

Исследование региональной культуры Хулунбуира, с одной стороны, играет 

значительную роль в создании регионального культурного бренда и продвижении 

проектов по сохранению и защите региональной культуры Хулунбуира. С другой 

стороны, оно имеет большое знамение для сохранения и распространения 

традиционной китайской культуры и строительства страны с сильной 

социалистической культурой.   

Региональная культура Хулунбуира обогатила культурный фонд Китая, 

вдохнула жизнь в развитие культуры страны и внесла свой собственный вклад в 

процветаниекитайской культуры. Историко-культурная специфика региона также 

позволяет создавать индустрию культурного туризма в Хулунбуире. Сегодня, 

когдаКитай придает огромное значение культурному наследию и инновациям в 

области культурного туризма на национальном уровне, у Хулунбуирского региона 

имеется преимущество перед другими этническими регионамистраны благодаря 

характерным особенностям культуры данного региона.  

2.3. Этнокультурное наследие этнических меньшинств, проживающих в 

Хулунбуире: эвенков, орочонов, дауров, русских, монголов 

Богатая культура национальных меньшинств, сложившаяся веками в регионе 

Хулубуир, оставила уникальное культурное наследие, изучение 

которогопредставляеттеоретическую и практическую ценность для потомков. 

2.3.1. Краткий обзор понятия «культурное наследие» 

Значение термина «культурное наследие» и понимание этой концепции не раз 

менялось на протяжении истории, поэтому крайне сложно дать ему единое 
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определение. С признанием важности культурного наследия инациональной 

культурной идентичности для развития общества само понятие культурного 

наследия продолжает расширяться и углубляться. Прежнее представление о 

материальном культурном наследии и культурных памятниках 

дополнилосьдуховно-культурным содержанием.  

На ассамблее ЮНЕСКО (1972 год) была официально принята «Конвенция об 

охране всемирного культурного и природного наследия»,в которой культурное 

наследие разделено на культурные памятники, архитектурные ансамбли, 

достопримечательные места[10]. 

В 2008 г. китайские учёные ЮйХайгуан и Ван Цзюшань дали 

определениепонятиюкультурного наследия Китая каксовокупность разного рода 

духовных и материальных богатств, созданных непосредственно человеком или 

при помощи природных сил в процессе развития человеческого общества. В 

Китае культурное наследие в прошломименовалось традиционной культурой, при 

этом наибольшее значение придавалось материальному культурному наследию,а 

наследие духовной культуры относили к народной, фольклорной культурам и 

искусствам. Сейчас же международное научное сообщество подразделяет 

культурное наследие на два вида – материальное и нематериальное, которые 

вместе составляют основной каркас культурного наследия [195, С. 4]. 

В 2016 г. в одной из вводных книг по культурному наследию китайские 

учёные Ван Чэнь и Ван Юаньшироко определили культурное наследие как 

материальное или нематериальное творение человека, являющееся историческим 

реликтом, имеющее высокуюкультурную, историческую, 

художественнуюилинаучную ценность [195, С. 9]. На основании таких 

критериевклассификации, как видимость носителей и наличие вещественности, в 

данной книге культурное наследие было подразделено на материальноеи 

нематериальное культурное наследие [61, p. 12]. 

⚫ Материальное культурное наследие:подразумеваются культурные 

памятники, имеющие историческую, художественную и научную ценность,в том 
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числедревние археологические памятники, древние захоронения, древние 

сооружения, древние пещерные храмы, надписи на камнях, настенные рисунки, 

важные современные исторические памятники, а 

такжерепрезентативнаяархитектура и др. непереносимые культурные памятники, 

важные материальные памятники, произведения искусства, литературные 

памятники, рукописи и литературно-картографические материалы всех 

исторических эпох, в том числе города (городские кварталы, деревни и сёла) с 

богатым культурно-историческим наследием,имеющие выдающуюся 

универсальную ценность с точки зренияархитектурногостиля, композиции или 

положения в ландшафте[138]. 

⚫ Нематериальное культурное наследие: концепция защиты нематериального 

культурного наследия зародилась в 50-х гг. XX в. В работе «Методы защиты 

культурного богатства», опубликованной в 1950 г. в Японии, была поднята темане 

имеющего физического воплощениякультурного богатства, впервые была 

затронута концепция защиты нематериального культурного наследия. После этого 

международное сообщество обратило внимание на защитукультурного наследия 

человечества, не имеющего физического воплощения. Поиск научного 

определения этого термина – целый процесс, так, с 1989 года онобылоподвержено 

как минимум пяти корректировкам, поэтому нематериальное культурное наследие 

имеет множество определений [195, С. 5]. В «Конвенции об охране 

нематериального культурного наследия», принятой ЮНЕСКО в октябре 2003 г., 

было впервые произведено определение концепции нематериального культурного 

наследия в договорной форме: «Нематериальное культурное наследие»означает 

обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, — а также 

связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 

— признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное 

культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно 

воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, 
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их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство 

самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного 

разнообразия и творчеству человека». В декабре 2005 г. Госсовет КНР 

опубликовал «извещение об усилении защиты культурного наследия», где 

нематериальное культурное наследие определялось следующим образом: «под 

нематериальным культурным наследием подразумеваются разнообразные формы 

проявления традиционной культуры нематериального вида, тесно связанные с 

жизнью народных масс и преемственностью поколений, включая устные 

традиции, традиционное сценическое искусство, фольклорные мероприятия, 

церемонии и праздники, традиционные народные познания и практическая 

деятельность, связанные и с окружающим миром и 

вселенной,традиционныеремесленные навыки и т.д., а также культурное 

пространство, связанное с вышеизложеннымиформами проявления традиционной 

культуры[138]. 

В фокусе исследования данной работы находится декоративно-прикладное 

искусство, дизайн, с точки зрения которого мы проанализируем нематериальное 

культурное наследие пяти малых народов Китая, проживающих в Хулунбуире – 

эвенков, орочонов, дауров, русских и монголов, в том числе внимание будет 

уделено нематериальному культурному наследию, имеющему отношение к 

традиционным изобразительным искусствам национальных меньшинств – их 

традиционным ремесленным и декоративно-прикладным и изобразительным 

искусствам, а также национальной одежде и украшениям.Традиционные 

искусства и ремесла наглядно показывают нам национальную специфику малых 

народов, проживающих в Хулунбуирском регионе, ведь они отражают их тип 

хозяйствования, бытовые привычки, верования, эстетические представления, в 

них также можно заметить и  переплетения культур разных народов. Их изучение 

поможет нам глубже понять эстетику и изобразительные искусства, характерные 

для этого региона.Поняв символические ценности разных народов, изучив 

традиционные технологии традиционных ремесел, мы сможем лучше понять 
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изобразительные искусства разных народов, найти новые идеи для дизайна в 

наши дни, что, как мы надеемся, позволит нам сделать следующий шаг в 

наглядной демонстрации социальной и художественной значимости сохранения 

культурного наследия. Использование культурного наследия Хулунбуирского 

региона в современном дизайне сувениров для культурного туризма имеет 

большое значение для инноваций в дизайне.  

2.3.2. Малые народы Хулунбуирского региона и их нематериальное 

культурное наследие 

На севере Внутренней Монголии преимущественно проживают монголы. 

Среди них есть и другие национальные меньшинства, такие как ханьцы, хуэйцы, 

маньчжуры, китайские корейцы и русские (Прил.5, Схема 1: Список этнического 

состава района Хулунбуир) [100]. Здесь также проживают три немногочисленные 

национальности– орочоны, эвенки и дауры, которые сокращенно именуются 

«тремя меньшинствами». В ходе длительного исторического процесса из-за 

особых условий жизни образ существования этих трех национальных меньшинств 

стал отличаться: они создали свой неповторимый способ охоты, оленеводства, 

берестяные грамоты, и в целом неповторимую кочевую культуру, сформировав 

абсолютно уникальное национальное культурное наследие. Русские также 

являются репрезентативной этнической группой с небольшим населением в 

данном регионе, формируя национальную культуруХулунбуира. 

2.3.2.1. Комплексное исследование эвенковХулунбуирского региона и их 

нематериальное культурное наследие 

Эвенки являются одним из древних народов Северного Китая, эвенки 

обозначает «люди, живущие в горных лесах». Согласно заключению из 

исследования народных преданий эвенков, их история насчитывает почти три 

тысячи лет. Сейчас, из-за исторических изменений и рассредоточенного 

проживания, между эвенками были постепенно сформированы межрегиональные 

различия, основанные на хозяйственном и производственном образах жизни. В 



96 
 

настоящий момент эвенки, проживающие на территории а.о. Внутренняя 

Монголия, г.о. Хулунбуир, в основном подразделяются на три подгруппы [75, p. 

189]:  

• «Солоны»: 

Расположены в эвенкийском автономном хошуне, промышляют 

скотоводством; расположены в Самацзе-Эвенкийской национальной волости г. 

Чжаланьтунь; Чабацзи-Эвенкийская национальная волость, 

Иньхэ-Даурско-Эвенкийская национальная волость, Дэлициэр-Эвенкийская 

национальная волость хошуна Ажун; Баянь-Эвенкийская национальная волость, 

Дулар-Эвенкийская национальная волостьМорин-Дава-Даурского автономного 

хошуна– эвенки всех этих областей в основном занимаются сельским хозяйством. 

• «Тунгусы»: 

Расположены в эвенкийском автономном хошуне и эвенкийском 

сомонехошунаЧэнь-Барга-Ци, в основном промышляют скотоводством. 

• «Якуты»: 

Проживают в Олгуя-Эвенкийской национальной волости г. Гэньхэ, 

промышляют охотой и разведением оленей в девственных лесах. В 2003 г. 

правительство г. Гэньхэ провело для них экологическую миграцию, запретив охоту, 

с этих пор охотничий образ жизни прекратился. 

В 1957 г. под руководством партийного национального правительства и в 

соответствии с желаниями эвенков, эти три названия стали 

объединеноназыватьсяэвенками. Согласно шестой всекитайской переписи 

населения 2010 г. общая численность эвенков составила 30875 человек [136, p.13]. 

Население малочисленно, но расселено на обширных территориях, во многом 

перемешивается и смешанно проживает с монголами, даурами, орочонами, 

ханьцами и другими народностями. 

Эвенки – один из малочисленных народов Китая, создавший за свою долгую 

историю уникальное культурное наследие. Выживание культуры невероятно 

важно для выживания народа. Сейчас остро встала проблема сохранения, 
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восстановления уже утраченного нематериального культурного наследия, 

являющегося частью наследия духовной культуры эвенков. Поиск эффективных 

способов сохранения и защиты нематериального культурного наследия эвенков в 

условиях модернизации – вопрос, которым занимается множество исследователей. 

Ниже автор подытожил имеющуюся информацию по защите нематериального 

культурного наследия эвенков, начиная спервого Списка нематериального 

культурного наследия страны государственного значения, опубликованного 

Государственным советом КНР (Прил.5, табл.№1): 

- Декоративно-прикладное искусство из бересты 

Декоративно-прикладное искусство из бересты – продукт особой культуры, 

произведенной народом с охотничьим типом хозяйства в особых условиях, 

обладающий яркой национальной и региональной спецификой. Берестяная 

культура в Китае имеет долгую историю, и весьма ценна с точки зрения истории, 

науки и искусства. Как традиционное ремесленное искусство Хулунбуирского 

региона, оно было внесено в Список нематериального культурного наследия 

Китая государственного значения 20 мая 2006 года [139]. 

Традиционно бересту обрабатывали в четыре этапа: отслаивание коры с 

дерева; замачивание или проваривание; затем – разрезание и сшивание или 

плетение; наконец, четвертый этап – нанесение узора. Есть следующие способы 

наложения узора:гравировка и выскабливание2, наклеивание, выжигание, роспись, 

при этом узоры имеют свое символическое значение – благие пожелания, радость, 

спокойствие, богатый урожай и т.д. Из-за таких свойств берестяных изделий как 

легкость, твердость, удобство в переноске, прочность, влаго и коррозиестойкость, 

они стали излюбленными эвенками предметами обихода и средствами 

производства. Достаточно красивы изделия из бересты с типичными узорами с 

оленями и оленьими рогами, например – берестяной короб с голубыми 

краями(Прил. 5, табл.№1, рис. 1-(1))растительными(напр., берестяной короб с 

                                                             
2 Гравировка – достаточно произвольный метод украшения и нанесения узоров, обычно узоры наносятся предварительно 

изготовленным из кости животного стилом с заостренным кончиком. Выскабливание – метод нанесения рельефных узоров на 

бересте, при котором сначала ножом наносится контур узора, верхний слой которого затем выскабливается. Гравировка и 

выскабливание – это методы декорирования, которые часто применяют при изготовлении берестяных изделий эвенки, и к 

которым редко прибегают представители других национальных меньшинств, вроде орочонов. 
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растительными узорами(Прил. 5, табл.№1, рис. 1-(2))и геометрическими 

орнаментами(напр., орнамент с крестами из ромбов(Прил. 5, табл.№1, рис. 1-(3)), 

треугольный орнамент(Прил. 5, табл.№1, рис. 1-(4)). 

Со временем образ жизни и тип хозяйствования эвенков сильно изменился – 

охотничья культура пришла в некоторый упадок, традиционные искусства 

прекратили развиваться, и над декоративно-прикладным искусством из бересты 

все больше нависает угроза исчезновения. В наши дни берестяная культура 

сохранена в Олгуя-Эвенкийской национальной волости в г. Гэньхэ. Современные 

изделия из бересты, производимые эвенками, можно разделить на несколько 

категорий. Есть изделия, которые можно сделать из бересты, в том числе 

эвенкийский чум, лодки, колчаны для стрел, ножны, вьючные сумы для северных 

оленей3(Прил. 5, табл.№1, рис. 1-(5)) , пиалы, ведра, закладки, обувь, шляпы и 

иные предметы быта, при этом те предметы, которые раньше использовались в 

охоте, сейчас делаются в основном для музеев. Кроме того, это предметы, которые 

используются в повседневном обиходе (разнообразные туеса для хранения чая, 

специй, портсигары из бересты, коробки для рукоделия(Прил. 5, табл.№1, рис. 

1-(6)), шкатулки (напр., шкатулка эвенков шилу с расписным оленьим узором 

(диаметр крышки 30 см, высота 16 см, диаметр дна – 29 см, (Прил. 5, табл.№1, рис. 

1-(7)) и т.д. Спрос на них уже не так велик, как прежде. 

- Ремесленное искусство строительства чума в Олгуя-Эвенкийской 

национальной волости 

Чум – традиционный вид постройки эвенков-охотников Олгуя-Эвенкийской 

национальной волости. Чумы не просто пример примитивной культуры, у этого 

обычая имеется и древний идейный компонент. Традиционные чумы практически 

исчезают как форма после 80-х гг.Ремесленное искусство строительства чумов 

Олгуя-Эвенкийской национальной волости – весьма репрезентативная часть 

нематериального культурного наследия национальных меньшинств Китая，они 

                                                             
3Вьючные сумы – это емкости, которые эвенки делают для переноски предметов, обычно на каждого оленя подвешивается две 

таких сумы – по одной с каждой стороны. Эвенкийские вьючные сумы трапецевидной формы, внутренняя часть делается из 

бересты, снаружи обернуты в кожу с ноги оленя или лося, являющуюся прекрасным материалом для вьючных сум благодаря 

твердости, гладкости и крепкости. Выглядят эвенкийские сумы очень живо – с двух сторон обычно украшаются аппликациями 

красного и синего цвета, треугольными орнаментами, ярко контрастирующими с серовато-белым оленьим мехом. 
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содержат информацию о культуре эвенков-охотников, об уровне их 

социально-экономического развития, о природных условиях, в которых 

существовал этот народ. Это наиболее яркий пример культуры эвенков, 

отличающийсярегиональным колоритом, обладающий определенной эстетической 

ценностью (Прил.5, табл.№1, рис. 2). В 2009 году эвенкийские чумы были 

внесены в Список нематериального культурного наследия автономного региона 

[140].  

- Ремесленное искусство строительства эвенкийских шатров (плетеных 

юрт). 

Шатры (плетеные юрты) (Прил.5, табл.№1, рис. 3) – вид постройки 

эвенков-скотоводов, «тунгусов», жилище, которое могло строиться и разбираться 

в любой момент. Живущие в степи эвенки сохранили обычай строить плетеные 

юрты до наших дней. Плетеные юрты эвенков очень похожи на монгольские юрты, 

хотя и достаточно своеобразны. В плетеной юрте есть десять основных частей – 

смотровой люк, верхние жерди купола, нижние жерди, камышовое покрытие, 

покрытие из ивовой лозы, тростниковое покрытие, верхнее покрытие, конский 

волос, веревки из конского волоса, дверца входа. Как и положено жителям степей, 

эвенки при постройке плетеных юрт не используют гвозди или технологию 

соединения деталей при помощи пазов и гнезд, вместо этого прутья ивы 

скрепляются при помощи бечевки из бычьей кожи или особой веревки, 

сплетенной из шерсти пяти разных видов скота. Как идеальное жилище кочевого 

скотоводческого народа, плетеные юрты эвенковявляются продолжением этой 

культуры и обладают яркими национальнымиособенностями. 

Зимние и летние плетеные юрты отличаются друг от друга. В летних юртах 

для создания стенок используется ивовая лоза, а купол делается из камыша, чтобы 

постройка лучше проветривалась. В зимний период ивовая лоза и камыш 

убираются и заменяются толстым войлоком. Так, зимой в юрте тепло, а летом – 

прохладно. Изменения в традиционном типе хозяйствования привели к упадку 

строительства эвенкийских плетеных юрт. 
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- Картины на коже у эвенков Олгуя 

Кожевенный промысел эвенков Олгуя породил еще одно искусство – 

вышивка по коже – узор наносился на обработанную кожу с бедра северного оленя 

при помощи нити из оленьих сухожилий. Рисунок старались вышивать так, чтобы 

цвета выглядели естественными и плавно переходили от одного в другой и 

хорошо сочетались между собой, в чем-то такая картина на коже напоминает 

традиционный китайский стиль монохроматической живописи в стиле «се-и», в то 

же время изображение объемное, изображались обычно сцены охоты(Прил.5, 

табл.№1, рис. 4). Картины на коже – уникальная форма декоративного искусства 

эвенков шилу, аналогов которой нет ни у одного народа, проживающего вдоль 

Хинганского хребта, обогатившая традиционные искусства эвенков шилу, 

связанные с выделкой кожи. Из-за труднодоступности материалов этот вид 

искусства сейчас уходит в прошлое. 

- Эвенкийские изделия из костей животных 

В истории эвенков центральное место занимает охота. Непрерывное развитие 

и изменение способа производства породили кочевую и земледельческую 

культуры. Эвенки, живущие в Эвенкийском автономном хошуне, 

преимущественно кочевые скотоводы с соответствующей культурой, примером 

которой и являются изделия из костей животных. Согласно обычаю эвенков, 

лопаточная кость барана– благоприятный декоративный предмет, сулящий удачу. 

По преданию, если лопаточная кость барана достаточно большая и без трещин 

или сколов, смутных узоров, то скот семьи будет здоровым и сильным, а семья – 

счастливой и процветающей. Так, эвенки скрепляли лопаточные кости барана и 

вешали на шею жеребенка, надеясь на то, что тот вырастет в большого и 

быстроногого коня. Такая культура и породила декоративно-прикладное искусство 

из костей животных. 

В древние времена эвенки делали войлок из овечьей шерсти, сверху нитью из 

конского волоса вышивали изображениябожества света, внизу прибивали на 

лопаточную, локтевую или берцовую кости барана, после чего вешали изделие в 
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северо-западной части жилища. Из других изделий из костей животных стоит 

также упомянуть музыкальный инструмент – барабан для совместной 

игры(Прил.5, табл.№1, рис. 5)(ударный музыкальный инструмент, 

использующийся в народных песнях и плясках, барабан ишихаикан состоит из 

лопатки барана и птичьей плюсны, соединенных вместе при помощи коровьей 

кожи). 

Эвенки шилу делают из костей животных луки седел, иголки, костяные 

пуговицы, несессеры для рукоделия (например, иголки вкалывались в длинные 

куски оленьей шкуры, которая продевалась через кость – так получалось изделия 

для хранения иголок и ниток). Наиболее распространенный при этом предмет – 

лука седла, которая часто украшалась при помощи резьбы. 

Эвенкийские изделия из костей – ручное ремесло, обладающее 

национальным эвенкийским колоритом и уникальной национальной спецификой. 

Этот ремесло менялось одновременно с изменением образа жизни и хозяйства 

эвенков и, когда эвенки стали в массе своей отказываться от традиционного 

кочевого скотоводческого уклада, оказалось под угрозой исчезновения. Изделия из 

костей, раскопанные и отреставрированные эвенками, проживающими в 

Эвенкийском автономном хошуне в районе Хуэйхэ, внесены во второй Список 

нематериального культурного наследия города Хулунбуир [140]. 

- Эвенкийские амулеты «сивэньунаци» («солнышко» и солнечный 

орнамент) 

Сивэньунаци – образ из эвенкийского фольклора, Девушка-Солнце. Эвенки 

солнцепоклонники, чувствуя солнечные свет и тепло в лесу, эвенки, в ответ на 

щедрость Солнца, стали создавать различные предметы искусства с солнечными 

мотивами. Так, кожаное украшение в виде солнца (сивэньунаци, кит. - 希温·乌娜

吉), для эвенков символизировало божественное благословение и исполнение 

желаний. Изготовление «солнышек» – уникальное эвенкийское 

декоративно-прикладное искусство из кожи, отражающее долгую историю и 

национальную культуру этого народа, благодаря которым и сформировалосьих 
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кожевенное искусство. 

Традиционно у эвенков есть три вида изображений с солнечными мотивами – 

это солнечные орнаменты , изображения Девушки-Солнце(Прил.5, табл.№1, рис. 6) 

и декоративные картины.Традиционно для изготовления «солнышек» 

используются кожа, шерсть и жемчуг, при этом основной материал – кожа, к 

которой прикрепляется шерсть и нити жемчуга.Такие «солнышки» - исконно 

эвенкийская традиция, которая, получив новую трактовку в современной моде, 

стала лучшим способом сохранить эвенкийскую культуру. 

- Эвенкийская резьба из кожи 

Эвенкийская резьба из кожи уходит корнями в охотничью культуру эвенков. 

Раньше у эвенков были специальные охотничьи отряды, охотившиеся за оленями, 

косулями, дикими зайцами, кабанами и другой дичью. В отсутствие бумаги 

женщины обрабатывали шкуры этих животных, после чего оставались кожаные 

обрезки, из которых и возникло целое искусство. Изначально это были 

разрезанные и окрашенные кусочки кожи, оставшиеся после выделки кожи, 

которые подшивали к обуви, разрезам одежды, рукавам, горловине и на 

наколенники для украшения. В пример можно привести узоры, вырезанные на 

воротнике и рукавах традиционного женского и мужского костюма 

эвенков-солонов(Прил.5, табл.№1, рис. 7). 

- Культура одежды у эвенков 

В ранний период из-за того, что эвенки еще не расселились далеко друг от 

друга и из-за условий окружающей среды костюмы эвенков из разных племен 

мало отличались друг от друга. Они вели традиционный для охотников образ 

жизни, охотились из лука на дичь – косуль, оленей, лосей, и выделывали кожу 

пойманных зверей, которая, конечно, и стала основой для традиционного костюма. 

Чаще всего использовалась шкура косули, на втором месте после нее были шкуры 

оленя, лося и барана. Можно сказать, что пальто из шкуры косули – 

отличительный признак раннего национального костюма эвенков. К концу эпохи 

Цин в Китае, то есть к началу ХХ века, в костюме эвенков произошли большие 
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перемены, к женскому костюму добавилась безрукавка из ткани маньчжурского 

фасона. Одежду стали носить на маньчжурский манер – с широкими рукавами и 

обшивкой по краю. Изменился и мужской костюм – широкие полы одежды стали 

окаймлять тканью или ворсом. Старики продолжали носить маньчжурскую 

безрукавку, и основным материалом одежды по-прежнему оставалась кожа косули. 

После основания КНР эвенки стали повсеместно надевать одежду из ткани, сами 

костюмы также стали более разнообразны. 

Племена эвенков солоны, якуты (шилу) и тунгусы, несмотря на то, 

называются эвенками, из-за того, что расселились далеко друг от друга, сильно 

отличаются– и по культуре, и по способу производства, и по некой племенной 

специфике. Как следствие, их наряды также различны и по-своему колоритны. 

Тем не менее, национальный костюм все же сохраняет свою специфику. В наши 

дни традиционные костюмы эвенки надевают только когда участвуют в важных 

мероприятиях, а вот в повседневной жизни их можно увидеть крайне редко, 

поэтому, как носитель истории эвенков, традиционный национальный костюм 

является важной частью культурного наследия Хулунбуирского региона. Приведем 

в пример женские костюмы трех разных племен, которые демонстрируют 

особенности традиционной эвенкийской одежды: костюм незамужней девушки из 

племени тунгусов,(Прил.5, табл.№1, рис. 8)，костюм женщины из племени шилу,и 

одежда девочки из племени солонов. 

2.3.2.2. Комплексное исследование орочоновХулунбуирского региона и 

их нематериальное культурное наследие 

 Орочоны – одно из малочисленных народов Китая, согласно шестой 

всекитайской переписи населения, население орочонов в Китае составляет 8659 

человек [98].Они проживают в Орочонском автономном хошуне, 

Морин-Дава-Даурском автономном районе и городе ЧжаланьтуньХулунбуирского 

региона, и также в уездеХума провинции Хэйлунцзян. 

«Орочоны» –это самоназвание данного народа и у него есть две возможных 

интерпретации, такие как «оленные», «люди, которые пользуются оленями», и 
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«люди, проживающие у горных хребтов». Накануне основания КНР еще 

примитивное общество орочонов в Китае находилось на стадии родоплеменной 

общины, они, в основном, занимались охотой, рыболовством, собирательством и 

кустарными ремеслами. Уникальное культурное наследие и культурные 

особенности этого народа были созданы своеобразным традиционным укладом 

орочонов в процессе их развития. 

С 1953 года, когда орочоны осели на землю, в их в образе жизни и типе 

хозяйствования начинают происходить значительные перемены, которые также 

сказываются и на национальной культуре. В начале XXI века, когда государство 

начинает уделять внимание защите нематериального культурного наследия, у 

орочонов, как у малочисленного народа Китая, и их культуры появляются 

новыевозможности для развития, начинает происходить их возрождение на фоне 

гармоничного сближения с современной, массовой культурой. Ниже мы скажем 

немного подробнее о нематериальном культурном наследии орочоновХулунбуира, 

включенном в списки нематериального культурного наследия Китая, начиная с 

публикации Госсоветом КНР первого такого списка (Прил. 5, табл.№2). 

- Декоративно-прикладное искусство из бересты 

Орочоны поколениями охотились в лесах, находящихся вдоль горных хребтов, 

и вели кочевой образ жизни, в их руках береста стала покрытием для 

традиционного жилища орочонов – конического чума; из бересты орочоны делают 

лодки, различные предметы быта и емкости (в том числе плошки, тазы, ведра, 

сундуки для одежды, корзины4, шляпы, шкатулки(Прил. 5, табл.№2, рис. 1), 

несессеры, и т.д., при этом корзины, сундуки, шкатулки окаймлялись и 

украшались традиционными резными орнаментами и узорами). Из бересты 

делались игрушки, предметы повседневного обихода, художественные изделия – 

                                                             
4Корзины из бересты удобны для вьючной перевозки и упаковки, так как в них может упаковываться много вещей, 
в том числе и тяжелых, снаружи корзины стягиваются длинным, толстным и прочным ремнем из кожи. Часто 
встречающиеся на корзинах узоры – ортогональный и волнообразный линейные орнаменты, которые, как 
правило, наносятся черным цветом плотно на часть корзины, резко контрастирующую с остальной, не покрытой 
узорами, поверхностью изделия. Выглядит такое изделие органично, несколько наивно и примитивно в духе 
древнего искусства. Многолетняя традиция позволила сформировать уникальный орочонский народный 
декоративный стиль, имеющий богатое культурное содержание. 
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так постепенно была сформирована берестяная культура орочонов. С увеличением 

разнообразия изделий из бересты орочоны начали делать наборы из 4-5 изделий, 

вроде большого берестяного сундука внутри которого еще несколько коробок и 

шкатулок меньшего размера. Изделия из бересты прочные, не теряют формы, не 

рвутся, хорошо переносят влагу. Сделанный из бересты предмет можно 

использовать больше десяти лет, его цвет со временем становится только 

насыщеннее. Благодаря плотному бронзовому оттенку и резными или расписным 

узорам был сформирован особый художественный стиль берестяных изделий 

этого народа.  

Орнаменты и узоры на берестяных изделиях орочонов тематически близки к 

тем, что можно наблюдать у эвенков, это, в основном, узоры с изображениями 

животных, растительные, геометрические орнаменты, благопожелательные 

символы. Наиболее распространным и многообразным при этом является 

геометрический орнамент. 

В орочонских берестяных изделиях узоры наносятся чаще всего при помощи 

гравировки и тиснения. Изделия с тисненным узором бывают двух видов – 

естественного цвета бересты, где эффект создается за счет рельефа и света и тени, 

и красочные разноцветные узоры, преимущественно черного, красного, желтого и 

зеленого цветов.Уникальные технологии изготовления и сложный 

декорберестяных изделий орочонов в полной мере демонстрируют их 

собственный национальный стиль, простую эстетику и художественные идеалы. 

Декоративно-прикладное искусство из бересты у орочонов передает их 

национальную культуру и историю, создает их специфическое культурное 

наследие. 20 мая 2006 года оно было внесено в первый Список нематериального 

культурного наследия государственного значения, где национальная культура 

орочонов была названа реликтом, обладающим безусловной эстетической и 

исторической научной ценностью [138]. 

- Ремесленное искусство выделки шкуры косули (шкур диких животных) 

у орочонов 
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Выделка шкур животных у орочонов – это уникальная форма культурного 

самовыражения этого народа, порожденная особыми условиями жизни. Под 

влиянием окружающей среды и обычаев, зимой орочоны жили в чумах с 

покрытием из шкур косуль, а также шили из шкур различных животных – косули, 

оленя, лося одежду. Основным материалом была шкура косуль, у искусства 

выделывания которой у орочонов длительная история. Из шкур косуль делали 

длинные зимние (Прил. 5, табл.№2, рис. 2) и летние халаты для мужчин и женщин, 

обувь, штаны, головные уборы, перчатки, постельные принадлежности. Для 

шитья использовались нити из жил косуль. Одежда украшалась вышивкой с 

узорами и орнаментами различных цветов, и обладает высокой художественной 

ценностью. Развитое благодаря охотничьему образу жизни, который орочоны вели 

на протяжении большей части своего существования, ремесло выделки шкуры 

косули в 2008 году было внесено Государственным советом в Список 

нематериального культурного наследия государственного значения, подлежащего 

защите [139]. 

Изделия из шкур косуль, как своего рода носитель охотничьей культуры, 

отражают взгляды орочонов на жизнь и их представления о прекрасном. 

- Ремесленное искусство изготовления головных уборов из рогов косуль у 

орочонов 

Опираясь на искусство выделки шкур диких зверей орочоны, создавая свою 

одежду, породили еще одно ремесленное искусство – изготовления головных 

уборов из рогов косуль(Прил. 5, табл.№2, рис. 3). До запрета на охоту в Хингане в 

1996 году, орочоны во время охоты для маскировки надевали особые головные 

уборы с рогами косуль, которые и по сей день являются ярким опознавательным 

знаком национального костюма орочонов. В 2018 году ремесленное искусство 

изготовления шляп с рогами косуль было внесено в Список нематериального 

культурного наследия автономного района Внутренняя Монголия [144]. 

- Ремесленное искусство изготовления варежеккаохаолао 

Каохаолао – орочонские варежки из кожи косули, которые орочоны носят при 
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любом удобном случае, на них имеется ремешок и их можно повесить на шею. На 

варежке оставлен вырез, чтобы во время охоты было удобно достать пальцем до 

курка ружья. Часть варежки, где пальцы, украшалась облачным узором. Это 

сформировало ремесленное искусство изготовления каохаолао(Прил. 5, табл.№2, 

рис. 4). Особенность «каохаолао» состоит в том, что обычно четыре пальца 

прилегают друг к другу и прикрыты, а разрез плотно закрыт или стянут для 

удержания тепла – именно поэтому орочонские охотники так любят носить их 

зимой. Для изготовления одной пары варежек нужна половина отреза шкуры 

косули, на изготовление пары с вышивкой уходит три дня, без вышивки – два дня 

[169, С.22]. 

- Орочонская резьба из бумаги 

 Орочонская резьба из бумаги развилась на основе 

декоративно-прикладного искусства из бересты, и прибегает к тем же техникам 

плетения и вышивания, что и берестяное и кожевенное ремесла при создании 

узоров и орнаментов. Вокруг этого искусства у орочонов построена целая 

религиозная система, в которой нашлось место и тотемизму, и жизненным 

сюжетам, оно является важным средством самовыражения этого народа, 

вырезание из бумаги было для орочон способом обратиться к богам. Образы из 

вышивки и резьбы на кожаных и берестяных изделиях происходят из искусства 

резьбы из бумаги. Произведения этого искусства орочоны обычно называют 

«вырезной картиной из бумаги». Орочонское искусство вырезания из бумаги 

отличается своей самобытностью, определенным религиозным окрасом, 

символизмом, обладает эстетическим значением [56, С. 253-254], и внесено в 

Список нематериального культурного наследия автономного района Внутренняя 

Монголия (Прил. 5, табл.№2, рис. 5) [65].  

2.3.2.3. Комплексное исследование дауров Хулунбуирского региона и их 

нематериального культурного наследия 

Дауры – еще один малочисленный народ, проживающий в Китае, население 

которого, согласно шестой Всекитайской переписи 2010 года составляет 131 992 
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человек (из них около 70 тыс.  проживает в Хулунбуирском регионе) [76, С.3].  

Основные места расселения – Морин-Дава-Даурский автономный хошун 

(единственный в Китае автономный хошун дауров), Баян-Тала-Даурская 

национальная волость Эвенкийского автономного хошуна, город Чжаланьтунь, 

хошун Арун-ци; а также Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурский автономный район. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что дауры происходят от 

древних киданей [75, С. 9]. Считается, что дауры – народ Севера Китая, 

обладающий длительной историей и культурой.  Дауры долгое время жили в 

горно-лесистой местности, степях, долинах рек и равнинах, и, в полной мере 

используя горные и речные ресурсы окружающей их местности, представляли 

разные типы хозяйствования: они жили земледелием, скотоводством, охотой, 

рыболовством, собирательством, имели кустарные ремесла, и произвели богатое 

нематериальное культурное наследие(Прил. 5, табл.№3). 

- Даурские «оленьи» шахматы 

«Оленьи» шахматы – традиционная даурская интеллектуальная игра, корнями 

уходящая в охотничий быт этого народа, и подражающая загону оленей. Для игры 

нужна деревянная доска, 24 деревянных фигурки собаки и 2 фигурки оленей. 

Изготавливаются они полностью вручную, и требуют от изготовителя не только 

навыков работы с деревом, но и наличия художественного вкуса. Размеры фигурок 

должны быть одинаковыми, к тому же у каждой фигурки должны быть вырезаны 

все четыре ноги. На создание одного комплекта игры уходит не меньше 

полумесяца. Сейчас даурские оленьи шахматы можно увидеть только в музеях, 

ремесло находится под угрозой исчезновения (Прил. 5, табл.№3, рис. 1).  

- Куклы Ханяка 

Ханяка – название куклы, которой играют даурские девочки, сделанная из 

сложенных листов цветной бумаги или фантиков от конфет или сшитая из ткани 

антропоморфная фигурка. Чтобы сделать цветную бумагу сначала складывают в 

аккуратный равнобедренный треугольник, который служит халатом (на самом 

деле изображает тело человека), а сверху накладывают еще один более маленький 
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треугольник, который изображает куртку магуа, надеваемую поверх халата. 

Голова делается из кусочка картона или яичной скорлупы, прочно 

прикрепляющимся к «телу» при помощи спички или сухого стебля травы, руки и 

ноги вырезаются и приклеиваются отдельно. Куклы ханяка могут быть разного 

размера и цвета, изображать людей разных полов и возрастов, черты лица и 

одежда каждой куклы также могут отличаться [68, р. 131]. 

Ханяка изначально были тесно связаны с ранним даурским 

декоративно-прикладным искусством вырезания узоров и фигурок из бересты и 

кожи и подвержены его влиянию. С появлением и распространением бумаги  

образовался уникальный даурский художественный стиль резных кукол из бумаги. 

Неотъемлемо связаны ханяка с даурской культурой одежды, эстетическими 

представлениями, ценностями и национальным характером. Обладая культурной 

самобытностью, ханяка также обогатили и разнообразили китайскую 

традиционную культуру, показав очарование местной культуры, они являются 

важной составной частью традиционного национального искусства резьбы из 

бумаги (Прил. 5, табл.№2, рис. 2). 

- Даурская вышивка 

Даурская вышивка обладает богатым национальным колоритом, этот вид 

искусства отражает саму историю даурского народа. Истоки даурской вышивки – 

в вышивке на шкурах охотничьего периода даурской истории. Это самобытное 

искусство, отличающееся яркими цветовыми контрастами. Вышивку можно 

увидеть на разнообразных предметах обихода –  женской одежде, подушках, 

кисетах для табака, подвесных саше(вышивка в гладком «пекинском» стиле 

«Павильоны на воде»,(Прил. 5, табл.№2, рис. 3), на обуви, носовых платках, 

внутренней обивке детских колыбелек, варежках, кошельках. В вышивке 

используются такие стежки: «вперед иголку»,петельный, косичкообразный, 

«назад иголку»; вышивка бывает гладкая «пекинская», петельная, с аппликациями 

и нашивками, рельефная; темой вышивки могут быть классические литературные 

произведения, сюжеты фольклорных сказаний, легенд и мифов, их персонажи, 
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вышиваться могут узоры в виде растений и животных, геометрические орнаменты, 

благопожелательная символика, тексты, виды природы, мостики с текущими под 

ними реками, павильоны и беседки, четыре драгоценности из кабинета (т.е. кисть, 

тушь, бумага и чернильница) [68, С. 97]. Уникальный и самобытный стиль 

даурской вышивки имеет большую декоративную и исследовательскую ценность с 

точки зрения мировой эстетики.  

- Даурский народный текстиль 

Один из видов традиционного декоративно-прикладного искусства у дауров, 

объединяет методы живописи, ажурной резьбы, вышивки, аппликации и 

вырезания из бумаги – мастер такого искусства, опираясь на собственное чувство 

прекрасного, сшивает разные куски ткани для получения разнообразных 

изображений и орнаментов. Может использоваться для украшения разных 

предметов быта – простынь, платков, занавесок и портьер, наволочек(вышивка с 

узором «Феникс, бабочки и ветви ивы», аппликация и гладкая «пекинская» 

вышивка, см. Прил. 5, табл.№2, рис. 4), верхней части одеял, фартуков, 

передников, кисетов для табака, халатов и безрукавок, перчаток, обуви, пологов, 

детских колыбелек. Ее яркость, простота и естественность дают возможность 

прочувствовать даурскую национальную культуру. Наиболее распространенные 

сюжеты, к которым прибегает это искусство, связаны с земледелием, 

рыболовством, скотоводством и охотой – это цветы и птицы, рыбы, птицы и звери, 

растения, горы и реки, встречаются также и сюжеты народных сказаний. Часто 

можно увидеть разнообразную благопожелательную символику, с пожеланиями 

счастья, богатства, благополучия, исполнения желаний. Все это отражает любовь 

даурских женщин к природе и стремление к хорошей жизни. В 2013 году даурский 

народный текстиль внесен4-ыйСписок нематериального культурного наследия 

автономного района Внутренняя Монголия [65].   

- Даурская одежда и украшения 

Особым национальным стилем обладают даурские костюмы и украшения. В 

охотничью эпоху, дауры, которые тогда жили достаточно изолированно, делали 
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свою одежду из того, что у них было под рукой. Мужчины и женщины, вне 

зависимости от возраста, носили халаты, ботинки, шапки и варежки из шкур 

животных. После эпохи Цин, под влиянием более развитых народов, дауры 

постепенно переняли привычку носить одежду из легких тканей, хлопка, а также 

матерчатые ботинки. С улучшением экономических условий у дауров даже 

появилась возможность носить изделия из шелка. Национальный даурский 

костюм, таким образом, оказался подвержен сильному влиянию маньчжурского 

стиля одежды, хотя и сохранил определенный национальный колорит, став 

гармоничным воплощением сразу двух культур – маньчжурской и даурской, став 

неотъемлемой частью даурской национальной культуры.  

Мужской даурский костюм состоит из кожаного халата, кожаной куртки, 

верхней куртки магуа, пояса, ботинок, шапки и перчаток. 

Женский даурский костюм состоит из длинного халата, верхней куртки и 

безрукавки, а также расшитых туфелек, шапки, головного платка, кисета, 

украшений для головы и волос, сережек и браслетов. С постоянным улучшением 

уровня жизни, даурский национальный костюм также претерпел изменения, за 

исключением старшего поколения, которое по-прежнему носит традиционный 

костюм. Большинство дауров ходят в современной одежде, а национальную 

надевают только по праздникам. Даурский национальный костюм внесен в 

национальный Список нематериального культурного наследия Китая в целях его 

сохранения (Прил. 5, табл.№2, рис. 5) [140]. 

2.3.2.4. Комплексное исследование русских, проживающих в 

Хулунбуирском регионе, и их нематериального культурного наследия 

 В Китае русские являются малочисленным народом, проживающим в трех 

граничащих с Россией провинциях – Синьцзян-Уйгурский автономном районе, 

Внутренней Монголии, провинции Хэйлунцзян. Согласно шестой переписи 

населения 2010 года, русское население в Китае составляет 15393[156], 

наибольшая часть которых проживает в Эньхэ-Русской национальной волости 

уезда Аргуньг.о. Хулун-Буир, Чугучаке и Урумчи в СУАР. 
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Китайские русские – потомки русских переселенцев, мигрировавших в Китай 

в силу исторических причин. После основания КНР в 1949 году стали одним из 

официально признанных малых народов КНР. История русского и китайского 

народов неразрывно связаны между собой. Всего было три волны миграции 

русских в Хулунбуирский регион: 

⚫ Первая – в середине XVII века, когда русские, занимавшиеся добычей 

золота, распахиванием целины и выпасом скота, начали селиться по правому 

берегу реки Аргунь; 

⚫ Вторая – в начале XIX века, когда русские приезжали участвовать в 

строительстве КВЖД; 

⚫ Третья – после Великой октябрьской революции, когда в Хулун-Буир 

приезжали политические мигранты и бежавшие от войны русские.  

Русские долгое время селились вдоль рек, что и обусловило национальную 

специфику их культуры. Разнообразные народные ремесла этого народа, их 

привычки и обычаи стали важным компонентом русской традиционной культуры, 

демонстрирующей высокий художественный уровень и национальный колорит. 

Ниже мы приводим основные сведения о нематериальном культурном наследии 

русских в Хулунбуирском регионе (Прил. 5, табл.№4): 

- Русская изба 

Изба – традиционное жилище русских, почти всегда живших в деревянных 

домах. Фундамент избы закладывался из камня, стены – из достаточно длинных и 

толстых бревен, которые складывались друг на друга крест на крест, при этом 

пустоты между бревнами заполнялись мхом, что позволяло утеплить жилище. 

Способ уложения бревен одно на другое у русских похож на традиционную 

китайскую технику скрепления деревянных деталей при помощи системы 

выступов и гнезд, позволявших крепко закрепить их. Примечательной 

особенностью изб является расписная резьба на карнизах. Часто резные карнизы 

голубого или зеленого цвета, которые у русских символизирует дружбу, мир и 

надежду. Архитектурный стиль русских изб самобытен, избы красивы, прочны, 
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комфортны, устойчивы. Сейчас, с запретом на вырубку лесов, таких деревянных 

изб становится все меньше и меньше, они превращаются в историко-культурный 

символ. Сейчас русские строят новые избы, во многом похожие на прежние, 

повторяющие их конструкцию, но дополненные современными технологиями и 

мебелью и большие по размеру – они используются как гостиницы. Это позволяет 

сохранить традиционную русскую культуру (Прил. 5, табл.№4, рис. 1). 

- Русский народный текстиль 

Русские жили в Аргуне более сотни лет. Текстильное ремесло – одно из 

неплохо сохранившихся видов традиционных ремесел, обладающее богатым 

национальным колоритом. Русские женщины используют прялки, вязальные 

спицы, вышивают, создавая ручные ковры (Прил. 5, табл.№4, рис.2), подушки для 

сидения, покрывала，занавески с яркими орнаментами, это необходимые предметы 

повседневного обихода, обладающие высокой культурной и художественной 

ценностью. 

2.3.2.5. Комплексное исследование монголов Хулунбуирского региона и 

их нематериального культурного наследия 

 Монголы – народ, с которым связано немало легенд, оказавший 

колоссальное влияние на историческое развитие всей Евразии. Из-за того, что 

монголы издавна жили в степях и вели кочевой образ жизни, их называли народом 

всадников. Традиционно монголы занимались охотой и скотоводством. Согласно 

шестой Всекитайской переписи населения 2010 года, монгольское население 

Китая составляет 5981840 человек. Из них в Хулунбуирском регионе проживает 

230008 человек, Хулун-Буир – место происхождения и родина монгольского 

народа, в районе Большого Хингана и реки Аргунь сохранилось множество 

реликтов монгольской культуры. Сейчас в Хулун-Буире проживает три разных 

племени монголов: 

⚫ Баргуты: проживают в Баргутском хошуне, Шинэ-Барга-Юци, 

Шинэ-Барга-Цзюци; 

⚫ Буряты – проживают, в основном, в Эвенкийском автономном хошуне; 
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⚫ Ойраты – также проживают в пределах Эвенкийского автономного хошуна 

За свою долгую историю монголы произвели на свет уникальное культурное 

наследие. Мы подытоживаем основные объекты нематериального культурного 

наследия монголов, проживающих в Хулунбуирском регионе (Прил. 5, табл.№5): 

- Монгольская юрта 

Традиционное монгольское жилище-шатер называется юртой, это типичная 

архитектурная форма кочевого скотоводческого народа и важная составляющая 

часть монгольской культуры. В строительстве юрты используются самые разные 

техники, которыми владеет монгольский народ, это и работа с деревом, и вышивка, 

и резьба по дереву, и роспись, и плетение. Это ремесленное искусство отражает 

эстетику и навыки монголов. Как уникальная архитектурная форма, монгольская 

юрта, обладающая безусловной декоративной и практической ценностью, должна 

быть сохранена. Сейчас остается все меньше и меньше людей, владеющих 

искусством строительства юрт, сама эта традиция находится под угрозой 

исчезновения, поэтому монгольские юрты внесены в Список нематериального 

культурного наследия Китая, как характерная национальная традиция, 

нуждающаяся в сохранении (Прил. 5, табл.№5, рис. 1). 

- Баргутское декоративно-прикладное искусство изготовления изделий 

из меди и серебра 

Монголы до эпохи Юань уже использовали изделия из серебра и меди в 

повседневной жизни. Это были такие предметы быта как серебряные плошки, 

монгольские серебряные чайники для вина, разные фляжки и сосуды для 

жидкостей, конская сбруя и украшения на седла и т.д .; мужское холодное оружие , 

ремни, женские украшения из серебра (Баргутский женский головной убор5(Прил. 

5, табл.№2, рис. 2), серьги, браслеты). Изделия отличаются тонкой отделкой и 

                                                             
5Баргутский женский головной убор. Самая яркая отличительная черта – украшение в форме бараньих рогов. 

Предки монголов считали форму бараньих рогов особенно красивой, что обуславливается, в первую очередь, 

степным образом жизни, который долгое время вели монголы, и долгой традицией выпаса баранов и овец. Особое 

ощущение бесконечного расширения создают изогнутые пластины. Баргунский женский головной убор – издели 

очень тонкой работы, изготавливается из достаточно крупных пластин серебра, как бы веером окружающие голову 

с двух сторон. Серебро покрывается тонкими резными узорами и инкрустируется драгоценными камнями и 

янтарем. 
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богатыми монгольским национальным колоритом, обычно украшены 

геометрическими орнаментами, ортогональными орнаментами, изображениями 

восьми символов бодхисаттв, разных животных, драконов и фениксов, а также 

разными цветочными мотивами. Процесс изготовления изделий из меди и серебра 

крайне сложен с технической точки зрения, используются такие техники как литье, 

сварка, ковка, гравировка, долбление, плетение, инкрустация, натирание и 

полировка. Баргутские медь и серебро являются важной составной частью 

монгольской ремесленной культуры, и изделия, которые производятся в 

Баргутском хошуне внесены в Список нематериального культурного наследия 

автономного района Внутренняя Монголия. 

- Декоративно-прикладное искусство из рога 

Одно из древних традиционных ремесел в Хулунбуирском регионе – 

искусство изготовления изделий из рогов крупного скота. Так как зимы в 

Хулун-Буире суровы, в рогах крупного скота скапливается множество полезных 

веществ, делая их жирными и пластичными, на них сама природа оставляет 

черно-белые, бело-желтые и красноватые узоры. Поэтому рога крупных животных 

очень хорошо подходят для целей искусства. Это очень сложное ремесло, 

требующее владения десятком разных технологий, в том числе так называемой 

технологии «горячей обработки», крайне важной для этого вида искусства. 

Благодаря ему рог делается тонким, почти прозрачным, и блестит на свету. Такая 

техника появилась на основе прежде использовавшихся простых техник 

кипячения и копчения рога, и стала наилучшим способом сохранения этой 

традиции, внесенной в Список нематериального культурного наследия 

автономного района Внутренняя Монголия (Прил. 5, табл.№2, рис.3). 

- Баргутская резьба по дереву 

Баргутская резьба по дереву является частью нематериального культурного 

наследия автономного районе Внутренняя Монголия, истоки ее сюжетов можно 

найти в жизни кочевого скотоводческого народа – это, в основном, пять видов 

домашнего скота, монгольские шахматы(Прил. 5, табл.№2, рис. 4), телеги. Для 
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резьбы используются гравировальный резец, долото, точечные инструменты. 

Технологический процесс резьбы по дереву включает в себя: выбор материалов 

для заготовки, резьбу, шлифовку, лакировку, просушивание и финальное 

подрезание. Это богатая форма изобразительного искусства, в которой 

используются техники резьбы, шлифования, круглой скульп туры, рельефа, 

линейной гравировки и полировки. 

- Традиционная баргутская мебель 

Традиционная баргутская мебель ставится в монгольской юрте, она обладает 

ярким баргутским колоритом, это народное искусство монголов-баргутов. Мебель 

достаточно проста, это кровати, сундуки, столы, стулья, очаги, ниши для статуй 

будды, седла и т.д. Мебель вырезается из дерева, а затем расписывается яркой и 

насыщенной орнаментальной росписью. Это ремесленное искусство отражает 

традиционную культуру и обычаи монголов-баргутов, и внесено в Список 

нематериального культурного наследия Хулун-Буира (Прил. 5, табл.№2, рис. 5). 

Сейчас остро стоит проблема сохранения и продолжения этой культурной 

традиции народа степей, исследования монгольской баргутской традиционной 

мебели и способов ее изготовления. 

- Баргутская традиционная вышивка 

Баргутская традиционная вышивка – один из видов монгольского 

декоративно-прикладного искусства, в ней, в основном, используются 

разноцветные нити шелка, хлопка, верблюжьей шерсти, узор наносится на хлопок, 

кожу и войлок, при этом это может быть вышивка или аппликация. Это может 

быть вышивка гладью, петельная вышивка, тамбурная вышивка, аппликация. 

Грубость стежков компенсируется яркостью красок и многообразием украшений, 

это очень характерное искусство кочевого степного народа. Баргуты используют 

вышивку для украшения одежды, предметов обихода, что показывает 

эстетические вкусы и представления баргутов (Прил. 5, табл.№2, рис. 6). 

- Монгольский национальный костюм и украшения 

Монгольская одежда весьма разнообразная, она пестрая, яркая, ее создание 
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требует высокого мастерства, она одновременно красива, сдержанна и практична, 

отражает монгольскую культуру и дух этого народа. Самобытный и колоритный, 

монгольский национальный костюм выделяется на фоне национальных костюмов 

всех 56 народов, проживающих в Китае. Основные составляющие его – это шапка, 

халат и сапоги. Широкий монгольский халат и высокий сапоги показывают 

свободолюбивый характер монголов; украшения из золота и серебра с 

инкрустацией и широкие пояса демонстрируют монгольский стиль и 

художественные вкусы этого народа [119, С. 78-79]. Поскольку хулунбуирские 

монголы делятся на три племени, то отдельно стоит говорить и о костюмах 

каждого племени: баргутской, бурятской и ойратской одежде. 

Баргутский костюм и украшения: головное украшения из рога горного барана, 

в форме веера, окружающего голову с двух сторон, при этом с каждой стороны по 

девять делений веера, на груди спереди и сзади свисают украшения. У халата 

длинные рукава, со складкой в области талии, сверху разноцветная двубортная 

жилетка, есть также украшение в виде разноцветных повязок на рукавах. 

Баргутский национальный костюм очень красив, отражает древний тотемизм и 

культовые представления северных народов, и внесе в Список нематериального 

культурного наследия автономного района Внутренняя Монголия (Прил. 5, 

табл.№2, рис. 7-). 

Бурятский костюм и украшения: костюм обычного монгольского фасона, 

обладающий, тем не менее, своими характерными особенностями. Он красив и 

строг. Остроконечная конусообразная шапка с красными лентами, двубортный 

халат, который носят уже замужние женщины – все это буряты сорхранили с 

незапямятных времен, они стали символом и отличительным знаком бурятского 

костюма, внесенного в Список нематериального культурного наследия 

автономного района Внутренняя Монголия. 

Ойратский костюм и украшения: кочевой образ жизни, военные походы и 

миграция ойратов обусловили специфику ойратского костюма. Он лаконичен и 

легок, со складками на плечах и прямого кроя. Одежда ойратов Хулунбуирского 
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региона красива, требует мастерской ручной работы, дополнена массивными 

украшениями для головы и волос и  вдоль краев одежды, прямым длинным 

халатом на застежках, женщины также носят длинные безрукавки свободного кроя 

и пятицветные пояса. Ойратский костюм и украшения внесены в Список 

нематериального культурного наследия Хулунбуирского региона. 

- Декоративно-прикладное искусство из кожи 

Древнее ремесленное искусство, появившееся благодаря кочевому 

скотоводческому образу жизни, его можно встретить у монголов, дауров, дунган. 

Предполагает роспись, гравировку, продавливание, окрашивание, инкрустацию на 

дубленой коже, в результате чего получаются целые произведения искусства. 

Средства выразительности включают и ажурную резьбу, и технику рельефа, в 

результате получаются многоуровневые орнаменты и узоры – традиционно 

могольские, выступающие или вдавленные в кожу. Требования к качеству 

дубленой кожи чрезвычайно высокие, материал выбирается с особой 

тщательностью, это должна быть толстая и гладкая бычья кожа с маленькими 

порами. Прекрасно подходит для этого пластичная и толстая кожа со спины 

черно-белых и бело-желтых пятнистых коров, вскормленных в особом климате 

Хулунбуирской равнины. Сейчас декоративно-прикладное искусство из кожи 

внесено в Список нематериального культурного наследия Хулунбуирского региона 

(Прил. 5, табл.№2, рис. 8). 

- Декоративно-прикладное искусство из войлока 

Декоративно-прикладное искусство из овечьей шерсти – часть традиционной 

кочевой культуры, это способ производства, формировавшийся и развивавшийся 

на протяжении долгих веков скотоводческой жизни монголов. Сохранение этого 

ремесла имеет большое значение для исследования истории и культуры номадов. 

Основной материал – овечья шерсть, нити которой сплетаются и вытягиваются 

вручную по древней прядильной технологии. В пример стоит привести обивку 

монгольской юрты и войлок на входе в юрту (Прил. 5, табл.№2, рис. 9). 

Традиционно овечья шерсть играет важную практическую роль во многих 
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аспектах жизни монголов, она отражает монгольскую эстетику.  

 Хулунбуир – колыбель малых народов Китая, этот регион отличается 

многообразием этнического состава, каждый из населяющих его народов создал 

свое самобытное культурное наследие, обогатившее культурный фон данного 

региона. В данной части нашей работы мы выбрали в качестве предмета 

исследования пять национальных меньшинств Хулунбуирского региона – эвенков, 

орочонов, дауров, русских и монголов. Эвенки, орочоны, дауры и русские 

являются малочисленными народами КНР, одними из 56 народов, проживающих в 

Китае, тогда как монголы составляют основную часть населения Хулунбуира. По 

мнению автора, для исследования дизайна сувенирной продукции особое значение 

имеет обобщение культурного наследия этих пяти народов, оно позволит 

популяризовать исследование самобытного культурного наследия малых народов 

Хулунбуирского региона, расширить и углубить его, подняв на более высокий 

научный уровень. Творческое переосмысление традиционных ремесленных 

искусств в художественном дизайне позволит сохранить культуру, находящуюся 

под угрозой исчезновения, и даст больше возможностей для развития древних 

народных видов искусства.  

Выводы по Главе 2 

Во второй главе работы были исследованы культурно-туристические ресурсы 

Хулунбуирского региона Китая. В начале главы мы рассмотрели 

природно-климатические условия и историко-культурные особенности региона, 

что позволило определить основные факторы, влияющие на туристическую 

индустрию в Хулунбуире: пограничное положение с Россией и Монголией; 

инициатива «Один пояс – один путь», транспортным узлом которой является 

Хулунбуир; умеренно-континентальный муссонный климат с четкой сменой 

сезонов; богатейшие природные ресурсы; этнокультурное многообразие; степная 

культура, носителями которой является большинство этнических меньшинств, 

проживающих в Хулунбуире.  

Также сделан вывод о том, что каждый из 14 этнических и 



120 
 

административных районов Хулунбуира имеет потенциал для превращения в 

отдельную туристическую зону со своими самобытными сувенирами. При этом, 

основываясь на типах хозяйства и культуры, мы предлагаем создать три крупных 

туристических зоны со своими туристическими маршрутами: 

Во-первых, зона, ориентированная на лесное хозяйство, – Якэши, Гэньхэ, 

Аргунь и Орочонский автономный хошун, расположенные к северу от Хайлара – 

центра Хулунбуира. Маршрут, позволяющий познакомиться с культурой эвенков, 

орочонов и русских, таков: район Хайлар (Этнографический музей Хулунбуира) – 

Аргунь (Культурный парк Монголы – Шивэй, Аргуньский этнографический 

музей, тур по домам в Эньхэ-Русской национальной волости и т.д.) – Гэньхэ 

(племя эвенков в Олгуе, Музей оленеводческой культуры в Олгуе, Музей 

берестяной культуры охотничьих народов Севера и т.д.) – Орочонский 

автономный хошун (Парк национальной культуры тоба и сяньбийцев).  

Во-вторых, скотоводческая зона пастбищ и степей –город Маньчжурия, 

Чжалайнор, Шинэ-Барга-Цзоци, Шинэ-Барга-Юци, Чэнь-Барга-Ци и Эвенкийский 

автономный хошун, расположенные к юго-западу от Хайлара. Здесь можно 

сформировать следующие маршруты,позволяющие познакомиться с культурой 

эвенков и монголов: Хайлар (Туристическая зона ЛянхэШэншань) – хошун 

Чэнь-Барга-Ци (Этнографический музей Чэнь-Барга-Ци, туристический центр 

племенной культуры Цзиньчжанхань, Степной поселок Надом-хот); Хайлар 

(Старый город, Центр разработки туристической продукции города Хулунбуир  и 

т. д.) – Эвенкийский автономный хошун (Музей эвенков, Бизнес-парк 

национальной культуры Эвенкийского автономного хошуна, туристическая зона 

Баяньхушо, тур Эвенки-скотоводы, тур Буряты-скотоводы) – хошун 

Шинэ-Барга-Цзоци (монгольское племя баргутов) – хошун Шинэ-Барга-Юци 

(Музей баргутов). 

В-третьих, переходная черноземная зона с сельской культурой – Арун-Ци, 

Морин-Дава-Даурский автономный хошун и Чжаланьтуньк юго-востоку от 

Хайлара. Туристический маршрут, ориентированный на знакомство с культурой 



121 
 

эвенков и дауров, как нам кажется, должен выглядеть следующим образом: 

Хайларский район (Археологический раскоп в Хакэ, Музей памятников культуры 

при раскопе Хакэ) – Чжаланьтунь (Ставка Чингисхана, орочонское охотничье 

племя в Наньму) – Арун-Ци (Чабацзи-Эвенкийский дом культуры и народных 

обычаев) – Морин-Дава-Даурский автономный хошун (Даурский парк 

Морин-Дава-Даурского автономного хошуна – выставочный парк нематериальной 

культуры, Музей дауров и т. д.). 

Также в главе проанализированы различные определения термина 

«региональная культура», предлагаемые видными российскими, китайскими и 

западными учеными. Сделан вывод о том, что «региональная культура» - понятие, 

принадлежащее конкретной территории, прочно связанное с ее нематериальным и 

материальным культурным наследием. Была подчеркнута важность сохранения и 

передачи следующим поколениям региональных культур, а также выделения 

идентификаторов и «культурных констант» таких культур.  

Относительно хулунбуирской региональной культуры, было определено, что 

это комплексная культура, основными компонентами которой являются: культура 

степных народов, «зеленая» культура, «красная» революционная культура, а 

также нематериальное культурное наследие основных местных неханьских 

народов – монголов, орочонов, дауров, эвенков, русских. Сделан вывод, что 

именно нематериальное культурное наследие обладает наибольшим значением с 

точки зрения развития местного культурного туризма – и как источник инноваций, 

так и как важный фактор, обуславливающий своеобразие, самобытность 

региональной культуры и идентичность региона.  

Поэтому во 2.3 части данной главы подробно исследуется этнокультурное 

наследие монголов, орочонов, дауров, эвенков и русских, в том числе 

декоративно-прикладные искусства и народные промыслы, а также современные 

сувениры, которые они производят. Результаты исследования сувениров 

зафиксированы в таблицах Приложения 6 к данной работе. Отдельно стоит 

отметить такие выдающиеся категории сувениров как: 
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 - предметы декоративно-прикладного искусства из бересты у эвенков (Прил. 

6, табл.№1, рис. 1) и орочонов (Прил. 6, табл. №2, рис. 1); 

- миниатюрные модели традиционных жилищ – чумов и шатров (Напр., см. 

прил.6, табл.№1, рис.2-(2-3), прил. 6, табл.№5, рис.1-(1));  

- кожевенные изделия и поделки из кожи, такие как картины из шкур 

животных в рамках эвенкийской традиции, которые делает Сун Шихуа (Прил. 6, 

табл.№1, рис.4) или кожаные изделия монголов (Прил. 6, табл.№5, рис.7), 

орочонов (Прил. 6, табл.№2, рис.2); 

- изделия из костей животных (Прил. 6, табл.№1, рис.5); 

-изделия в эвенкийской традиции благопожелательных «солнышек» 

«сивэньунаци» (Прил. 6, табл.№1, рис. 6); 

- изделия орочонской традиции вырезания из бумаги (Прил. 6, табл.№2, 

рис.4); 

- изделия даурской кукольной традиции ханяка (Прил. 6, табл.№3, рис.1); 

- даурская вышивка (Прил. 6, табл.№3, рис.2); 

- русский текстиль (Прил. 6, табл.№4); 

- монгольские изделия из металлов (Прил. 6, табл.№5, рис.2), рога (Прил. 6, 

табл.№5, рис.3), дерева (Прил. 6, табл.№5, рис.4), войлока (Прил. 6, табл.№5, 

рис.8). 

Проведенное исследование позволило выявить основные проблемы, которые 

наблюдаются во всей сувенирной индустрии Хулунбуира: отсутствие единой 

ровной цены на продукцию при высокой себестоимости, неравномерное качество 

изделий, некрасивая и непривлекательная упаковка, низкая функциональность 

товаров, не отвечающих требованиям современного потребителя, отсутствие 

брендинга или низкий уровень его развития, однообразие продукции для разных 

достопримечательностей, мероприятий, туристических зон и т. д. 

Исследование, проведенное в Главе 2, позволяет определить главный фактор, 

сдерживающий развитие сувенирной продукции Хулунбуира и местной 

культурно-туристической индустрии в целом – неэффективное использование 
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местных ресурсов и крайне низкий уровень инноваций при использовании 

ресурсов традиционных народных искусств. Решение этой проблемы – 

преобразование местных туристических ресурсов в дизайнерские туристические 

сувениры с использованием инновационных методов и технологий и создание 

брендов культурного туризма, что не только будет способствовать улучшению 

качества сувенирной продукции, но позволит сохранить и популяризовать 

культуру местных народов.  

Таким образом, в главе были проанализированы культурно-туристические 

ресурсы Хулунбуира и обозначены теоретические подходы, на базе которых мы 

будем формулировать креативную стратегию дизайна сувениров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Глава 3. Исследование стратегии проектирования сувениров 

культурного туризма в районе Хулунбуир 

На фоне нарастающих процессов глобализации в сфере туризма во всем 

мире, быстрый рост китайской экономики постепенно стимулирует подъем 

туристической отрасли. В особенности слияние и совместное развитие культуры 

и туризма способствует многоуровневому, многовекторному развитию 

культурного туризма. В этих условиях важным представляется создание 

региональных культурно-туристических брендов и усиление влияния 

региональной туристической отрасли. Поэтому в данной главе детально 

изучаются стратегии проектирования сувениров культурного туризма в контексте 

слияния культуры и туризма. 

3.1. Примеры успешного брендинга территорий для культурного 

туризма регионов Китая 

 С повышением материального уровня жизни возрастает и потребность в 

духовной культуре, и такой вид туризма как культурный туризм постепенно 

приобретает все большую важность. Стоит осознавать значение региональной 

культуры для культурного туризма – ведь лишь благодаря ей возможно 

продолжительное его развитие. Для этого необходимо, чтобы департаменты 

туризма в разных регионах осознавали важность брендинга территорий. 

3.1.1. Анализ определений термина «бренд» 

В эпоху брендинга появилось великое множество самых разных определений 

«бренда» как некого символа и феномена. Приведем некоторые наиболее 

репрезентативные из них. 

Так, американец Уильям Аренс предположил, что бренд – это комбинация 

текста, имени, символов или дизайна, которые указывают на продукт и место его 

производства и отличают его от всех других продуктов [35]. 

Дэвид Огилви отмечал, что бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта 

– названия, упаковки, цены, истории, репутации и способов рекламирования. В то 

же время бренд – это и впечатление, которое складывается от продукта у 
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потребителя [47]. Дэвид Огилви всего одной фразой закрепил свой собственный 

статус отца брендинга – «Бренд – это характер», ясный, понятный образ, 

указывающий на свойства продукта. 

Дон Шульц полагал, что бренд – это нечто, что признается продавцом и 

покупателем и имеет для них определенную ценность [51, p.11]. 

Дэвид Арнольд считал, что бренд – это своего рода предубеждение и 

стереотип. Успешный бренд – результат длительного, продолжительного 

позиционирования, хорошо узнаваемый потребителем. К успешному бренду, как 

правило, также прилагаются лидерство на рынке и высокая прибыль [36, С. 13]. 

Филип Котлер в «Управлении маркетингом» подчеркивает: бренд – это имя, 

термин, указатель, символ или дизайн или же их комбинация, используемые для 

идентификации продуктов или услуг продавца или группы продавцов, 

отличающие их от товаров и услуг конкурента [46].  

Согласно Американской ассоциации маркетинга, бренд (brand) – это имя, 

термин, дизайн, символ или любая другая черта, которые определяют товары и 

услуги одного продавца как отличные от товаров и услуг других продавцов [35]. 

Таким образом, если исходить из этого определения, ключевой фактор создания 

бренда – это выбор имени, логотипа, символа, дизайна упаковки или других 

атрибутов, которые позволили бы узнавать продукт и отличать его от других 

товаров. Эти разные части, служащие для идентификации и дифференциации 

бренда, называются элементами бренда (brandelements) [27].  

МаркетологП. Барвиспредложил [39]： 

-бренд – это уникальная идея, концепция товара или услуги; 

-бренд – это торговый знак, марка товара, отражающая известность, 

признанность товара; 

-бренд – это ценность марки или демонстрация ценностей, которые 

культивируются в данной компании и отражаются в сознании потребителя. 

Ученый Т. Блэкет считает, что бренд  

-имеет свои отличительные визуальные черты, такие как имя, написание букв 
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(шрифт, размер), наличие чисел, символы, подпись, слоган, цвет; 

- должен отличать или дифференцировать товар или услугу от других 

товаров и услуг (товаров и услуг конкурентов), при этом представленный под 

данным брендом продукт должен обладать высоким качеством, иметь широкую 

распространенность и высокую ценность для потребителей. Бренды дают 

возможность покупать товары с высокой степенью доверия;  

-бренды являются активами бизнеса [41, Р.11-25]. 

Исследователи рассматривали бренд с разных точек зрения. Представляется, 

не только те определения, которые предлагали десятки лет назад такие ученые как 

Уильям Аренс, Дон Шульц и Дэвид Арнольд серьезно отличаются от 

современного понимания термина «бренд», но также и не являются 

исчерпывающими. 

По нашему мнению, бренд – это комплекс, в который входит множество 

факторов, таких как: атрибуты бренда, продукция и ее качество, на которые 

опирается бренд, особая система символов, окружающая бренд группа 

потребителей, особые каналы, система цен, система взаимодействия между 

потребителем и всеми связанными выгодоприобретателями, а также особые идеи, 

ассоциации, которые вышеобозначенные факторы вызывают у потребителя, и 

характер бренда. Все эти факторы формируют уникальный узнаваемый образ 

продукта.  

С точки зрения дизайна, бренд – это интеллектуальная часть товара или 

услуги, выраженная в системе идентификаторов, нацеленная на коммуникацию с 

потребителем. Бренды обладают сложной атрибутикой, и ключевыми с точки 

зрения дизайна являются визуальные атрибуты, используя которые дизайнеры 

повышают узнаваемость бренда. 

Поэтому можно сказать, что бренд – это основное средство 

дифференцирования продукта, которое позволяет потребителю быстро узнавать и 

отличать продукт. В то же время бренд должен обеспечивать доверие потребителя 

к производителю за счет характерных черт товара, его качества, надежности, 
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статуса, стандартов, а также чувства удовлетворенности, и тем самым повышать 

ценность продукта.Поэтому, определение целевых потребителей – важнейшая 

задача при определении стратегии продвижения бренда. 

3.1.2. Исследование проблем позиционированиярегионов в контексте 

регионального культурного туризма в КНР 

 В Китае минской и цинской эпохи в значении современного слова «бренд» 

(кит. Пиньпай 品牌) использовались слова «знак» (цзыхао 字号), «вывеска» 

(чжаопай 招牌 ) и «марка» (пайцзы 牌子 ), а слово «бренд» приобрело 

популярность в континентальном Китае в сфере маркетинга и рекламы только в 

начале 90-х гг. прошлого века. 

 В контексте совместного развития культуры и туризма, китайские 

исследователи проявляют все больший интерес к теме развития брендов в 

культурном туризме. По данным ключевой китайской национальной 

исследовательской и информационной онлайн-сети CNKI, за период с 2000 г. по 

август 2021 года вышла 761 публикация на тему брендинга в культурном туризме. 

Так, ЮйСинсин в 2011 г. в рамках научной конференции, посвященной 

маркетингу в Интернете, было проведено исследования стратегий брендинга для 

культурного туризма в Шаньдуне [194, С. 382-385]. СюйЧуньси уделил внимание 

созданию местного бренда культурного туризма в Учжишане, его связь с 

туристическим брендом Хайнани, и проанализировал факторы формирования 

туристического бренда для регионов, а также преимущества такого брендинга в 

Хайнани, и предложил комплекс мер и методов для развития бренда культурного 

туризма в Учжишане [133, С. 38-42]. ЦаоПэнфэй в работе «Создание имиджа 

бренда традиционного культурного туризма – на примере царства Чжуншань» 

пишет о том, что несмотря на стремительное развитие туризма в Динчжоу, все 

еще ощущается серьезная нехватка узнаваемых брендов и системности, поэтому 

реклама и распространение визуальных образов может позволить создать 

сбалансированный имидж бренда, и тем самым повысить узнаваемость культуры 

древнего царства Чжуншань в близлежащих регионах, а после и во всем Китае 
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[161, С. 43]. Сунь Цюн прибег к маркетинговой стратегии дифференцирования и 

сконструировал имидж бренда культурного туризма для районов проживания 

национальных меньшинств [130]. СяЧаоцюнь возглавил группу исследователей, 

изучивших пути оптимизации и адаптации стратегии брендирования для 

повышения конкурентоспособности культурно-туристического бренда Цзянсу с 

другими странами в контексте трех факторов – дизайна продукции, 

рекламирования бренда и высокоуровнего проектирования [134, С. 123-124]. Ли 

Янань и ПэнЮйюань в исследовании, посвященном созданию имиджа 

туристического бренда Гуйлиня, проанализировали его текущее состояние и 

предложили стратегии создания единого, узнаваемого внешнего образа, усиления 

его популярности посредством различных средств коммуникации и внедрения в 

имидж элементов специфичной региональной культуры [81, С. 80-81].   

 Таким образом, развитие бренда является важным средством развития 

регионального культурного туризма, отражающим более высокое качество 

сувенирной продукции и эффективным способом закрепить местную специфику, 

дать потребителю чувство безопасности, обеспечить его психологическое 

удовлетворение, поэтому брендинг культурного туризма хорошо способствует 

созданию свежей, интересной продукции культурного туризма, одновременно 

повышая конкурентоспособность регионального культурного туризма. Немало 

исследований было посвящено развитию стратегий брендинга с разных точек 

зрения – дизайна бренда, его созданию, менеджмента, маркетинга, продвижения 

имиджа, было написано и о культурном туризме, его ценности, современной 

ситуации и трудностях – как для отдельных регионов, так и для групп регионов, 

схожих по типу. В то же время ощущается нехватка литературы, в которой в 

фокусе внимания бы оказывалась проблема брендинга для культурного туризма в 

регионах проживания национальных меньшинств Хулунбуира. Поэтому мы 

проводим анализ развития брендинга для культурного туризма в Хулунбуирском 

регионе с точки зрения нематериального культурного наследия малых народов 

этого региона, акцентируя внимание на существующих проблемах брендинга, 
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таких как: недостаток инноваций, слабые установки при строительстве брендов, 

нечеткое позиционирование брендов, несовершенство систем брендинга, 

нехватка продукции высокого качества, непривлекательность бренда на рынке. 

Предпринимается попытка предложить новый путь развития бренда для 

культурного туризма в Хулунбуирском регионе, полностью раскрыть 

преимущества культуры и ресурсов этой местности, улучшить бренд культурного 

туризма, создать качественную продукцию, создать типовой образец и 

стимулировать качественное развитие культурного туризма в Хулунбуирском 

регионе. Такое исследование необходимо. 

3.1.3 Производство сувенирной продукции с учетом брендинга 

территорий 

Сувениры в развитых районах и известных туристических зонах изначально 

сформировали неповторимый образ бренда. Районы, в которых туристический 

продукт только формируется и происходит его активное развитие, нуждаются в 

скорейшей узнаваемости территории, в формировании туристического бренда. 

Сувенир способен в знаковой форме отразить отличительные особенности места. 

На сегодняшний день имеются знаковые бренды территорий, такие как 

Шанхайский Диснейленд илиПекинский сувенирный бренд. Данные 

туристические направления известны далеко за пределами Китая. Работа 

специалистов маркетинга по продвижению территорий получила свое признание. 

Когда бренд сформирован в своих уникальных чертах, то его легко отразить в 

сувенирном дизайне. Проще говоря, нужно создать свой неповторимый образ 

каждой туристической зоны, чтобы развитие сувенирной продукции отразило 

уникальные черты места. Туристический сувенир произведенный в рамках 

стратегии брендинга территорий намного лучше выполняет свои функции (Прил. 

7, табл.№1) «Пекинские подарки» отражены сувениры Пекина. 

Бренд «Пекинский подарок» был основан в 2011 году, он является 

воплощением древней культуры страны, коммунистического периода Пекина,  

культуры большого города и инновационной культурной коннотации. Этот бренд 
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демонстрирует изысканные технологии, превосходное качество сувениров, в 

которых отражены богатые культурныетрадиции. 

ВПрил. 7, табл.№1, рис.1 изображены сувениры с пекинским талисманом 

кроликом (兔儿爷). Персонаж изображен в традиционной манере на обложках 

блокнотов. Это разновидность пекинской глиняной игрушки, символ удачи. [151, 

С.702]. 

ВПрил. 7, табл.№1, рис.2изображены утилитарные предметы – чашки и 

блюдца, которые продаются в магазинах Пекинский сувенир. Рисунком на посуде 

служат маски традиционной раскраски лица персонажей Пекинской оперы. 

3.1.4.Примеры успешного продвижения регионов Китая 

 В последние несколько лет на фоне стремительного развития культурного 

туризма в Китае наиболее распространенной проблемой в данной сфере является 

феномен гомогенности рынка, и поэтому ключевым стал вопрос, как выделить 

свой бренд на фоне других, как повысить его узнаваемость на рынке и создать 

инновационный дизайн. Особенно важно здесь учитывать влияние местных 

факторов, глубоко исследовать культурное значение инноваций, осознавать 

преимущества брендинга, повышать конкурентоспособность бренда – только 

тогда будет возможно полное изменение ситуации, а рынок культурного туризма 

станет более разнообразен. 

 В этом контексте возможности, которые предоставляет быстрое развитие 

национального культурного туризма, уже были замечены, и в некоторых районах 

был проведен успешный брендинг. В пример можно привести такие бренды как 

«Подарки Пекина» («Бэйцзинлиу»)6, «Культурное творчество в музее Запретного 

города» («Бэйцзингугунбоуюаньвэньчуан»), «Культурный туризм в Дуньхуане в 

Ганьсу» («Ганьсу Дуньхуанвэньлюй»), «Культурный туризм в Цюйцзяне в Сиане, 

Шэньси» (Шэньси Сиань Цюйцзяньвэньлюй»), «Культурный туризм в Чэнду, 

Сычуань» («Сычуань Чэнду вэньлюй») и др. Из всех примеров успешного 

                                                             
6«Подарки Пекина» - бренд, основанныйв 2011 году, сочетающий в себе культуру древней столицы, революционную 
«красную» культуру, а также пекинский стиль и дух инноваций, демонстрирующий образ Пекина, отличающийся яркими 
характерными чертами, высоким, мастерством, богатством культуры. 
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брендинга для культурного туризма в разных районах Китая мы выбрали для 

подробного анализа бренд «Культурный туризм в Цюйцзяне» 

(«Цюйцзяньвэньлюй»). 

Сианьский бренд «Культурный туризм в Цюйцзяне», полное 

наименование которого – акционерное общество с ограниченной 

ответственностью Культурный туризм в Цюйцзяне, Сиань (АООО Сиань 

Цюйцзяньвэньхуалюйю), нацелен на развитие культурного туризма, 

распространение китайских культурных ценностей, это первое китайское 

предприятие туристической отрасли, работающее по модели «облегченных 

активов», входящее в национальный топ-30 относящихся к сфере культуры 

публичныхкомпаний, где государство обладает контрольным пакетом акций. 

«Культурный туризм в Цюйцзяне» – это сильный конкурентоспособный 

бренд, обладающий правами собственности на многие зоны культурного 

туризма, самые важные из которых мы приводим ниже: 

Сад лотосов династии Тан: масштабная туристическая  зона, которой 

присвоен класс 5А, восстановленный по образу императорских садов 

танской эпохи в период своего расцвета и расположенный на месте 

оригинальных руин танского времени парк. Ключевая идея – демонстрация 

Сианя как процветающейтанской столицы, что  и осуществляется в этой зоне 

благодаря использованию современных технологий и ярких мероприятий, 

архитектуры, пищи и напитков, музыки, народных обычаев, которые 

позволяют воссоздать облик и настроение ослепительной танской эпохи 

[104].В Саду лотосов династии Тан имеется небольшой магазинчик 

оригинальных товаров, который пользуется особой популярностью у 

женщин – «Танскийполумесяц», где продаютсятанские товары для девушек– 

шпильки для волос по танской моде, губная помада, кремы, мешочки с 

ароматными веществами и т.д., благодаря которым туристы могут на 

мгновение почувствовать себя людьми танской эпохи. Также имеется 

креативный бренд «Маленькая Q великой Тан», небольшой магазинчик в 
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Саду лотосов династии Тан, в котором можно купить напитки и сладости в 

сианьском стиле и на любой вкус. 

Городская стена Сианя: построенная в 582 г. н.э., городская стена Сияня 

является наиболее древней, масштабной и сохранившейся в наилучшей 

степени городской стеной старого Китая, это культурный объект, 

находящийся под государственной охраной. Тематический магазин 

сувениров «Истории городской стены», используя такие креативные 

элементы как культура процветающей Тан и культура городской стены, и 

при помощи известной команды дизайнеров из Тайваня, разработал такие 

креативные продукты как «ГунШоудао», «108 мастерских», «Повелитель 

стен», «Ритуалы стен», которые охватывают самые разные сферы – 

коммерции и повседневной жизни. Особенно бренд «Истории городской 

стены» продвигает мороженое «Вкус городских стен», которое, как видно по 

отзывам в сети, пользуется особой любовью туристов и приносит прежде не 

испытанное ощущение свежести. Также вкус Сианя дает ощутить туристам 

особое изящное печенье «Со всех сторон света», которое типично для всех 

точек Великого шелкового пути, изготовленное по особой рецептуре, 

которое уже стало тем сувениром, который обязательно привозят со стен 

Сианя [67]. 

Цюйцзяньский парк океана и полярного круга: важная составная часть 

цепочки культурно-туристической индустрии, первый тематический парк на 

Северо-Востоке Китая, объединяющий высокие технологии и морскую 

океаническую культуру, где можно посмотреть на мир океана и полярного 

круга. Этой достопримечательности присвоен национальный класс 4А, это 

многофункциональная образовательная и демонстрационная, а также 

развлекательная площадка и один из самых больших тематических парков 

Китая, в котором можно посмотреть на морскую и полярную жизнь [103]. В 

детском тематическом магазине «Встреча господина белого медведя», 

построенного с дизайнерской идеей построить сцену, особое интерактивное 
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место, показываются и продаются креативные товары на тему океана и 

полярного круга, в том числе мягкие игрушки и канцелярские 

принадлежности. На основе мультяшных визуальных образов для детей была 

создана иллюзия океана, с радостной, оптимистичной, преисполненной духа 

приключений атмосферой, в дизайне преобладают морской и полярный 

факторы с яркими характерными чертами, здесь популяризуются позитивные 

идеи защиты природы, свободной, естественной и жизни в согласии с самим 

собой [102]. В данном туристическом объекте внимание уделяется 

океаническому культурному туризму, инвестициям в его развитие и 

разработку, при развитии упор делается именно на культуру. Туристическая 

зона продолжает развиваться по модели развития океанической культуры, 

стремясь создать первоклассный национальный туристический бренд 

океанического культурного туризма.  

Национальный археологический памятник дворец Дамин: крупный 

национальный археологический памятник, находящийся под охраной государства, 

часть всемирного культурного наследия, дворец Дамин, принадлежащий танской 

эпохе, был частично реставрирован и сейчас является туристической 

достопримечательностью, где демонстрируется культура танской империи. 

«Предметы из дворца», флагманский магазин креативных товаров в 

археологическом парке дворец Дамин по-новому определил культурное 

содержание «Нового дворца Дамин» и значение бренда, и создал 

запоминающийся бренд сианьской культурной продукции. Посетителям 

предлагаются товары самого высокого качества, способные удовлетворить самые 

разные запросы. Центральная идея бренда «Предметы из дворца» – культура 

процветающей империи Тан, а дизайн вдохновлен дворцовой обстановкой, 

архитектурой, событиями, персонажами, историческими анекдотами и 

уникальной культурой дворца Дамин, по крупицам восстанавливается и 

переносится в современный мир жизнь и быт той эпохи – с ее одеждой и пищей, 

позволяя самой истории отполировать этот бренд, повысить его индекс 
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привлекательности, практичность и ценность производимой под ним продукции. 

В последние годы археологический парк на месте дворца Дамин всесторонне 

развивает интеграцию культуры и туризма, расширяя ценностное пространство 

для регионального развития. 

Кроме вышеупомянутых, бренду «Культурный туризм в Цюйцзяне» также 

принадлежат Большая пагода диких гусей, археологический парк Реликвии озера 

Цюйцзяня, археологический парк Ханьяо, археологический парк Танские 

городские стены, археологический парк монастырь Цыэнь-сы (Монастырь школы 

сострадания и милосердия), археологический парк гробница второго императора 

империи Цинь, даосский храм Лоугуаньтай. Для создания своего уникального и 

высококлассного бренда в стиле танского процветания, компания «Культурный 

туризм в Цюйцзяне» создала совершенно особый товар культурного туризма, на 

который они обладают правами интеллектуальной собственности, «Сон о 

Великой Тан», вершина воплощения танской культуры в Цюйцзяне. Для 

идеальной интеграции еды и туризма, традиций и моды, были созданы четыре 

ресторана сианьской кухни – Дэфачан, Туншэнсян, Сиань Фаньчжуан, 

Чуньфашэн.  

«Культурный туризм Цюйцзяня» акцентируется на китайских праздничных и 

фестивальных традициях и городском брендинге, объединяя чувство культурной 

идентичности и праздничной атмосферы, соединяя разные культурные 

достопримечательности, реализуя разнообразные праздничные продукты и, в то 

же время, занимаясь исследованиями туристической продукции, компания 

ориентируется на молодого потребителя и занимается самой разной 

деятельностью.  Кроме того, компания начала проявлять интерес к закупкам 

продукции для въездного туризма в новые районы Цюйцзяня и занялась 

смарт-туризмом для создания новых впечатлений у туристов – так, в магазинах 

без живого персонала «Тан+» товары продаются при помощи автоматической 

смарт-кассы, а высокие технологии дают туризму новое измерение.  
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Стоит упоминания существующая под эгидой «Культурного туризма в 

Цюйцзяне» ООО «Культурные коммуникации Танская художественная 

лавка-мастерская» (ООО «Танифанвэньхуачуаньбо») – компания с полной 

многоуровневой производственной цепочкой,объединяющая под единым 

управлением собственников брендов, дизайнеров, цепочки сбыта и производства, 

занимающаяся всеми процессами от консультаций по культурному развитию, 

брендингаи создания торговой марки, канальной интеграции ресурсов до 

повышения потребления и создания систем предприятия. Компания 

акцентируется на креативном дизайне, разработке продукции, развитии 

предприятий, торговой деятельности, при помощи централизованного 

управления, использования местной специфики для создания тематических 

продуктов, кастомизированных товаров, создания единого, комплексного 

пространства, она диверсифицирует и кардинально преображает изделия 

национального и регионального производства и соответствующие бренды, 

повышает качество и эффективность методов управления в своей сфере, вдыхая 

новую жизнь в традиционную китайскую культуру и придавая новую 

коммерческую ценность местной продукции. «Танская художественная 

лавка-мастерская» продвигает самые разные товары – это и еда и напитки, и 

креативные культурные товары, и фестивальная продукция.  

Например: 

Наиболее важной пищевой продукцией является рисовое вино «Тан ли»7, 

например рисовое вино на османтусе душистом в подарочной упаковке (Прил. 7, 

табл.№2,Рис. 1-(1)) и др.; легкие закуски вроде лепешек, приготовленных на 

раскаленных камнях8 «Танфулу» (Прил. 7, табл.№2, Рис.1-(2); чай «Я подарю 

тебе Цюйцзянь» (черный чай высочайшего качества) в подарочной 

упаковке (Прил. 7, табл.№2, Рис.1-(3)) и т.д. 

                                                             
7Созданный «Танской художественной лавкой-мастерской» бренд рисового вина, чья центральная идея – 

дух танского общества и истории из империи Тан. 
8Речь идет об особом способе приготовления хлебцев или оладушек на раскаленных огнях, который 

практиковался в этой местности с древних времен. 



136 
 

Из брендов креативных культурных товаров достойны упоминания: чашки 

«пяти добродетелей» 9  (Прил. 7, табл.№2, Рис. 2-(1)), книжные закладки в 

танском стиле (Прил. 7, табл.№2, Рис. 2-(2)), книжные закладки пучок (Прил. 7, 

табл.№2, Рис.2-(3)), магниты на холодильник «Танский полумесяц» (Прил. 7, 

табл.№2, Рис. 2-(4)), холщовая сумка с Ли Баем (Прил. 7, табл.№2, Рис. 2-(5)) и 

др. 

Наиболее важной фестивальной продукцией, реализуемой компанией, 

являются «Цзунцзы в дубовых листьях» 2020 года в подарочных упаковках к 

Празднику драконьих лодок (Прил. 7, табл.№2, Рис. 3). 

Танли, Чайный набор Ли Бая, Встреча господина белого медведя, Танский 

полумесяц, Маленькая Q Великой Тан и др., все эти популярные бренды 

креативных культурных товаров, объединяя сферу творчества, культуры и 

коммерции, демонстрируют нам инновационную жилку «Культурного туризма в 

Цюйцзяне», и бесконечные возможности брендинга. Многоуровневая кооперация 

и развитие «Культурного туризма в Цюйцзяне» делают его интегратором 

культурного туризма, объединяющего наибольшее количество праздничных 

брендов. В 2019 году годовой оборот компании составил 1.4 млрд юаней, а 

чистая прибыль – 45 млн юаней, ей было принято 12,59 млн туристов, было 

осуществлено более 500 мероприятий различных брендов [105]. Как визитная 

карточка провинции Шэньси, руководствуясь стратегией «Культурный туризм+»,  

компания соединяет воедино историю, культуру, городскую культуру и туризм. 

Влияние бренда «Культурный туризм в Цюйцзяне» постоянно растет, как и его 

ценность, в итоге создается сильный китайский бренд культурного туризма. 1 

июля 2021 года было открыто официальное представительство «Танской 

художественной лавки-мастерской» в Пекине. В основе бренда «Культурный 

туризм в Цюйцзяне» лежат четыре креативные системы – «красная» 

революционная тема, местная специфика Шэньси, нематериальное культурное 

                                                             
9Чашки «пять добродетелей» - чайные чашки, темой дизайна которых стали пять конфуцианских 

добродетелей – гуманность, справедливость, благопристойность, мудрость, доброе намерение. По 

задумке, они должны воплощать традиционную китайскую нравственность. 
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наследие, Цюйцзянь, что позволило создать сианьскую культурную продукцию 

разных типов [101]. Цель – распространить продукцию со специфическими 

сианьскими культурными символами в Китае и во всем мире, а также дать 

китайским и иностранным туристам почувствовать очарование сианьской 

культуры. Таким образом, очевидно, что высококачественные сувениры 

культурного туризма способны сформировать культурный бренд города и 

способствовать постоянному его улучшению. 

Создание брендов для культурного туризма не только может дать 

потребителю чувство декоративной ценности, и повысить эстетические качества, 

но и удовлетворить потребности в духовной культуре города, жизни, будущем. В 

этом и состоит необходимость и значение брендинга для культурного туризма в 

контексте сближения культуры и туризма. 

3.2. Брендинг и позиционирование региона Хулунбуир на внутреннем и 

внешнем туристическом рынке. 

В 2020 году 23 департамента, включая Комитет по развитию и реформам, 

Отдел пропаганды ЦК КПК, Министерство финансов и Министерство торговли, 

совместно выпустили «Заключения о мерах постимулированию, расширению и 

повышению качества потребления и ускорению формирования сильного 

внутреннего рынка», в которых было предложено: комплексно улучшить 

конкурентоспособность отечественных товаров и услуг, стимулировать создание 

независимых торговых марок; сосредоточить внимание на модернизации 

культурного туризма и потребления во время досуга, обогащении характерных 

продуктов культурного туризма, улучшении пространства, в котором оказываются 

услуги въездного туризма и продажи товаров, внедрении инновационных моделей 

продвижения культурного туризма [124]. 

В последние годывХулунбуире, как и во всей стране и в АР Внутренняя 

Монголия, в сфере туризма постепенно внедрялись инновационные системы и 

механизмы, активно создавались туристические локации, новые бренды, – все это 

позволяет Хулунбуиру уже сейчас выйти на новый, более высокий, 
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международный уровень. Чтобы в полной мере использовать ресурсы 

культурного туризма, исследовать дифференцированное развитие, формировать 

бренды культурного туризма и повышать осведомленность о брендах культурного 

туризма,необходимо активно расширять региональный брендинг в Хулунбуире, 

научно подходить к позиционированию брендов культурного туризма, что 

позволит раскрыть их потенциал и преимущества, создавать 

диверсифицированные продукты культурного туризма, и тем самым 

способствовать здоровому развитию брендов культурного туризма в регионе. 

В связи с этим мы провели исследование в сети CNKI (中国知网), и изучили 

запросы, связанные с позиционированием хулунбуирских брендов на внутреннем 

рынке Китая. Выяснилось, что мало исследователей изучали эту проблему. Что 

касается вопроса позиционирования брендов культурного туризма, то 

обнаружилось лишь несколько исследований, некоторые из которых мы приводим 

ниже:  

В статье «Размышляя о взаимосвязи между позиционированием бренда 

города Учжоу и структурой культурного туризма», Хуан Эр предложил анализ 

текущего развития города Учжоу и возможные будущие шаги по 

позиционированию бренда города Учжоу в рамках общей теории 

позиционирования городского бренда [155, C.75-76]. 

В «Проблемы создания культурного бренда города Сюйчан и возможные 

способы их решения»АньШуфан проанализировал недостатки построения бренда 

города Сюйчан и предположил, чтосейчас городу Сюйчан необходимо ясное и 

четкое позиционирование с акцентуацией характерных черт бренда; создание 

крепкой системы поддержки для бренда, обогащение его идейного содержания, 

повышение гибкости бренда [55, C.4-5]. 

В «Исследовании позиционирования и продвижения туристического бренда 

Хуаншуй» Цюй Нина рассмотрела историю развития туристического бренда 

Хуаншуй, оценила его влияние и популярность и, наконец, предложила пути 

развития и улучшение позиционирования бренда, наиболее важными из которых 
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являются: повышение узнаваемости бренда, обогащение положительных 

ассоциативных связей, которые бренд вызывает у потребителя; внедрение 

инновационных методов коммуникации и расширение влияния бренда; создание 

ландшафтных парков, рекламируемых как «национальные» и повышение 

ценности бренда [165, с.71-77]. 

В «Предварительном исследовании позиционирования бренда культурного 

туризма и формирования имиджа в Сиане и Сяньяне (провинция Шэньси)» МаЮэ 

проанализировал характеристики культурного туризма в районе Сианя и Сяньяна 

и исследовал принципы позиционирования бренда культурного туризма в этой 

местности с точки зрения интеграции региональных туристских ресурсов и 

формирования имиджа культурного туризма [85, C.16-17]. 

До настоящего времени в исследовательской литературе тема 

позиционирования брендов регионального культурного туризма была слабо 

разработана. Поэтому в нашей работе мы исследуем это новое направление и 

изучим проблему позиционирования региональных брендов на внутреннем и 

внешнем рынках дляХулунбуирского региона, а также предложим стратегии и 

направления развития регионального культурного туризма и сувениров 

культурного туризма в Хулунбуире. 

Позиционирование позволяет добиться дифференциации продукта. Как 

писал Уильям Аренс, «позиционирование» (positioning) суть поиск «места» 

продукта в сознании потребителей, при котором у продукта будут конкурентные 

преимущества. Определенное место есть у каждого продукта, даже если – 

преднамеренно или нет – этого места как бы и нет. Позиционирование зависит от 

восприятия продукта потребителем, и не всегда отражает реальную ситуацию. 

Сильные бренды часто имеют четкое и уникальное позиционирование на целевом 

рынке [35, С. 184]: 

Такова теоретическая база, на основе которой мы проанализируемпути 

развития регионального брендинга для культурного туризма в Хулунбуирском 

регионе. 
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3.2.1. Создание территориального бренда в регионе Хулунбуир для 

развития культурного туризма 

Региональный брендинг как вид брендинга находился в фокусе внимания 

многих исследователей. 

Так, Г. Л. Тульчинский классифицировал бренды по разным критериям: 

брендытоварныхгруппи личностей (брендпродукта, брендуслуги, 

брендперсоналии, брендкомпании, брендмероприятия, брендстраны, региона), 

взависимостиотгеографии (глобальные, национальные, региональные, местные), 

взависимостиотспособаформированияназвания (мультибренд, мегабренд, 

мастербренд, суббренд) [23]. 

Всемирная туристская организация [53] также выделяет несколько видов 

брендов:  

1) бренд потребительских продуктов. Продукт производится для 

использования и потребления, удовлетворяя при этом нужды и пожелания 

потребителей. Компании, производящие продукт, могут изменить дизайн и 

месседж продукта, в случае если спрос на данный продукт падает; 

2) бренд услуг. Сложность управления данным брендом заключается в том, 

что услуги основаны на отношениях между клиентами и сотрудниками компании, 

и могут возникнуть определенные риски, связанные с построением данных 

отношений;  

3) бренды локаций. Учитывая то, что локации являются комбинацией 

культуры, истории, языков, культурного наследства, поведенческих практик, они 

менее гибкие для изменений, нежели товары.  

4) бренды мест (территорий), а именно страны, региона или города. 

Осуществляя брендинг территорий, необходимо ясно прописать 

организационную составляющую продвижения территории. 

С 1970-х годов создание и продвижение брендов стало наиболее актуальным 

направлением исследованийв области маркетинга. В частности, начались 

обширные исследования территориальных брендов. Так,С.Анхольт упоминал 
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брендирование регионов (стран, регионов и городов) во многих своих научных 

работах [28, C. 213-226], [29],[30], [31], [32], [33], [34], также стоит упомянуть 

таких исследователей регионального брендинга как Ф.Котлера, Г. Асплунда, И. 

Рейна и Д. Хайдера [46], Б. Бэкера [38], В. Бикфорд-Смита [40, C.1763-1785], К. 

Динни [6], К.-С. Оой [18, C77-86] и др. Г. Хэнкинсон [44,C.24-32], Н. Морган, А. 

Притчард и Р. Прайд [49] исследовали бренды локаций. Также бренды локаций – 

основное направление исследований Всемирной туристской организации [53]. 

Российские ученые Г. Л. Багиев, О.В. Жердевая, Т.В. Мещеряков, 

А.П.Панкрухин, Т.В.Савчук, О.У. Юлдашева и др. в своих работах фокусируются 

на поиске и обосновании наилучших способов продвижения региона и раскрытия 

его маркетингового потенциала, повышения популярности и привлекательности 

регионов и развития их человеческих ресурсов, при помощи маркетинга. 

В таком случае, какой смысл мы вкладываем в понятие «региональный 

бренд»? На наш взгляд, региональный бренд – это общий облик места или 

территории (страны, региона или города) обладающий национальными, 

региональными, политическими культурными и социальными чертами. Под 

локацией имеется в виду туристическая локация. Региональный бренд не следует 

путать с брендом локации. Локационный бренд нацелен на какой-то 

определенный сегмент туристического рынка, тогда как региональный бренд 

является охватывает сразу много сфер деятельности, например, образование, 

спорт, туризм, производство, досуг, инвестиции и так далее.  

Региональный бренд – это сложный объект, который, в отличие от брендов 

материальных товаров или услуг, имеет множество характерных черт, включая 

материальные и нематериальные элементы. 

Для продвижения территории сначала необходимо четко определить 

конкретную целевую группу территории, например, определить целевую группу 

рынка: туристы, местные жители, бизнесмены, потенциальные инвесторы и т. д. 

Кроме того, необходимо сформировать стратегию территориального брендинга. 
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Поэтому для того, чтобы составить план развития конкурентоспособного 

бренда Хулунбуира, который позволил бы ему выделиться на фоне других 

регионов, необходим сильный территориальный бренд. Это является важным 

фактором развития культурного туризма в Хулунбуире. 

В последние несколько лет в Хулунбуире уделяется большое внимание 

созданию городского бренда, для чего предпринимается ряд мер. Приведем тому 

несколько примеров. 

Для того, чтобы полностью реализовать предложенную в рабочем отчете 

четвертого партийного съезда и городского правительства Хулунбуираобщую 

задачу «превратитьХулунбуир в высококлассный международный туристический 

центр», и использовать марку «Хулунбуир», в декабре 2016 года в Хулунбуире 

была основана инвестиционная компания ООО Культурный туризм Хулунбуира. 

[51]. 

В 2020 году под руководством городского правительства Хулунбуира, сайт 

народного правительства района Хайлар с участием публичного капитала 

основал инвестиционную управляющую компанию ООО ХулунбуирШаньхэ - 

Культурный туризм. Для создания первоклассного бизнес-бренда культурного 

туризма, «Шаньхэ – культурный туризм» продолжает предлагать 

дифференцированные услуги, создавать глобальные высококлассные 

туристические проекты, объединяя культурно-туристические ресурсы отменного 

качества, и работать над созданием туристической экскурсионной области 

Хулунбуира, определяя будущее мирового туризма [159].  

В целях реализации «14-го пятилетнего плана» автономного района 

Внутренняя Монголия, сейчас в регионе прикладываются все усилия для 

содействия дифференцированному и скоординированному развитию индустрии 

туризма автономного района. С 1 мая по 1 августа 2021 года Бюро культуры, 

туризма, радио, кино и телевидения Хулунбуирабыл проведен национальный 

призовой конкурс по имиджу, слоганам и брендингу культурного туризма 

Хулунбуира [113]. 
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Хулунбуир обладает большим потенциалом для развития экологического и 

этнического туризма мирового класса. На протяжении многих лет регион 

формировал собственные брендинговые преимущества. На настоящий момент 

существуют [145]: 

«Национальные» бренды: было сформировано 10 известных национальных 

брендов: Национальный образцово-показательный экологический парк, 

Превосходный китайский туристический город, колыбель кочевнической 

цивилизации в Китае, Китайский крайний север, Самая красивая азиатская 

степная равнина, Культурный пояс Китай-Монголия-Россия, Самый 

очаровательный город Китая, десять лучших городов для отдыха в Китае, десять 

самых очаровательных городков Китая (Шивэй).  

Национальные бренды, связанные с туристическими парковыми зонами: 

сейчас в Хулунбуире находится 55 живописных мест класса А, уже 

сформировано 14 известных брендов туристических парковых зон. Среди них 

основными являются экологические парки, этнические парки, приграничные 

порты и «красные» революционные достопримечательности. 

Бренды, связанные с национальными праздниками и фестивалями: сейчас в 

Хулунбуире организовывается множество фестивалей самых разных видов, и в 

рамках фестивальной культуры сформировано много туристических брендов, 

касающихся трех аспектов – культура малых народов, культура льда и снега, 

спорт и досуг. Так, основной локомотив развития фестивального туризма в 

Хулунбуире – снежный праздник Внутренней Монголии Надом. 

Бренды, связанные с классическими туристическими маршрутами: после 

многих лет развития в Хулунбуире появилось 5 таких брендов – туристический 

маршрут «Хаймань у а цза», туристический маршрут Хайманьэгэнь»,  

этнический туристический маршрут по лугам,  маршрут «Культура пяти малых 

народов Хулунбуира» и маршрут «Ледяное и снежное небо».  

Что касается создания территориального брендинга в Хулунбуире, топри 

поддержке правительства активно развиваются территориальные бренды. Уже 
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существует большое количество известных туристических брендов, категории 

брендов постепенно расширяются, а бренды приобретают все большую ценность 

и влияние в автономном районе и даже во всем Китае. Используя имеющиеся 

преимущества, Хулунбуир следует новым тенденциям развития туризма и 

продолжает развивать бренды и раскрывать их преимущества, что стало 

ключевым фактором в непрекращающемся повышении конкурентоспособности 

туристической индустрии Хулунбуира.  

Однако, по сравнению с другими развитыми регионами Китая, создание 

территориального бренда началось поздно, и все еще существует определенное 

отставание. В процессе создания территориального 

брендаузнаваемостьбрендапостепенно повышалась, даже появились разные виды 

брендов. Однако, как представляется, в территориальном брендинге по-прежнему 

отсутствует комплексность. Так, создается недостаточно брендов 

культурно-туристической продукции, ощущается нехватка инноваций, 

существуют проблемы с четким позиционированием брендов, — все это 

существующие сейчас проблемы регионального брендинга в Хулунбуире. 

Поэтому мы должны сначала посмотреть на возможные пути развития 

территориального бренда в Хулунбуире и постепенно решить существующие в 

развитии хулунбуирскойкультурно-туристической продукции и ее брендинге 

проблемы. 

Неотъемлемой движущей силой интеграции культуры и туризма является 

высокий спрос на туризм. Что касается позиционирования хулунбуирского 

территориального бренда, то для обеспечения продолжительного присутствия на 

рынке культурного туризма необходимо эффективно использовать местную 

специфику и культурно-туристические ресурсы. Поскольку разработка 

туристических ресурсов в Хулунбуире имеет большое значение, то и 

соответствующих ресурсов имеется великое множество. Городской бренд 

Хулунбуира в процессе позиционирования полагается на поддержку местного 

правительства и департамента культуры, что позволяет в полной 
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мереиспользовать преимущества культурных ресурсов этнических меньшинств, 

экологические природные ресурсы и климатические условия, выражающиеся в 

наличии четырех сезонов, а также уникальные региональные особенности и 

пограничное положение с Россией и Монголией. Закономерный итог 

существующей ситуации – создание культурно-туристического бренда города. В 

этом смысле создание территориального бренда становится весьма актуальным 

для дальнейшего развития культурного туризма в Хулунбуире.Далее мы 

проанализируем возможные пути формирования территориального бренда в 

рамках следующих аспектов: 

⚫ Опора на национальные историко-культурные особенности, в 

особенности – на нематериальное культурное наследие национальных 

меньшинств при создании территориального бренда Хулунбуира.  

Изначальная полиэтническая культура – наиболее отличительная 

особенность Хулунбуира при создании международных высококлассных 

туристических локаций. Мы считаем, что самым важным ресурсом и главным 

преимуществом при развитии индустрии культурного туризма для 

Хулунбуираявляется культура национальных меньшинств, она же движущая сила 

для развития брендов и важный фактор привлечения туристов. Из поколения в 

поколение в Хулунбуире живут монголы, русские и представители «трех 

меньшинств» - эвенки, орочоны и дауры. Существует богатое нематериальное 

культурное наследие – здесь и кочевая культура монголов, и охотничья культура 

«трех малых народов» (включая последнее примитивное племя 

эвенков-оленеводов шилу10 в «далекой старой Олгуе») и другое нематериальное 

культурное наследие, образующие красоту и очарование Хулунбуира. Сильные 

национальные обычаи здесь стали краеугольным камнем культуры и важной 

точкой опоры для развития индустрии культурного туризма Хулунбуира. В 

настоящее время, опираясь на кочевую культуру и культуру охоты, Хулунбуир 

создал имидж «родины монгольского народа» и «колыбели северных кочевников 

                                                             
10Шилу – китайское название одного из племен эвенков, проживающих на территории Китая. Живут в лесах около Большого 
Хингана в Олгуе.  
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в Хулунбуирской степи» [158]. Особенно в последние годы правительственные 

учреждения и отделы культуры Хулунбуира уделяли большое внимание защите и 

развитию ресурсов проектов нематериального культурного наследия местных 

меньшинств и активно способствовали их интеграции с местной туристической 

индустрией, уделяя особое внимание формированию территориального брендана 

основе нематериального культурного наследия. 

Нематериальное культурное наследие, как основной носитель культуры 

этнических меньшинств в Хулунбуире, отражает особенности культурного и 

художественного многообразия региона, являясь при этом источником для 

культурных инноваций. Мы считаем, что в этом свете углубленное изучение 

нематериального культурного наследия основных этнических меньшинств в 

Хулунбуиреможет стать отправной точкой для развития 

культурно-туристической сувенирной продукции и создания территориального 

бренда.Включение историко-культурных особенностей Хулунбуира, а особенно 

нематериального культурного наследия 

национальныхменьшинств,втерриториальныйи брендингХулунбуира, создание 

самобытного территориального бренда, отражающего особую культуру малых 

народов региона, а также запуск оригинальных туристических сувениров и 

брендов с местными культурными особенностями будет способствовать 

сохранению региональной культуры и развитию культурного туризма, поднимая 

региональную культуру на новый уровень. Это положительно скажется и на 

продвижении брендов культурного туризма на рынке, и на защите культурного и 

художественного наследия Хулунбуира, и на общем социально-экономическом и 

экологическом развитии региона. 

⚫ Опора на «зеленые» экологические ресурсы в территориальном 

брендинге для Хулунбуира 

Природа Хулунбуира, ее «зеленые» ресурсы известны на весь мир. Здесь 

находится одна из четырех великих степных равнин света – Хулунбуирская 

равнина, самый большой по площади в Китае лесной массив – лесной парк 
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Моэрдаога, первые в Азии болотные угодья вдоль  реки Аргунь и другие 

уникальные живописные места, обладающее притягательностью для 

туристов, и позволяющие Хулунбуиру выйти на международный уровень, 

создавая высококлассные туристические локации. Они являются хорошей 

основой для развития отрасли культурного туризма и очень ценны с точки 

зрения экологии. Опора на «зеленые» достопримечательности вкупе при 

создании территориального бренда Хулунбуира – это важное направление 

для развития индустрии культурного туризма в Хулунбуирском регионе.  

⚫ Опора на климатические условия Хулунбуира (наличие четырех 

сезонов) при создании территориального бренда 

Климат Хулунбуира таков, что смена четырех сезонов всегда ярко 

выражена – и поэтому, для развития всесезонного туризма, в Хулунбуире 

был запущен туристический бренд «Красная весна, Зеленое лето, Золотая 

осень, Серебряная зима». Особенно активно в последние годы развивается 

зимний туризм – тому способствует создание снежной равнины, китайского 

«северного полюса», празднование Надом-хот и другие «снежные» ресурсы, 

которые стали преимуществоми важным ресурсомХулунбуира как при 

территориальном брендинге, так и с точки зрения проектирования 

сувенирной продукции культурно-туристической отрасли и ее брендинга. 

⚫ Опора на пограничное положение региона и соседство с Россией и 

Монголией в территориальном брендинге для Хулунбуирского региона  

Географические преимущества расположения Хулунбуира очевидны – 

он находится в пограничной зоне между Россией, Монголией и Китаем, а это 

создает уникальную пограничную культуру, подпадающую под влияние 

соседних стран, что дает возможности разрабатывать сувенирную 

продукцию на вывоз. Это стало важным ресурсом для развития 

международного эксклюзивного туризма и заметным преимуществом при 

построении территориальных брендов, открывая новое направление  для 

развития брендинга и дизайна сувениров культурного туризма.  
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В последние годы в Хулунбуире ведется активное развитие новых 

туристических форматов и продуктов, такие как сохранение здоровья, 

выставки, фестивали, индивидуальные сафари, спорт на открытом воздухе и 

спортивные мероприятия. При конструировании туристического бренда 

Хулунбуира велась активная работа по продвижению четырех больших 

брендов – «Хулунбуирская степь», «Снежная равнина Хулунбуира», 

«Большие сады Хулунбуира» и «Родина великих народов». Также активно 

реализуется стратегия развития «Туризм во всех областях, во все сезоны».  

В контексте развития туризма во всех своих регионах, Хулунбуир будет 

прикладывать усилия для формирования люксовых туристических локаций 

международного уровня, а также будет стараться, чтобы каждая местность 

производила свою продукцию со своим местным колоритом, формируя новую 

китайскую модель высокоуровневого международного туризма, охватывающего 

все регионы, природные ресурсы, культуру всех малых народов. Только благодаря 

ясному и определенному позиционированию на рынке можно найти свой 

собственный способ интеграции культуры и туризма.  

Вышеупомянутые факторы создают множество благоприятных условий и 

возможностей для развития культурного туризма в Хулунбуире. Однако темпы 

развития культурно-туристической сувенирной продукции и ее брендинга 

достаточно медленные, особенно на фоне стремительного развития культурного 

туризма в Хулунбуире.Так, в районе, находящемся под юрисдикцией Хулунбуира, 

есть много культурных мест, таких как музеи и культурные туристические 

достопримечательности. Что касается музеев и художественных галерей 

контексте брендинга для культурного туризма, то, на наш взгляд, для туристов и 

местного населения они не производят дополнительной культурной ценности. В 

настоящее время в таких местах проводится относительно мало мероприятий, 

имеющих отношение к культурному туризму. Имеются сувенирные магазины при 

некоторых музеях. Это такие места как Музей Хулунбуира, Музей изящных 

искусств Хулунбуира, Музей эвенкийской культуры оленеводства в Олгуя и др. 
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Однако собственного сувенирного бренда сформировано нигде не было, а 

сувенирам культурного туризма необходимы дальнейшие дизайнерские 

инновации. Если говорить о развитии сувенирных брендов в контексте музеев и 

аналогичных культурных заведений Хулунбуира, то узнаваемость брендов 

достаточно низкая и нуждается в развитии. 

Если говорить об иных формах культурно-туристических 

достопримечательностейрегиона, то по сравнению с музеями, уже были 

разработаны небольшие бренды. Например,  художниками или хранителями 

нематериального культурного наследия были созданы культурно-туристические 

сувенирные бренды «Нэклес»(Прил. 7, табл.№3, рис. 1), «Дикая снежная 

ведьма»(Прил. 7, табл.№3, рис. 2), «Девушка-Солнце»(Прил. 7, табл.№3, рис. 3)и 

др. Однако в некоторых районах Хулунбуира существует целый ряд проблем с 

брендингом сувенирной продукции: у сувенирной продукции и вовсе нет брендов, 

позиционирование брендов нечеткое, местная специфика или культура никак не 

отражаются в брендах сувенирной продукции, системы брендирования 

несовершенны, а бренды сувенирной продукции – недостаточно гибкие. Так, 

например, в Морин-Дава-Даурском автономном хошуне Мэн Лина, 

хранительница нематериального культурного наследия – искусства изготовления 

ханяка, которая на основе этой даурской традиции разработала дизайн нескольких 

десятков туристических сувениров-украшений, и основала даурскую мастерскую 

ханякаМэнли. Однако, с точки зрения дизайна, ее продукция не образует 

визуально распознаваемой единой системы, нет знака, не формирует единый 

бренд. 

Проекты защиты и поддержки нематериального культурного наследия в 

Хулунбуире привели к появлению многих видов сувенирной продукции. Изделия 

ручной работы, продукт традиционной этнической культуры, стремительно 

превращаются в сувениры культурного туризма. Благодаря их простоте и 

безыскусности все больше и больше людей начинают понимать культуру 

коренных народов, национальных меньшинств Хулунбуира. Однако сувениров, 
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которые бы образовывали свои собственные бренды, чрезвычайно мало. Это 

несовместимо с развитием культурно-туристической отрасли Хулунбуира. 

Поэтому, изучение креативного дизайна сувениров культурного туризма и 

стратегий брендинга для культурно-туристической продукции на фоне / (в 

перспективе) интеграции ресурсов культурного туризма в регионе Хулунбуир 

является на настоящий момент эффективным способом  путем преодоления 

отсталости в развитии культурно-туристической сувенирной продукции и ее 

брендинга. 

Таким образом, мы считаем, что нематериальное культурное наследия 

национальных меньшинств Хулунбуирского региона становится отправной 

точкой для позиционирования брендов культурно-туристической сувенирной 

продукции и инновационного дизайна сувениров.  Основное направление для 

развития индустрии культурного туризма в Хулунбуирев настоящий момент – 

культурная конкуренция. Различные достопримечательности в зависимости от 

реальных местных условий должны находить свои собственные точки входа, 

уточнить концепции и позиционирование собственных брендов, создать свои 

собственные имиджи брендов, улучшить собственную систему брендов. Только 

развитие различных брендов культурного туризма поможет решить проблему 

гомогенности рынка сувенирной продукции и развить сферу культурного туризма 

в Хулунбуире. Одновременно такая ситуация позволит сохранить и 

популяризовать нематериальное культурное наследие Хулунбуирского региона, 

показать местную специфику. 

Мы считаем, что в будущем Хулунбуир должен развиваться по 

интегрированной модели развития «культура + туризм + технологии», 

основанной на ресурсах культурного туризма, особенностях индустрии, 

позиционировании брендовиразработке продуктов, чтобы предоставлять 

туристам новое пространство культурного туризма, новые качественные бренды 

и продукты – обладающие неким культурным, духовным содержанием. Новые 

продукты и бренды культурного туризма еще больше повысят привлекательность 
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и влияние брендов культурного туризма в регионе Хулунбуир и откроют новую 

эру в его развитии. 

3.3. Проектирования сувенирной туристической продукции для 

культурного туризма Хулунбуира. 

17 мая 2021 года Министерство культуры и туризма Китая опубликовало 

уведомление о «14-м пятилетнем плане развития рынка культуры и туризма», 

в котором «14-ая пятилетка» называется периодом важных стратегических 

возможностей. Также в документе говорится о способах развития 

культурно-туристической отрасли: улучшении современной системы туризма, 

ускорении развития системы защиты, наследования и использования 

культурного наследия, комплексном развитии культуры и туризма, 

повышении уровня научно-технической поддержки развития культуры и 

туризма, структурной оптимизации отрасли [147]. 

Исходя из этого, автор считает, что с учетом развития рынка культурного 

туризма в Хулунбуире следует сосредоточить внимание на следующих 

вопросах: 

⚫ Необходимо продолжить совершенствование системы культурного 

туризма, поместив в фокус внимания региональный брендинг для 

культурно-туристической продукции Хулунбуирского региона и 

культурно-туристические услуги, а также увеличив предложение 

культурно-туристической продукции. В контексте стремительного развития 

туристической индустрии в регионе, для повышения популярности 

Хулунбуира по сравнению с другими туристическими городами, необходим 

брендинг для местной культурно-туристической продукции. Например, можно 

разработать новые формы культурного туризма, и создать бренды «снежного и 

ледяного» туризма, спортивной, этнической, «красной» революционной 

культурно-туристической продукции, продукции, связанной с пограничной 

культурой или нематериальной культурой и т.д. Разработка и инновации 

продуктов культурного туризма в регионе - важный путь развития 
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современного высококачественного культурного туризма в регионе 

Хулунбуир. 

⚫ Необходимо дальнейшее совершенствование управления ресурсами 

нематериального культурного наследия, углубление исследований в области 

защиты и использования нематериального культурного наследия, а также 

повышение уровня защиты и сохранения нематериального культурного 

наследия. Для того, чтобы сохранение культурного наследия приносило 

больше пользы, а также, чтобы создать и улучшить региональную систему 

брендов в Хулунбуире, в течение периода «14-й пятилетки» в контексте 

развития оригинальных региональных брендов, следует создавать 

региональные культурно-туристические бренды, основанные на 

нематериальной культуре национальных меньшинств Хулунбуира.  

⚫ Для комплексного развития культуры и туризма необходимоусиливать 

«культурный» компонент в туризме, использовать туризм для 

распространения культуры, содействовать появлению новых форм интеграции 

культуры и туризма. Опора на нематериальное культурное наследие 

национальных меньшинств региона при инновационном проектировании 

культурно-туристической продукции позволит повысить культурные 

коннотации в ее дизайне, и тем самым будет способствовать интеграции 

национальной культуры и туристической индустрии в Хулунбуире. 

⚫ Нужно стратегически проводить технологические инновации, 

поддерживать независимые инновации в Хулунбуирском регионе, 

накапливать полезные ресурсы и углублять исследования и разработки 

ключевых технологий, а также более широко внедрять и применять их, 

всесторонне расширяя возможности культурных и туристических 

технологических инноваций в регионе. 

⚫ Необходимо обогатить культурно-туристическую индустрию 

Хулунбуира, активно продвигая ее развитие онлайн и оффлайн. Нужно 

развивать методы коммуникации и распространения информации – такие, как 
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онлайн-трансляции в Интернете и короткие видео-ролики, а также нужно 

демонстрировать и сохранять декоративно-прикладные ремесла, являющиеся 

частью нематериального культурного наследия, развивая сферу культурного 

туризма. Необходимо, чтобы культурно-туристические заведения, творческие 

художественные коллективы, культурные, музейные учреждения, люди, 

занимающиеся сохранением традиционной культуры, использовали новые 

медиа и новые технологии для проведения онлайн-трансляций, и в этом им 

нужно оказывать поддержку, полностью реализуя рыночный потенциал и 

продвигая цифровые технологии. Это будет способствовать популяризации 

регионального городского бренда Хулунбуира.  

Во второй главе статьи мы проанализировали современное состояние 

культурного туризма и культурно-туристические маршруты в Хулунбуире в 

контексте региональной культурной специфики и нематериального культурного 

наследия национальных меньшинств, проживающих в этой местности, а также 

подытожили современное состояние и основные проблемы развития сувенирной 

продукции в регионе. Основываясь на этом, мы можем говорить о создании 

уникального бренда Хулунбуирской сувенирной культурно-туристической 

продукции, отражающей особенности культуры национальных меньшинств. Для 

сохранения уникальной культуры и эстетики национальных меньшинств 

Хулунбуира, культурно-туристической сувенирной продукции необходим 

визуальный образ, который бы заявлял о нематериальном культурном наследии 

нацменьшинств и при этом демонстрировал бы инновационные методы дизайна. 

Это будет способствовать устойчивому развитию региональных брендов 

Хулунбуира в соответствии с директивой «экологического, зеленого развития» и 

выведет культурно-туристическую индустрию на новый уровень развития.  

3.3.1. Создание визуального образа бренда сувенирной 

культурно-туристической продукции на основе нематериального 

культурного наследия национальных меньшинств Хулунбуирского региона 

В контексте энергичного развития экономики культурного туризма в Китае, 
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конкуренция между различными городами и регионами становится все более 

жесткой. Разработка и развитие региональных сувенирных брендов культурного 

туризма является важным способом повышения общей рыночной 

конкурентоспособности региональной индустрии культурного туризма. Сегодня, 

на фоне подъема культуры и искусства, а также постоянно растущих эстетических 

потребностей, восприятие бренда людьми должно быть представлено через 

визуальный образ бренда. Поэтому важной частью формирования бренда 

культурно-туристических сувениров является создание визуального образа бренда. 

Основываясь на анализе территориального бренда в Хулунбуире и стратегии 

брендинга в настоящий момент, мы предпримем попытку создать визуальный 

образ бренда культурно-туристической сувенирной продукции Хулунбуира. 

Определив ценность и значение исследований нематериального культурного 

наследия на новом этапе развития культурно-туристической отрасли Китая, мы 

надеемся добиться того, чтобы все больше и больше китайских публичных 

брендов культурно-туристических сувениров визуально были уникальными и 

ярко демонстрировали региональные особенности. Если бренды 

культурно-туристической продукции станут носителями культуры, то можно 

будет более эффективно реализовывать защиту и сохранение региональной 

культуры. 

Далее нами будут рассмотрены ресурсы нематериального культурного 

наследия основных этнических меньшинств, проживающих в регионе: эвенков, 

орочонов, дауров, русских, монголов, и проанализированы степень их защиты и 

развития, а также текущее состояние сувенирного брендинга, с точки зрений 

инноваций в дизайне и художественного опыта, на основе системы 

корпоративной идентичности и теории распознавания визуальных образов, будет 

предложена стратегия создания визуального образа публичного бренда 

культурно-туристической продукции для Хулунбуирского региона в контексте 

правительственной поддержки, защиты и сохранения нематериального 

культурного наследия и разработки продукции. Речь идет о слиянии 
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нематериального культурного наследия и индустрии, одновременном сохранении, 

развитии и распространении нематериального культурного наследия 

иинновациями и переходом культурно-туристической отрасли Хулунбуира на 

новый уровень, об устойчивом развитии Хулунбуирского региона, его культуры, 

искусства, общества, окружающей среды, экономики.  

Хулунбуир – крупнейший город уровня префектуры в Китае, и различные 

нематериальные культурно-туристические ресурсы этнических меньшинств 

разбросаны по различным его районам. Что касается текущего состояния 

развития ресурсов культурного туризма, таких как нематериальное культурное 

наследие в Хулунбуире, то мы полагаем, что существует целый ряд проблем. Так, 

в вопросе создания регионального бренда в Хулунбуире, отсутствует общее 

планирование при использовании ресурсов нематериального культурного 

наследия в брендинге, нет четкости в позиционировании брендов. Значение 

придается только развитию индивидуальных ресурсов культурного туризма 

нематериального культурного наследия различных этнических групп, 

игнорируются возможности для их комплексного, совместного использования, 

что приводит к неэффективному их использованию, низкой визуальной 

распознаваемости брендов культурно-туристической сувенирной продукции. 

Существует проблема гомогенности культурно-туристической сувенирной 

продукции, в продукции не проявляется местная, хулунбуирская региональная 

специфика. Кроме того, если мы посмотрим на достопримечательности 

Хулунбуира, то мы увидим, что крайне мало мест используют в брендинге 

ресурсы нематериального культурного наследия Хулунбира. Исключениями 

здесь являются лишь музей эвенкийской культуры и эвенкийской национальной 

волости в Арунци-Чжабацзи; Выставочный парк нематериального культурного 

наследия дауров в Морин-Дава-Даурском национальном хошуне; база по 

сохранению нематериального наследия – этническая деревня Улилэн в 

Орочонском автономном хошуне; туристическая зона и индустриальный центр 

Баяньхушо в эвенкийском сомоне; дом культуры хлеба и туристическая зона 
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Колыбель монгольской цивилизации – монголы шивэй в Аргуне; туристические 

достопримечательности эвенков и шилу в Олгуе в Гэньхэ, музей оленеводства в 

Олгуе, музей декоративно-прикладного искусства из бересты северных народов. 

Мы оцениваем текущий уровень развития туризма и реализации потенциала 

нематериального культурного наследия в Хулунбуирском региона как достаточно 

низкий, множество богатых ресурсов, таких как традиционные навыки, искусства 

и фольклор, не смогли оказать должного влияния на развитие туристических 

достопримечательностей во всем регионе. Это нематериальное культурное 

наследие без особых усилий трансформируется в ресурсы культурного туризма и 

продукты культурного туризма, которые будут формировать туристический 

бренд каждого живописного места и даже регион в целом. В этом случае, чтобы 

решить вышеупомянутые проблемы, стоит сосредоточиться на формировании 

бренда нематериального культурного туризма в районе Хулунбуир и создании 

различных продуктов культурного туризма с нематериальными культурными 

элементами. Решение этих проблем станет ключом к созданию узнаваемых 

брендов культурно-туристической сувенирной продукции в регионе.  

Для решения поставленной задачи, проанализируем методы построения 

визуального образа публичного бренда культурно-туристической сувенирной 

продукции с элементами нематериального культурного наследия с точки зрения 

создания визуальных образов.  

Стоит отметить, что исходной точной для повышения узнаваемости бренда и 

создания визуального образа бренда культурно-туристической сувенирной 

продукции в Хулунбуире должны стать четкая система визуальной 

идентификации, широкое использование традиционных орнаментов и цветовых 

элементов, традиционных художественных методов, уникальной эстетики и 

создание серий продукции вокруг одной концепции.  

Создание имиджа бренда — это длительный и накопительный процесс в 

управлении брендом. В этом процессе, визуальный имидж должен быть, прежде 

всего, целостным – от «логотипа», «визитной карточки», «открытки», до 
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культуры и концепции бренда. Эти факторы являются визуальными носителями, 

с помощью которых бренды связываются с потребителями. Дизайнеры могут 

использовать эти визуальные образы, чтобы позволить потребителям 

формировать все более устойчивое представление о бренде, его качестве, 

ценностях [57, С.44]. 

После определения названия, логотипа и шрифта, формирования единой 

цветовой гаммы, других видуальных контант создается наиболее 

привлекательный имидж, получающий признание общества, что и является 

целью маркетинга.  [126, C.357-358]. 

Визуальная идентичность является основной частью визуального образа 

бренда.В системе визуальной идентификации логотип, стандартные символы и 

фирменные цвета также известны как три основных элемента дизайна [175, с.17]. 

В процессе построения визуального имиджа бренда сувениров культурного 

туризма с темой нематериального культурного наследия этнических меньшинств 

в Хулунбуире следует соблюдать стандартизированный процесс создания 

визуальной идентичности и четко определять визуальный имидж бренда. 

При разработке системы визуальной идентификации сувенирного бренда 

необходимо создать следующие основные элементы дизайна бренда, такие как: 

название бренда, логотип, шрифт, цвет, узор, слоган, талисман, а также 

соответствующие стандартные образцы, что позволит подходить к дизайну с 

позиций системности, стандартизации. 

В качестве примера мы взяли особый дизайн имени, и назвали этот бренд 

«Память пяти цветов». 
Смысл названия бренда： 

⚫ Пять цветов ： символическое обозначение пяти малых народов, 

проживающих в Хулунбуирском регионе – монголов, эвенков, орочонов, 

дауров и русских. 

⚫ Память：в китайском языке слово «память» созвучно со словом 

«ремесленное искусство»; также имеется в виду память о традиционной 
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духовной культуре Хулунбуира, которую сохраняют и оберегают люди в наши 

дни. 

Что касается дизайна логотипа бренда, то мы проанализировали самые 

характерные традиции каждого из пяти малых народов(Прил. 7, табл.№4：

Выявление элементов дизайна логотипа бренда «Память пяти цветов»), и 

отобрали три художественных элемента, встречающихся у всех народов - 

веерообразная плоскость, дугообразная линия и прямоугольная точка. Был 

выбран черный шрифт английской раскладки - Arial Black. Цветовую гамму 

составили любимые цвета пяти малых народов: красный (C：0，M：100，Y：100，

K：0),  желтый (C：0，M：0，Y：100，K：0), зеленый (C：92，M：54，Y：84，

K：25), фиолетовый (C：81，M：92，Y：0，K：0), синий (C：100，M：0，Y：

0，K：0). После выбора форм, шрифта и цветовой гаммы и реконструкции, мы 

спроектировали несколько изображений логотипа (Иллюстрация 1：Варианты 

дизайна логотипа бренда «Память пяти цветов»), а также визиток, открыток и 

экосумок (Иллюстрация 2：Дизайн системы визуальной идентичности бренда 

«Память пяти цветов»). 

В процессе создания бренда для эффективной защиты нематериального 

культурного наследия в Хулунбуире в районах, где есть нематериальное 

культурное наследие, можно создать инфраструктурную систему, объединяющую 

разные общественные заведения, центры, мастерские, занимающиеся 

сохранением нематериального культурного наследия. В рамках этой системы 

можно реализовывать такие функции как сохранение нематериального 

культурного наследия, образование, воспитание, туризм. Под публичным 

брендом«Память пяти цветов» и в соответствии с тематическими туристическими 

маршрутами, посвященными духовной культуре региона, можно создать базу для 

туристических мероприятий, позволяющую проводить исследования в области 

нематериального культурного наследия, производить туристическую продукцию, 

демонстрировать изделия ремесленных искусств и процесс их создания.  В то же 
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время необходимо будет поддерживать интеграцию бренда в систему 

достопримечательностей, связанных с духовным наследием региона, курортов, 

зон туристического досуга, небольших туристических городков, обладающих 

ярким местным колоритом. Так, можно развить разные суббренды, связанные с 

проектами защиты нематериального культуры или людьми, которые занимаются 

сохранением конкретных традиций. Под разными такими суббрендами будет 

производиться культурно-туристическая продукция. В контексте 

взаимопроникновения культуры и туризма и их совместного развития, в 

Хулунбуире такие бренды, связанные с нематериальной культурой региона, будут 

развиваться одновременно и параллельно с туристической отраслью. 

Например: «Память пяти цветов * Девушка-Солнце», «Память пяти-цветов * 

Нэклес», и т. д. Благодаря продвижению модели расширения прав и 

возможностей бренда, Память пяти цветов устанавливает  отношения с 

суббрендами, и создает новую модель расширения возможностей применения 

нематериального культурного наследия. 

Кроме того, для достижения поставленной цели по сохранению духовной 

культуры с проведением инноваций, необходимо объединить в единый дизайн 

визуальные элементы местной духовной культуры и традиционные черты, 

присущие наследию национальных меньшинств Хулунбуирского региона. Так, 

например, единый публичный бренд «Память пяти цветов» может прибегать к 

современным принципам визуального дизайна, современным методам дизайна 

продукции и упаковки при брендинге суббрендов культурно-туристической 

сувенирной продукции. Систематизация и стандартизация дизайна позволит 

воспроизводить и использовать традиционные ремесла, народные искусства и 

присущие им художественные формы, традиционные методы и средства 

выразительности под единым публичным брендом. В результате будут 

сформированы суббренды каждого района, каждого проекта защиты 

нематериального культурного наследия, и у каждого такого суббренда будет свой 

уникальный дизайн продукции и упаковки продукции, что  позволит создать 
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единый и гибкий публичный бренд нематериального культурного наследия 

народов Хулунбуира. Так, объединив современный дизайн и традиционную 

культуру, можно достичь цели одновременной инновации с сохранением и 

защитой наследия. 

Наконец, системный визуальный имидж, а также культурно-туристическая 

продукция, обладающая местным колоритом, при эффективном брендинге 

позволят повысить узнаваемость бренда на рынке. Так, для популяризации бренда, 

следует использовать средства массовой информации, сформировав серию 

коммуникационных проектов бренда. В брендинге стоит использовать последние 

тенденции развития коммуникаций и создать публичные профессиональные 

каналы для суббрендов, например, от имени участников проектов по сохранению 

нематериальной культуры и хранителей традиционных ремесел, на таких 

платформах какWeiboиWeChat, а также делать короткие видеоролики, проводить 

прямые трансляции. В то же время культурные центры (станции), библиотеки, 

музеи, художественные галереи каждого района Хулунбуира должны активно 

проводить публичныеобразовательные мероприятия, связанные с 

нематериальным культурным наследием, организовывать выставки, научные 

семинары, обучение нематериальному культурному наследию, выставки, 

академические обмены, общественное образование и другие мероприятия – это 

тоже очень важное средство коммуникации и повышения известности 

бренда«Память пяти цветов ».  

Таким образом, мы предложили конкретныйспособ решения проблем, с 

которыми сталкивается брендинг, связанный с нематериальным культурным 

наследием Хулунбуирского региона: важнейшая задача сейчас – разработка 

имиджа бренда культурно-туристической сувенирной продукции, обладающей 

хулунбуирским колоритом. Отправной точкой в создании визуального имиджа 

бренда должны стать четкая система визуальной идентификации, уникальная 

эстетическая перспектива и современный дизайн серийной продукции. 

Эффективные методы продвижения бренда помогут улучшить имидж бренда 
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культурно-туристической сувенирной продукции на тему нематериального 

культурного наследия Хулунбуира и повысят ее узнаваемость. 

3.3.2. Использование эвенкийского традиционного 

декоративно-прикладного искусства из бересты в креативном дизайне 

современных туристических сувениров в контексте сохранения 

нематериального культурного наследия и его инновации 

Поскольку в Хулунбуире существует множество проектов нематериального 

культурного наследия, мы выбрали типичный проект нематериального 

культурного наследия эвенков в этой области –традиционное 

декоративно-прикладное искусство из бересты, и изучил вопрос его 

использования в дизайне современной туристической сувенирной продукции.  

В настоящее время нематериальная культура стала важным трендом в 

развитии стран, регионов и городов. Нематериальное культурное наследие, 

являющееся важной частью традиционной культуры различных наций или групп, 

играет жизненно важную роль сохранении национальной духовной культуры и 

культурной идентичности отдельных лиц, групп, наций и даже стран. 

Туризм в Хулунбуире демонстрирует тенденцию к диверсификации при 

реализации стратегии устойчивого развития культурного туризма. Сейчас, 

особенно в контексте решительной поддержки проектов защиты и инновации 

нематериального культурного наследия на национальном уровне, Хулунбуир 

продолжает реализацию «Плана по восстановлению традиционных китайских 

ремесел» [182], в следствие чего у населения усиливается чувство идентичности 

и причастности по отношению к нематериальному культурному наследию. 

Благодаря этому, а также развитию брендов нематериального культурного 

наследия в сфере туризма, в последние годы своего рода трендом в Хулунбуире в 

последние годы стал молодежный исследовательский туризм, основанный на 

интересе к духовной культуре региона.  Авторы различных проектов по 

сохранению культурных традиций также в разной степени интегрируют свои 

проекты с молодежным исследовательским туризмом. В настоящее время это 
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явление уже произвело выдающиеся результаты в регионе. Так, наследница и 

хранительница традиции искусства сивэнь-унаци (эвенкийские «солнышки») У 

Жэнь, объединив нематериальное культурное наследие и туризм, создала 

мастерскую «Девушка-Солнце», в которой можно познакомиться с этим 

эвенкийским искусством. Для привлечения туристов, она сотрудничает со 

многими местными туристическими агентствами. Она также изучила новые 

методы культурной коммуникации и продвижения туристической продукции и 

развила модель нематериальное культурное наследие + туризм до модели 

нематериальное культурное наследие + исследования + онлайн-бизнес на 

платформе WeChat [83]. Согласно нашему исследованию, хотя в Хулунбуире и 

существует множество проектов нематериального культурного наследия, 

большинство проектов не сформировали такую модель развития и не доросли до 

таких масштабов. Основная причина – отсутствие способностей к инновациям в 

дизайне у хранителей традиций и их неспособность преобразовать ремесло, 

которым они владеют, в туристический продукт.   

Мы считаем, что: дизайнерские инновации – это ключ к возрождению 

традиционных декоративно-прикладных искусств, являющихся частью 

нематериального культурного наследия. Сейчас границы и противоречия между 

традиционными ремеслами и современным дизайном постепенно стираются. В 

дизайне традиционные ремесла становятся объектом исследований, дающим 

дизайнерам вдохновение, идеи для материалов, концептуальные подходы, 

которые потом используются ими в их дизайнерских проектах.Такой процесс – 

неизбежный тренд современности. Преобразование дизайнерских 

инновационных концепций в культурные и творческие продукты уже стало 

основным путем развития традиционных ремесел. Воспроизведение, воссоздание 

и возрождение традиционных декоративно-прикладных искусств, их интеграция в 

современную жизнь, поиск новых способов применения – все это уже сейчас 

является одним из важных средств удовлетворениярастущих потребностей 

массового потребителя. Таким образом, создание инновационных методов 
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проектирования – ключевой вопрос, который необходимо решать в настоящее 

время. Как и каким образом следует осуществлять инновации? Должны быть 

соблюдены следующие предварительные условия:  

⚫ Во-первых, правительство должно играть руководящую роль в 

инновации работы и мышления хранителей традиционных ремесел, 

относящихся к нематериальному культурному наследию. Так, например, в 

«Плане возрождения китайских традиционных ремесел» [146] указывается, 

что необходимо «обогащение тематики и увеличение видового разнообразия 

изделий традиционных ремесел, а также повышение уровня дизайна и 

производства». То есть инновации ставятся во главу угла, и речь идет об 

инновации типов и стиля продукции.  

⚫ Во-вторых, нужно, чтобы люди, занимающиеся сохранением 

нематериального культурного наследия, больше работали в группах, также им 

нужно развивать эстетические вкусы, активно преобразовывать старые 

концепции, адаптироваться к современным и новым моделям инноваций в 

дизайне. Так, например, многие хранители традиций сейчас начинают 

прибегать к разным форма мцифровизации, когда ищут пути сохранения и 

обновления традиционных ремесел. 

⚫ В-третьих, нужна индустриализация традиционных 

декоративно-прикладных искусств. Нужно развивать как продукцию 

традиционных ремесел, так и сувениры культурного туризма, которые 

являются производными от нее. Тогда традиционные декоративно-прикладные 

искусства, производя культурно-туристическую сувенирную продукцию, 

начнут развиваться в направлении индустриализации, произойдет большая 

популяризация такой продукции. Традиционные декоративно-прикладные 

искусства станут частью повседневного быта и будут соответствовать 

современному образу жизни, при котором люди стремятся к индивидуализму 

и высокому качеству. 

При выполнении вышеобозначенных условий существенно расширяется 
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путь для дизайнерских инноваций в развитии и сохранении традиционных 

декоративно-прикладных искусств. Развитие традиционных ремесел, являющихся 

частью нематериального культурного наследия, тесно связано с такими 

факторами, как экономика, ресурсы и регион. В Хулунбуире существует 

множество видов традиционных декоративно-прикладных искусств, 

охватывающих все ключевые аспекты жизни – пищу, одежду, жилище, транспорт, 

при этом свои традиции есть у каждой области, каждой этнической группы. 

Современная тенденция – превращение традиционных ремесел в культурный 

креативный продукт. Тем более, в контексте интеграции культуры и туризма 

переход от традиционных ремесел к культурно-туристическим сувенирам 

демонстрирует их диверсификацию. Модернизация сувениров культурного 

туризма происходит путем извлечения неких визуальных культурных элементов и 

представлений традиционных декоративно-прикладных искусств с последующим 

их воспроизведением в дизайне и внедрением в повседневный обиход широких 

масс населения.Так традиционные культурные идеи совмещаются с 

современными дизайнерскими концепциями, чтобы показать очарование 

этнической культуры в Хулунбуирском регионе. Тенденции развития, которые мы 

можем наблюдать в сувенирной продукции культурного туризма, также 

характерны и для дизайнерских инноваций в работе по сохранению 

декоративно-прикладных искусств, являющихся частью нематериального 

культурного наследия Хулунбуира. Прежде всего это выражается в следующем:   

⚫ Активное создание брендов традиционных декоративно-прикладных 

искусств 

В последние годы, чтобы отразить стиль и своеобразие Хулунбуирского 

региона, при помощи инновационного дизайна демонстрируются особенности 

каждого из районов Хулунбуира, создаются образы различных местных 

этнических групп. С точки зрения развития рыночного спроса, с инновационным 

дизайном в качестве основного конкурентного преимущества, за счет интеграции 

ресурсов, создается система визуальной идентификации традиционных 
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декоративно-прикладных искусств, при этом особое внимание уделяется 

персонализированному и инновационному дизайну логотипов, упаковки и 

продукции. Создаются бренды традиционных ремесел, основанные на 

уникальной специфике Хулунбуирского региона и образах его малых народов. Так, 

благодаря созданию региональных или этнических брендов, продукция с 

изначально низкой прибавочной стоимостью получает преимущество в развитии 

как с точки зрения качества, так и с точки зрения культурных инноваций, 

превращаясь в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Происходит 

превращение традиционных декоративно-прикладных искусств в современный 

культурный креативный продукт.  

⚫ Экологически сознательное развитие традиционных 

декоративно-прикладных искусств 

В конце 1980-х годов была выдвинута концепция «зеленого» дизайна, 

ставшая результатом размышлений об ущербе, который современные технологии 

и культура наносят окружающей среде. В наши дни мир начал стремиться к 

образу жизни, основанном на гармонии с природой. Экологическое развитие 

традиционных декоративно-прикладных искусств находит отражение в 

устойчивом (sustainable) или экологически сознательном дизайне, а именно в 

производстве и выборе материалов, концепциях гуманизма, практичности, 

умеренности и экономности, «зеленом» развитии. Возьмем в качестве примера 

бересту, сырье, которое используется в декоративно-прикладных искусствах 

Хулунбуирского региона. Ее регенеративная способность, влияние на баланс 

экосистемы и экологические последствия использования этого сырья в больших 

количествах – все это проблемы «зеленого» развития традиционных ремесел, 

требующие тщательного рассмотрения. Очевидно, что необходим контроль над 

выбором материала и масштабом использования, нужно предотвращать 

злоупотребления и реализовывать экологически сознательное развитие 

традиционных ремесел. Это ключевой для защиты окружающей среды вопрос. 

⚫ Использование новых материалов и технологий  
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Благодаря технологии 3D-печати и инновационным методам дизайнерского 

мышления осуществляется творческая трансформация традиционных 

декоративно-прикладных ремесел Хулунбуирского региона в сувенирную 

продукцию культурного туризма. Решаются характерные для традиционных 

ремесел проблемы производства – стоимости и технических ограничений. Кроме 

того, происходит диверсифицированное развитие сувенирной продукции, 

предоставляются индивидуальные услуги для немассового производства. В итоге, 

меняется существующая на рынке и в дизайне туристических сувениров ситуация. 

Дизайн сувенирной продукции больше не ограничен способом производства. 

Традиционные ремесла, часть нематериального культурного наследия, которую 

трудно сохранить и воспроизвести, реализуются и распространяются при помощи 

дизайне через такой носитель как сувениры культурного туризма, что 

способствует устойчивому развитию культуры. 

⚫ Повсеместное обучение и популяризация декоративно-прикладных 

ремесел, являющихся частью нематериального культурного наследия, и 

практические исследования в этой области, в том числе и с точки зрения 

инновационного дизайна 

Инновационный дизайн будет возможен, если есть сотрудничество с 

местными учеными, вузами, индустрией развития нематериального культурного 

наследия, правительством и т. д.  Так, в Хулунбуире должны проводиться 

практические занятия, научные конференции и другие мероприятия, 

позволяющие осуществлять многоуровневый образовательный обмен между 

такими областями знаний как искусствоведение, социология, фольклористика, 

антропология и т.д. Тогда сохранению традиционных ремесел будет придана еще 

большая культурная ценность. 

Мы считаем: только понимая предпосылки и тенденции инноваций в дизайне 

для сохранения и развития традиционных декоративно-прикладных искусств, 

являющихся частью нематериального культурного наследия данного региона, 

можно выдвинуть более целенаправленную стратегию перехода от ремесел 
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нематериального культурного наследия к креативному дизайну современных 

культурных туристических сувениров в Хулунбуире. 

Итак, мы возьмем в качестве примера традиционное эвенкийское 

декоративно-прикладное искусство из бересты, систематически проанализируем 

и выделим те элементы этой традиции, которые могут быть интегрированы в 

дизайн современных туристических сувениров. В контексте новой эпохи 

культурного творчества, это даст нам сильную теоретическую и практическую 

базу для развития дизайна сувенирной продукции культурного туризма в 

Хулунбуирском регионе. 

Теоретическую систему исследовательской части работы составляют 

профессиональные дизайнерские знания в искусстве. Так, теоретическую базу 

составили подходы семиотики, семантики, цветоведения, эстетики, психологии и 

маркетинга в дизайне, а также исследование и применение интернет-технологий. 

В качестве основной формы инноваций используются культурное творчество, 

обновление формата, методы системного дизайна сувениров культурного туризма, 

в результате создается единая и полная система дизайнерского мышления, 

различные культурные представления находят отражение в туристических 

сувенирах. 

Представляется, что чтобы следовать принципам дизайна, ориентированного 

на человека, следует сначала понять потребности туристов, определить и 

проанализировать таргет-группы. Согласно Национальному статистическому 

бюллетеню экономического и социального развития Хулунбуира за 2019 год, в 

течение года было принято 22 483 900 туристов как из Китая, так и из-за рубежа, а 

общий доход от туризма составил 71 634 млрд юаней [125]. Это показывает, что в 

Хулунбуир приезжают туристы со всего мира, различные во многих аспектах, 

таких как этнические группы, культурный бэкграунд, хобби, опыт, мотивация для 

путешествия и т. д. Поэтому, в некотором смысле, определить с точностью 

предпочтения туристов, существует значительный фактор неопределенности. Это 

значит, что дизайнеры должны адаптироваться к постоянно меняющемуся 
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туристическому рынку. При исследовании потребителей туристических услуг 

следует принимать в расчет такие факторы как класс, возраст, пол, религиозные 

убеждения, профессию, этническую принадлежность. интересы, хобби, 

экономические возможности, уровень образования туристов. Тогда дизайн сможет 

удовлетворить различные потребности разных потребителей сувенирной 

продукции – физиологические, духовные, социальные. Иными словами, туристы 

различаются между собой по психологическим потребностям, эстетическим 

стандартам и результатам оценки сувениров культурного туризма. Это требует от 

дизайнеров учитывать различные потребности разных потребителей в процессе 

проектирования. 

Из-за разнообразия видов туризма в Хулунбуиреесть много разных типов 

туристов. Как следствие, у туристов могут быть разные причины для покупок, 

которые отражают многообразие потребностей. Мы исследовали покупательские 

мотивы туристов на 15-й Китайско-российско-монгольской выставке-ярмарке 

товаров 2019 года в Хайларе, Хулунбуир, и на Карнавальной ярмарке культурного 

туризма района Хайлар, а также использовали работу Чжун Лэя и Ли Яна 

«Креативная культура и дизайн туристической продукции»[183，p.105-109], а 

также  анализ покупательских мотивов туристов при покупке сувенирной 

продукции в Уху, провинция Аньхой, проведенный Ван Хайбо[60, с.10]. Мы 

суммировали характеристики, по которым можно сопоставлять покупательские 

мотивы туристов. Последние могут быть следующих видов: практический, 

ценностный, культурный, эстетический, эмоциональный, покупка в целях 

дарения, стремление к новизне, желание приобрести сувенир, покупка для 

коллекций, жажда впечатлений.Цели покупки туристических сувениров в целом 

таковы: получение духовного удовлетворения, радости и комфорта, личного 

удовлетворения и чувства превосходства за счет потребления. Проанализировав 

покупательские мотивы туристов мы можем системно и последовательно 

проанализировать разные группы туристов, разные цели приобретения 

туристической продукции, чтобы реализовать точную разработку 
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соответствующих туристических продуктов. 

Мы приняли решение спроектировать туристические сувениры на тему 

нематериального культурного наследия Хулунбуирского региона для молодых 

туристов, путешествующих в познавательных целях, целевая группа – молодые 

потребители. Молодые туристы потребители как пользователи сувенирной 

продукции культурного туризма, подразделяются на две группы: молодые 

потребители в возрасте от 11 до 15 лет, а также потребители в возрасте от 15 до 

35 лет.Представители этой группы испытывают интерес к духовной культуре, в 

особенности к традиционным декоративно-прикладным ремеслам, главные для 

них ценности – культура и приобретение новых впечатлений, у них высокие 

требования к качеству предоставляемы услуг. Их покупательские мотивы, в целом, 

таковы: ценностный, культурный, эстетический мотивы, а также жажда 

впечатлений. Все это дизайнер должен принимать во внимание при 

проектировании сувенирной продукции, чтобы удовлетворить покупательские 

запросы данной целевой группы. 

Мы возьмем в качестве примера традиционное эвенкийское 

декоративно-прикладное искусство из бересты и попытаемся предложить и 

реализовать стратегию преобразования традиционных ремесел в современные 

туристические продукты с креативным дизайном. 

Эвенки – один из самых малочисленных народов Китая, создавший за свою 

долгую историю уникальное культурное наследие. Выживание культуры 

невероятно важно для выживания народа. Сейчас остро встала проблема 

сохранения, восстановления уже утраченного нематериального культурного 

наследия, являющегося частью наследия духовной культуры эвенков. Поиск 

эффективных способов сохранения и защиты нематериального культурного 

наследия эвенков в условиях модернизации – вопрос, которым занимается 

множество исследователей. 

Последнее особенно актуально для декоративно-прикладного искусства из 

бересты, внесенного в национальные списки охраняемого нематериального 
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культурного наследия. Этот традиционный промысел является носителем 

культуры и истории охотничьих народов, обладающим уникальной эстетикой. 

Береста неразрывно связана с тем, что мы привыкли считать базовыми 

потребностями – одеждой, едой, жилищем, средствами передвижения. На орудиях 

производства, предметах обихода, а также на многих берестяных сосудах 

встречаются типичные декоративные орнаменты охотничьих народов, это так 

называемая «расписная керамика бореальных лесов». В разделе 2.3.2.1. мы уже 

описали декоративно-прикладное искусство из бересты и современную 

сувенирную продукцию, которую оно произвело. Проблемы, с которыми 

сталкивается эта традиция сейчас, характерны для всей сувенирной отрасли 

Хулунбуирского региона в целом: это нехватка инноваций, функциональности, 

эстетики, культурности, местной специфики во всем, от брендинга до продукции 

и до упаковки товаров. Таким образом, мы считаем: при дизайне сувениров, 

выявление специфических художественных символов, присущих традиционному 

декоративно-прикладному искусству Хулунбуирского региона, использование 

интенции из семиотики дизайна при реализации принципов дизайна, а также 

воспроизведение типичных символовв дизайне туристической продукции – это 

эффективный способ инновации и повышения практической, эстетической и 

культурной ценности туристических сувениров. Это будет показано нами на 

примере декоративно-прикладного искусства из бересты. 

Символ в семиотике– это своего рода «сигнал, транслирующий значение», и 

значение вещей часто можно выразить символами [180]. Берестяная культура как 

носитель информации часто прибегает к символам для трансляции своих 

культурных характеристик. Уникальное культурное содержание берестяного 

искусства раскрывается, интерпретируется и передается через значения (форма 

детали) и означаемое (функция детали), намеки и прямые сравнения. Как 

дизайнерская форма, в которой содержится частичка берестяной культуры, 

туристические сувениры могут быть способом сохранения, исследования и 

применения берестяного искусства в современном дизайне.  
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В дизайне символы являются важным фактором, обеспечивающим 

коммуникативную функцию.  Согласно семиотической теории Пирса, знаки 

делятся на иконы (иконические знаки), индексы и символы [132]. При разработке 

сувениров мы выявили значимые культурные элементы в берестяном искусстве, 

кодировали их в форме изготавливаемого предмета, а затем создали дизайн 

продукта при помощи методов дизайна. Культурные элементы декодируются в 

конечном продукте и транслируются пользователю, который воспринимает 

культурную информацию. 

Извлечение культурных элементов из традиционного искусства из бересты и 

их последующее морфологическое кодирование – это процесс деконструкции и 

реконструкции, воспроизведения в дизайне. В процессе проектирования на 

основе уважения к традиционному мастерству создается новый современный 

язык средств выразительности, обладающий своей ценностью. 

Исследовательский, экспериментальный и передовой характер дизайнерских идей, 

концепций и практик в контексте диверсифицированной тенденции развития 

современного дизайна означает, что они занимают определенное место и 

пространство, и в некотором смысле могут считаться моделью дизайна. 

Конкретные формы в культурных символах традиционного 

декоративно-прикладного искусства из бересты: деконструкция осуществляется 

по таким параметрам как материал, технология, форма, узор, цветовая гамма. Так 

называемая деконструкция состоит в том, чтобы разложить законченное и 

унифицированное традиционное ремесло из бересты на несколько частей, при 

этом объектом заимствования в дизайне становится не все искусство, но 

некоторые его значимые процессы или материальные части. Предпосылка и 

принцип деконструкции традиционного ремесла из бересты – преобразование его 

в современный дизайн.  

Исследовательская деконструкцияи реконструкция традиционных 

ремесел из бересты — это, на самом деле, процесс разрушения, разбора и 

реорганизации традиционного мастерства, свойственных ему материалов, форм, 
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узоров, цветов и других творческих элементов, разбор и расчленение его скрытых 

или очевидных художественных элементов, которые служат источником 

вдохновения в современном дизайне, находящим выражение в качестве средства 

выразительности или некой функции; в итоге создается самая разная продукция, 

со своим уникальным языком дизайна, демонстрирующим региональные 

особенности Хулунбуира. Это и есть процесс деконструкции и реконструкции в 

дизайне. Его цель – объединить сущность традиционного мастерства с 

современными дизайнерскими концепциями. Использование типичных для 

местного традиционного искусства символов в сувенирах культурного туризма 

является эффективным методом повышения культурной ценности Хулунбуира. 

Мы выбрали конкретные виды репрезентативных культурных символов, 

характерных для декоративно-прикладного искусства из бересты Хулунбуирского 

региона, которые, после деконструкции и реконструкции, будут нами 

использованы в дизайне сувенирной продукции культурного туризма: материал, 

технология, форма, узор, цветовая гамма. 

1) Материал как извлекаемый символ: 

Материал сам по себе – неодушевленный носитель, однако он вызывает у 

туриста эмоциональный отклик: это может быть качество поверхности, текстура, 

световосприятие, ощущения от прикосновений к нему. То есть происходит некое 

эмоциональное взаимодействие, и у туристов, в зависимости от личного опыта, 

могут возникать разные ассоциации. 

Традиционно в рассматриваемом ремесле эвенки используют, прежде всего, 

бересту, которая может дополняться оленьей кожей и костями животных. Здесь 

особенно важно делать упор на натуральности материала, использовать его 

природный узор, то, как он используется в традиционном искусстве(Прил. 7, 

табл.№5, рис.1). Можно принять во внимание разные формы, которые он 

принимает в эвенкийском ремесле, и подчеркнуть их, а также узоры и текстуру 

бересты в дизайне. Например: использование грубоватой текстуры бересты вкупе 

с таким нежным материалом как шелк для создания шелковых шарфов, лент, 
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шелковых ожерелий, поясов из шелковых шарфов и других изделий. Потребители 

смогут испытать чувство некоторого противоречия от двух непохожих материалов 

и выбрать различные «берестяные» текстуры, отпечатанные на шелковых 

изделиях при помощи высокоточной печати, двусторонней или тайваньской 

печати. Также можно использовать саму текстуру бересты и ее природный узор 

при создании дизайна таких сувениров как декоративные картинки (Прил. 7, 

табл.№6, рис.1), украшения (Прил. 7, табл.№6, рис.2), подставки, закладки. Такая 

продукция не только будет обладать местным колоритом, но будет модной и 

удовлетворит эстетические потребности потребителей, стремящихся к новизне.  

2) Технология как извлекаемый символ: 

Традиционный процесс изготовления бересты у эвенков – это, в основном, 

резка и сшивание или скрепление перемежающихся кусочков в дополнение к 

процессам предварительной подготовки, таким как зачистка, замачивание и 

размягчение. В частности, техника скрепления внахлестдемонстрирует мудрость 

и превосходные ремесленные навыки народа эвенков. В этом методе не 

используются никакие соединительные средства, такие как гвозди или клей, и 

опирается только на сам материал и форму разрезов. Узоры, которые получаются 

при применении технологии скрепления внахлест, достаточно разнообразны, есть 

волнообразные зажимы (Прил. 7, табл.№5, рис. 2-(1)), лестничные (Прил. 7, 

табл.№5, рис. 2-(2)), зубчатые (Прил. 7, табл.№5, рис. 2-(3), стрелообразные 

(Прил. 7, табл.№5, рис. 2-(4), полукруглые, с «выступами» и т.д. [88，C.87-92].В 

наши дни осталось мало людей, владеющих этой техникой. Таким образом, это 

технология, которая производит символы, которые могут быть использованы в 

дизайне. Например, это может быть дизайн таких сувениров как абажуры 

иликанцелярские стаканы. Такие сувениры могут также продаваться как 

заготовки – и тогда молодые туристы смогут собрать конечный продукт из 

заранее изготовленных деталей, что позволит большему числу людей 

ознакомиться и овладеть традиционной технологией скрепления кусков бересты 

внахлест. 
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3) Форма как извлекаемый символ: 

Формы являются важными символами для передачи информации. Каждый 

продукт сочетается с уникальными формами, чтобы донести до людей 

разнообразную информацию, превращая распространение продуктов в способ 

трансляции культуры. Формы туристических сувениров могут заставить 

сувениры играть свою познавательную функцию и дать потребителям четкое 

визуальное представление о сувенирах, например, о том, в какой стране, регионе 

они были изготовлены, к какой культуре они принадлежат. Воспроизведение 

таких символов является важным средством выражения эстетической 

направленности. Следовательно, дизайн туристических сувениров не может слепо 

имитировать формы других продуктов, что приведет к путанице и введению в 

заблуждение потребителей, а также снизит ценность и значимость самих 

сувениров. В определенной степени персонализированный дизайн с 

использованием символических форм является ключевым фактором, 

определяющим, будет ли сувенир отличаться от многих аналогичных товаров. 

При выделении форм-символов можно подходить с двух сторон. Во-первых, 

можно обратить внимание на естественные формы: листья (Прил. 7, табл.№5, 

рис.3-(1))и стволы березовых деревьев. Во-вторых, есть еще антропогенные, 

искусственные формы, произведенные традиционным эвенкийским ремеслом. 

Это их традиционные жилища – чумы пирамидальной формы (Прил. 7, табл.№5, 

рис.3-(2)); вытянутые прямоугольные лодки в заостренными носами и плоским 

дном из коры березы, похожие сверху на ткацкие челноки (Прил. 7, табл.№5, 

рис.3-(3)); бытовые контейнеры, которые по своей форме не так многообразны, 

как контейнеры из бамбука, керамики или стекла,–это прямоугольные, круглые, 

овальные, трапециевидные ящики для хранения и вьючные коробки. Наборы для 

шитья имеют форму плоского длинного кармана, большинство из них снабжено 

чехлом и обернуто шкурами животных или красно-синей тканью(Прил. 7, 

табл.№5, рис.3-(4)). Эти формы извлекаются и переводятся в простой 

современный язык символов дизайна - точка, линия, поверхность, тело и др. 
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Путем отбора извлеченных элементов дизайна выбираются первичные и 

вторичные элементы – на первых делается акцент, вторые ослабляются в дизайне. 

Используется метод переключения между двумерным и трехмерным, 

извлеченные элементы обрабатываются на плоскости или объеме в соответствии 

с принципами эстетики формы. Реконструкция осуществляется с использованием 

разных материалов для демонстрации особенностей Хулунбуирского региона. 

Например, это могут быть сережки, дизайн которых основан на форме березового 

листа(Прил. 7, табл.№6, рис.3), или современные женские сумки, чей дизайн 

основан на форме традиционных эвенкийских чумов или несессеров для 

шитья(Прил. 7, табл.№6, рис.5), (Прил. 7, табл.№6, рис.5), или коробки для 

хранения травяного чая, чей дизайн основан на форме эвенкийских березовых 

лодоки так далее.  

4) Узоры, паттерны: 

Узор в широком смысле относится к дизайну структуры, цвета и украшения 

определенного предмета или постройки, и ограничивается в традиционном 

декоративно-прикладном ремесле такими факторами как материал, способ 

применения и производственные условия. Термин «узор» (туань 图案) пришел в 

Китай из Японии, где вошел в обиход в 1920-х годах. Узоры – основа и ключ к 

дизайну изделий декоративно-прикладного искусства [151, с.885].  

Декоративные узоры анализируются с точки зрения их культурных  

коннотаций и тесно связаны с традиционным образом жизни. В книге «Народное 

искусство оленеводческих народов», написанной Э Сяонань и Э Сужитай [72, 

c.129–133], резюмируются декоративные узоры эвенков-оленеводов, при этом их 

темы тесно переплетаются с природной биосферой. 

Уникальная культура сувенирного изделия выражается прежде всего в 

декоративных узорах, использующихся в его дизайне. Поскольку эвенки не имеют 

своей письменности, узоры обладают особенно богатым содержанием, и 

сообщают информацию о представлениях, этике. В традиционном эвенкийском 

декоративно-прикладном искусстве из бересты узоры, как правило находятся на 
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поверхности изделий. Упоминания достойны следующие узоры, обладающие 

высокой эстетической ценностью:   

Зооморфные узоры: для эвенков, как для оленеводческого народа, животные 

неразрывно связаны с базовыми потребностями человека – пищей, одеждой, 

жилищей и транспортом. В их народной культуре олени являются 

благопожелательным символом, особенно северные олени. У них с древних 

времен существует обычай разводить оленей, поэтому одежда, еда, жилье, 

транспорт, художественная эстетика, религиозные верования и духовность 

неотделимы от оленей, что привело к уникальной оленеводческой культуре 

эвенков с отличительными чертами и глубокими культурными и ценностными 

коннотациями, и символическими значением. Эвенки считают оленя существом с 

высокой духовной ценностью, посланником небес, олицетворением прогресса, 

своим другом, равным по статусу человеку. Широко используемый узор в виде 

оленьих рогов также является наиболее широко используемым зооморфным 

мотивом. Помимо своей особой красоты, оленьи рога обладают духовностью в 

глазах оленеводов-эвенков. Они являются благим символом, а также выражают их 

поклонение силе. Узорыввидеоленей (Прил. 7, табл.№5, рис.4-(1)) или оленьих 

рогов (Прил. 7, табл.№5, рис.4-(2)) как главное украшение берестяной посуды – 

важнейшая характерная черта художественной формы у оленей-эвенков. 

Например: ящик из бересты синей каймой (Прил.5, табл.№1, рис.1-(1)) набор для 

шитья(Прил.5, табл.№1, рис.1-(6)), ящик из бересты (диаметр крышки 30 см, 

высота 16 см, диаметр дна29см)(Прил.5, табл.№1, рис.1-(7))и др., украшены 

узором в виде оленей и рогов. 

Растительные узоры: растительные узоры –это, в основном, узоры в виде 

ветвейи листьев (Прил. 7, табл.№5, рис.4-(3)), деревьев(Прил. 7, табл.№5, 

рис.4-(4)), отдельных листьев(Прил. 7, табл.№5, рис.4-(5)), целых растений(Прил. 

7, табл.№5, рис.4-(6)), цветков(Прил. 7, табл.№5, рис.4-(7)), бутонов(Прил. 7, 

табл.№5, рис.4-(8)). Это мотив, который достаточно часто встречается в 

эвенкийском искусстве, в первую очередь потому, что растения составляют 
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основу пищевой культуры этого народа, также и оленей, которых они разводят, 

кормят растительной пищей. В большинстве случаев в искусстве используются 

узоры в виде целых растений, есть также много растительных узоров, которые 

показывают корни или побеги растения. Это художественная особенность, 

которая не наблюдается у других северных охотничьих народов, которые также 

используют в своем искусстве растительные узоры. Это говорит нам о том, что в 

эвенкийском искусстве растения рассматриваются как живой организм, и только 

живые растения имеют значение для выживания. В качестве примера можно 

привести берестяной ящик с узором в виде целых растений (Прил.5, табл.№1, 

рис.1-(2)). 

Геометрический узор: в долгосрочном лесном охотничьем хозяйстве и быту 

эвенки-оленеводы используют охотничьи ножи, чтобы вырезать некоторые 

символы на деревьях, обозначая таким образом путь, или кладут деревянные 

палки и ветки на землю в прямой или наклонной манере, передающей 

направление дороги во время лесной охоты. Благодаря этим методам у эвенков 

появляется представление о геометрии, кроме того, появляется метод 

абстрактного запоминания информации, также это побуждало их осмыслять 

природные объекты как абстракции и символы. Этим народом было создано 

множество геометрических узоров. Это: прямые линии(Прил. 7, табл. №5, 

рис.4-(9)), двойные прямые (Прил. 7, табл.№5, рис.4-(10)), волнообразный узор 

(Прил. 7, табл.№5, рис.4-(11)), зигзагообразный узор (Прил. 7, табл.№5, 

рис.4-(12)), узоры в виде треугольников (Прил. 7, табл.№5, рис.4-(13)), 

четырехугольников(Прил. 7, табл.№5, рис.4-(14)), ромбов (Прил. 7, табл.№5, 

рис.4-(15)), окружностей (Прил. 7, табл.№5, рис.4 (16)), дуг (Прил. 7, табл.№5, 

рис.4-(17)), точек (Прил. 7, табл.№5, рис.4-(18)) и т. д. 

Эти узоры несут в себе множество мистической информации, приобретая 

символическое значение и превращаясь в символ. Сочетание 

благопожелательного значения, выраженного узорами в традиционной посуде из 

бересты с туристическими сувенирами – это использование декоративных узоров, 
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выступающих в качестве традиционного языка выразительности из эвенкийского 

традиционного искусства, в современном дизайне, а также эффективный способ 

инновации дизайна туристической продукции для придания ей местного 

колорита. 

Художественная форма, в том, что касается декоративных орнаментов у 

эвенков-оленеводов, проявляется в двух аспектах. Первое – это стремление к 

воспроизведению естественной формы, второе – это сочетание и сопоставление 

множества абстрактных и симметричных комбинаций узоров. В своей 

уникальной традиционной охотничьей жизни эвенки сформировали свою 

собственную уникальную эстетику природы, что привело к созданию 

собственных уникальных оригинальных природных декоративных узоров, 

обладающих своей эстетикой уникальным эстетическим чувством формы. Узор 

складывается из декоративных узоров за счет планомерной организации плоской 

композиции. Что касается искусства декоративных узоров у эвенков-оленеводов, 

то композиция достаточно простая, есть только две формы композиционной 

организации – раппорт с двумя сторонами и замкнутая композиция.  

В процессе создания туристических сувениров узоры напрямую печатаются 

на продукцию, извлекаются традиционные декоративные узоры эвенкийского 

искусства, которые можно деконструировать и поместить в дизайн без потери 

изначального культурного значения после реорганизации, геометризации и 

абстрагирования, получив в результате оригинальный дизайн. Использование 

узоров в дизайне сувенирной продукции должно опираться на новые методы, ведь 

только так можно будет показать очарование и самобытность эвенкийской 

культуры. Так, например: узор в виде оленей в дизайне посуды (Прил. 7, табл.№6, 

рис.6) и канцелярских пеналов (Прил. 7, табл.№6, рис.7), узоры в виде оленьих 

рогов на контейнерах для хранения (Прил. 7, табл.№6, рис.8), абстрактные 

геометрические узоры в дизайне часов (Прил. 7, табл.№6, рис.19).  

5) Цветовая гамма как извлекаемый символ 
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Цветовые символы являются наиболее универсальной формой эстетики. Они 

существуют повсюду. Цвет может принести людям воздействует на людей 

непосредственно, дает самые сильныевпечатления и может доставить визуальное 

удовольствие. Использование цветов в туристических сувенирах напрямую 

влияет на потребительское поведение туристов, на то, будет осуществлена 

покупка или нет. При подборе цветовой гаммы необходимо правильно определить 

соотношение цветов, чтобы подчеркнуть очарование сувенира, не нарушая общей 

гармонии, субъективно добавляя цвет. Цветовая гамма декоративно-прикладного 

искусства из бересты у эвенков – это прежде всего сам цвет берестяного 

материала. Наружная поверхность бересты белая с черным рисунком, внутренняя 

- желто-коричневая, кора березы может отслаиваться слоями, а середина после 

отслаивания становится мясисто-розовой. Пять цветов: черный, белый, желтый, 

коричневый и розовый – извлекаются нами и используются в качестве цветовых 

символов в сочетании с эстетическими требованиями современных людей в 

дизайне туристических сувениров для привлечения большего числа туристов 

(Прил. 7, табл.№5, рис.5). Такие цветовые символы могут использоваться в 

дизайне всего, от сувениров до их упаковки. Например, дизайн упаковки: 

упаковка продукта – это элемент продукта и внешний носитель, который 

определяет судьбу продукта в торговой точке. Дизайн упаковки должен быть 

более привлекательным и иметь четыре основных функции: идентификацию, 

локализацию, защиту и удобство, перемещение и экономичность [35, С. 169].  

Дизайнерская практика выражения культуры бересты с помощью сувениров 

разнообразна.Это могут быть продукты, которые после покупки интегрируются в 

ежедневный обиход и часто используются потребителем: малярный скотч, 

держатели для книг, стаканы для ручек, блокноты, линейки, книжные закладки и 

другие канцелярские принадлежности, это также могут быть декоративные 

картины, посуда, вазы для цветов, стаканы, магниты на холодильник и т. д. Это 

также могут быть такие модные товары как значки, пакеты с ручками, открытки, 

одежда, украшения. Такая продукция часто используется целевой группой – 
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молодыми людьми, дает им чувство причастности, легко вызывает культурные 

ассоциации, сообщая культурную информацию пользователю.  

С точки зрения семиотики, сувениры культурного туризма являются 

носителями символов. Они есть образ и символ Хулунбуирского региона, 

воплощение региональной культуры, способное интегрировать культуру 

хулунбуирского региона в повседневную жизнь туриста, став материальным 

проводником чувств и информационного обмена между Хулунбуиром и 

потребителем. Сувениры символически и практически воплощают в себе сам 

Хулунбуир и те чувства, которые Хулунбуир порождает у туристов. Только 

максимально современные и соответствующие веяниям времени, отвечающие 

потребностям туристов сувениры способны получить широкое культурное 

признание, и транслировать региональную культуру. 

Благодаря творческим исследованиям, разработке и продвижению 

туристических сувениров укрепляется региональный имидж Хулунбуира, 

обогащается культурное содержание продуктов, повышается их уникальность, а 

также предлагаются новые идеи для сохранения нематериального культурного 

наследия Хулунбуира в современном обществе. Это будет способствовать 

расширению влияния культурного туризма в регионе, получат стимулы к 

развитию местная экономика культурного туризма и брендинг культурного 

туризма Хулунбуира, также это благоприятно скажется на сохранении традиций и 

культуры этнических меньшинств Хулунбуирского региона. Это имеет особое 

значение для ускорения устойчивого развития инновационного дизайна и 

культурной индустрии данного региона. 

Выводы по Главе 3 

В Главе 3 данной работы была предпринята попытка сформулировать 

авторскую стратегию проектирования сувениров культурного туризма на базе 

ресурсов нематериального культурного наследия малых народов Хулунбуирского 

региона Китая.  
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Руководствуясь этой задачей, сначала мы проанализировали самые 

успешные проекты в сувенирной индустрии культурного туризма регионов Китая. 

Наше исследование академической литературы показало, что эффективным 

средством развития регионального культурного туризма является брендинг 

территории и развитие местных брендов. Этот подход позволяет подходить к 

созданию сувениров с точки зрения потребностей потребителя. В результате 

повышается качество сувенирной продукции, одновременно с этим закрепляется 

местная специфика, а также удовлетворяются духовные потребности потребителя. 

Иными словами, брендинг способствует созданию креативной,  

функциональной продукции и повышению конкурентоспособности 

регионального культурного туризма. В случае Хулунбуира, где одной из 

основных проблем, как мы определили в предыдущей главе, является 

однообразие продукции, такой подход представляется наиболее удачным. При 

этом до настоящего времени в академической литературе проблема брендинга 

для культурного туризма в районах проживания национальных меньшинств 

Хулунбуира не была достаточно разработана. 

Поэтому, в части 3.2 данной главы мы рассмотрели проблему брендинга 

территории для Хулунбуирского региона. Наше исследование имеющихся 

брендов культурного туризма и правительственной документации показало, что 

сейчас в Хулунбуире уже осуществляются достаточно успешные попытки 

создания бренда территории и региональных брендов при поддержке местного 

правительства, однако, так как подобные проекты здесь были запущены 

сравнительно поздно, заметно отставание относительно других регионов Китая. 

Очевидны такие проблемы как нехватка брендов продукции культурного туризма, 

нехватка инноваций и нечеткость позиционирования на рынке.  

Проанализировав возможные пути развития регионального брендинга в 

Хулунбуире, мы определили, что наиболее перспективное направление – 

нематериальное культурное наследие местных национальных меньшинств, 

которое становится отправной точкой для позиционирования брендов сувенирной 
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продукции культурного туризма и создания инновационного дизайна сувениров. 

Мы также заключили, что в будущем Хулунбуир должен развиваться по 

интегрированной модели «культура + туризм + технологии». Был сделан важный 

вывод о том, что, с учетом имеющихся в Хулунбуире ресурсов и проблем, 

первоочередной задачей брендинга территории становится создание системы 

визуальной идентификации бренда территории, жестко привязанного к местной 

духовной культуре при помощи значимых повторяющихся символов, 

встречающихся в культурных традициях национальных меньшинств региона.  

Таким образом, в частях 3.3.1. и 3.3.2. мы предлагаем стратегию создания 

системы визуальной идентичности (VI) и пример ее применения в случае 

берестяной культуры эвенков Хулунбуира соответственно.  

Сначала, основываясь на теории по визуальной идентичности, мы 

определили перечень действий, необходимых для создания системы визуальной 

идентификации регионального бренда, а также показали, как это работает, 

изобретя бренд сувенирной продукции культурного туризма, основанной на 

нематериальном культурном наследии Хулунбуира – бренд «Память пяти 

цветов». 

 Стоит еще раз подчеркнуть, что при выборе цветовой гаммы, форм, 

художественных элементов, мы опирались на наиболее популярные для 

декоративно-прикладного искусства орочонов, эвенков, дауров, монголов и 

русских цвета и элементы. Главное преимущество такой стратегии – объединение 

современных принципов дизайна и традиционной культуры, что и составляет 

суть инновации сувениров при одновременной защите культурного наследия. В 

результате удалось создать проект узнаваемого и легко идентифицируемого 

регионального бренда. В рамках этого бренда, представляется, должны 

создаваться суббренды отдельных категорий сувенирной продукции, например – 

продукции, связанной с берестяной культурой эвенков.  

 В части 3.3.2. настоящей главы мы показали, как можно применить 

разработанную нами стратегию креативного дизайна, основывающуюся на 
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теоретических подходах семиотики, эстетики, психологии, цветоведения и 

маркетинга, для проектирования сувениров на тему берестяной культуры для 

молодых туристов в возрасте 11-15 и 15-35 лет, путешествующих в Хулунбуир с 

образовательными целями. Основной метод, который мы применяли – 

исследовательская деконструкция и реконструкция, которая осуществлялась по 

таким параметрам, как материал, технология, форма, узоры и паттерны, цветовая 

гамма. Они используются в дизайне как символы, отсылающие потребителя к 

традиционной культуре. Таким образом, мы решили поставленную задачу 

создания регионального бренда, способствующего сохранению духовной 

культуры местных этнических меньшинств, но также позволяющего осуществить 

инновацию сувениров. 

При разработке сувениров на основе берестяной культуры эвенков, как в 

выборе материала для дизайна, так и при непосредственном проектировании, мы 

руководствовались преимуществами и слабостями Хулунбуирского региона – то 

есть, богатейшей духовной культурой этнических меньшинств, с одной стороны, 

и слабым уровнем брендинга и недостатком инноваций, неэффективным 

использованием имеющихся ресурсов, с другой стороны. Стоит отметить, 

впрочем, что предложенная нами стратегия может быть использована для 

проектирования и создания дизайна сувениров (и преобразования предметов 

традиционных искусств в современные креативные сувениры) не только в 

Хулунбуире, но и в других регионах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культурное содержание определяет ценность и качество продукции и 

брендов культурного туризма, более того – нематериальное культурное наследие 

является движущей силой, поддерживающей устойчивое их развитие. В 

настоящей работе мы предложили стратегию креативного дизайна сувениров, 

способствующую не только устойчивому развитию брендинга сувениров 

культурного туризма, но также сохранению, развитию, инновации 

нематериального культурного наследия. 

В качестве объекта нашего исследования мы взяли региональную культуру и 

культурные туристические ресурсы Хулунбуирского региона автономного района 

Внутренней Монголии Китая, а также стратегии дизайна сувениров и создания 

брендов культурного туризма в Хулунбуирском регионе. Культурные и природные 

ресурсы Хулунбуира весьма богаты, очевидно также, что Хулунбуир, как место 

концентрированного проживания множества разных народов, обладает своей 

собственной уникальной региональной культурной спецификой. В последние 

годы, на фоне социально-экономических, культурных преобразований и развития 

региона, культура местных этнических меньшинств столкнулась с угрозой 

исчезновения и культурного истощения. Очевидно, что сегодня в регионе остро 

стоит проблема сохранения культуры этнических меньшинств, что и обусловило 

актуальность данного исследования. 

В Главе 1 была заложена теоретическая база и сформулированы основные 

подходы исследования. В соответствии с поставленными целями и задачами в 

первой главе данной работы мы сфокусировали внимание на специфике 

сувенирной продукции КНР, при этом важной предпосылкой исследования стал 

тезис об интеграции культуры и туризма, ставшей трендом в последние годы не 

только в Китае, но и во всем мире. Это позволило нам предложить новый подход 

к понимаю культурного туризма как креативной индустрии, способствующей 

самореализации человека и распространению культуры, а не только 

образовательной деятельности туристов. Мы также исходили из того, что сувенир 
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должен рассматриваться не только как экономически значимый товар, но как 

социальный ресурс, способствующий продвижению местности и популяризации 

той или иной культуры, как носитель определенной традиции.  

В ходе исследования, проанализировав особенности дизайна сувенирной 

продукции в аспекте техник, технологий, материалов, мы предложили свою 

классификацию сувенирной продукции с учетом особенностей китайского рынка 

– по заданной тематике, по материалу и технологиям производства, по функциям 

использования сувениров. Как представляется, эти результаты исследования 

обладают определенной справочной ценностью для специалистов разных 

областей, дизайнеров, исследователей и студентов. 

Также были выявлены тенденции в дизайне сувенирной продукции: 

потребность и большой интерес к возрождению и сохранению традиционных 

ремесел; все большая экологическая сознательность в выборе материалов и 

технологий для производства сувениров, а также внедрение передовых 

технологий; использование экспериментальных партий товаров, позволяющих 

точнее определить потребности потребителя, ставшее возможным благодаря 

развитию технологий.  

Во второй главе данного исследования мы перешли к исследованию 

культурно-туристических ресурсов и сувенирной продукции непосредственно 

Хулунбуирского региона Китая. В первую очередь, на основе проведенного 

анализа территориальных, экономических особенностей, этнокультурной 

специфики и административного деления городского округа Хулунбуир, мы 

выдвинули тезис о том, что весь Хулунбуирский регион надо разделить на три 

туристические зоны – лесную, пастбищную и черноземную, а также 

сформировали туристические маршруты, которые позволили бы познакомиться с 

культурой народов, проживающих в этих территориях. 

Также во второй главе были проанализированы и систематизированы 

культурно-туристические ресурсы, на основе можно разрабатывать сувениры 

культурного туризма Хулунбуира, прежде всего – ресурсы нематериального 
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культурного наследия пяти основных этнических меньшинств региона – эвенков, 

орочонов, дауров, русских и монголов.  До настоящего времени в 

исследовательской литературе, посвященной нематериальному культурному 

наследию именно этнических меньшинств, проживающих в Хулунбуире, 

существовали определенные лакуны – наша работа по систематизации позволила 

их восполнить. Кроме того, были проанализированы сувениры, связанные с 

духовным наследием пяти основных этнических меньшинств региона. Анализ 

показал следующие основные проблемы, с которыми сталкивается сувенирная 

индустрия региона: отсутствие единой ровной цены на продукцию при высокой 

себестоимости, неравномерное качество изделий, некрасивая и 

непривлекательная упаковка, низкая функциональность товаров, не отвечающих 

требованиям современного потребителя, отсутствие брендинга или низкий 

уровень его развития, однообразие продукции для разных 

достопримечательностей, мероприятий, туристических зон и т. д. Таким образом, 

мы определили главную проблему, требующую решения – неэффективное 

использование местных ресурсов и крайне низкий уровень инноваций при 

использовании ресурсов традиционных народных искусств. Также был 

предложен способ решения этой проблемы – преобразование местных 

туристических ресурсов в дизайнерские туристические сувениры с 

использованием инновационных методов и технологий и создание брендов 

культурного туризма. Такой подход также соответствует поставленной цели 

исследования, так как позволяет одновременно и улучшить качество сувенирной 

продукции, и сохранить и популяризовать культуру местных народов. 

В третьей главе мы рассмотрели особенности проектирования сувенирной 

продукции во взаимосвязи с территориальным брендингом. Анализ примеров 

успешных проектов по созданию региональных брендов сувенирной продукции 

показывает, что брендинг территорий способствует повышению разнообразия 

продукции, улучшению ее качества, позволяет сделать сувенир значимым 

носителем определенной культуры. Для Хулунбуира, региона с большой 
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проблемой однообразия сувенирной продукции, наиболее перспективным 

направлением для разработки сувениров является нематериальное культурное 

наследие местных малых народов. Исходя из этого, а также из теорий визуальной 

идентичности, подходов семиотики, семантики, цветоведения, маркетинга, 

эстетики, психологии, мы разработали стратегию креативного дизайна сувениров 

на тему нематериального культурного наследия Хулунбуира. Применение этой 

стратегии основано на изучении целевого потребителя, позиционировании 

продукции, глубоком исследовании нематериальной культуры и точном 

определении и выборе ее элементов, которые потом используются в 

конструировании брендов и инновационном дизайне сувениров культурного 

туризма. 

Рассматривая проблемы и перспективы развития сувенирной продукции 

культурного туризма Хулунбуирского региона, а также при подготовке к 

формированию креативной стратегии дизайна сувениров, мы исходили из 

семиотического подхода к пониманию культуры и региональной культуры, в 

частности. Поэтому важной частью исследования в третьей главе был поиск 

знаковых форм в традиционных декоративно-прикладных искусствах и 

последующее их использование в брендинге и дизайне современной сувенирной 

продукции. Иными словами, главным методом стала исследовательская 

деконструкция и реконструкция. 

Сначала мы разработали визуальный образ публичного бренда, который мы 

назвали «Память пяти цветов» в честь пяти основных этнических меньшинств 

региона, предложили соответствующую цветовую гамму (любимые цвета пяти 

малых народов), формы (наиболее репрезентативные художественные формы, 

встречающиеся в искусстве малых народов). Были разработаны варианты 

логотипа и дизайнерские стандартные образцы продукции. 

Использованную методику мы затем применили для создания дизайна 

сувениров на тему декоративно-прикладного искусства из бересты у эвенков. 

Также была проведена исследовательская деконструкция – по таким параметрам 
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как материал, технология, форма, узор и цветовая гамма, с выявлением 

дизайнерских символов, которые затем реконструируются в креативном дизайне 

сувениров.  

Таким образом, при помощи предложенной нами стратегии можно построить 

целую систему с региональным брендом, основанном на территориальной, 

этнокультурной специфике территории (в нашем случае – «Память пяти цветов»), 

охватывающем разные суббренды, существующие под его эгидой. Дизайн 

сувениров суббрендов, в случае Хулунбуирского региона, который мы 

рассматривали, основывается на реконструкции знаковых форм, встречающихся в 

той или иной традиции. 

Итак, нами было проведено систематическое, всестороннее научное 

исследование дизайна китайских туристических сувениров в трех аспектах: 

особенностей дизайна, региональной культуры и методов креативного дизайна. В 

результате удалось достичь поставленной цели исследования и предложить 

стратегию креативного дизайна, котораяприменима не только к рассмотренному 

нами Хулунбуирскому региону Китая, но и к другим случаям, в особенности, 

когда речь идет о регионах с богатым этнокультурным наследием, требующим 

сохранения и защиты. Представляется, что сегодня, в контексте все 

возрастающего интереса к мировому нематериальному культурному наследию, 

развитию и распространению национальных культур в глобальном пространстве, 

а также с признанием той важной роли, которую национальная духовная культура 

играет в мировой туристической отрасли, предложенная нами стратегия 

креативного дизайна имеет большие перспективы для развития и применения. 
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Якэши. (牙克石市人民政府网 .市域概况 .) [Электронный ресурс] - Режим 

http://www.gov.cn/xinwen/2017-12/14/content_5246754.htm
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доступа:http://www.yks.gov.cn/about/(Дата обращения 23.08.2021). 

94. ОбзорАрун-Ци. - СайтнародногоправительстваАрун-Ци. (阿荣旗人民政府网.

阿 荣 旗 概 况 ). [Электронныйресурс] 

–Режимдоступа:http://www.arq.gov.cn/Category_1827/Index_1.aspx(Датаобращения 

23.08.2021). 

95. Обзор города от 23-04-2021. - Сайт народного правительства г. Аргунь. (额尔古

纳 市 人 民 政 府 网 . 市 情 概 况 .)[Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://www.eegn.gov.cn/Item/Show.asp?id=10158&m=1 (Дата обращения 

23.08.2021). 

96. ОбзорШинэ-Барга-Юци от 22-10-2020. - Сайт народного 

правительстваШинэ-Барга-Юци. ( 新巴尔虎右旗人民政府网 . 新右旗概况 .) 

[Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://www.xbehyq.gov.cn/main/viewDetail.jsp?newsid=92860&subjectid=363

4(Дата обращения 23.08.2021). 

97. Обзор Шинэ-Барга-Цзоци. - Сайт народного правительства Шинэ-Барга-Цзоци. 

(新巴尔虎左旗人民政府网 .新左旗概况 .) [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://www.xzq.gov.cn/Category_1/Index.aspx(Дата обращения 23.08.2021). 

98. Об орочонах. /  Государственная комиссия по делам национальностей 

Китайской Народной Республики. (中华人民共和国国家民族事务委员会.鄂伦春族

概 况 ). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.neac.gov.cn/seac/ztzl/elcz/gk.shtml (Дата обращения 23.08.2021). 

99. Олгуя Эвенкийский этнический городок. - Сайт народного правительства г. 

Гэньхэ. (根河市人民政府网.敖鲁古雅鄂温克族乡.) [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.genhe.gov.cn/Category_41/Index_1.aspx(Дата обращения 

23.08.2021). 

100. Официальный бюллетень города Хулунбуира по итогам седьмой 

Всенациональной переписи населения [1] (№1) от 08.06.2021. / Сайт народного 

правительства города Хулунбуир. (呼伦贝尔市人民政府网. 呼伦贝尔市第七次全
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国 人 口 普 查 公 报 . 第 一 号 ). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.hlbe.gov.cn/News/show/207765.html (Дата обращения: 23.08.2021). 

101. Официальный сайт компании «Культурный туризм в Цюйцзяне». Танская 

художественная лавка-мастерская, программа «Культурное творчество Цюйцзяня» 

запущена в Пекине. 20.07.2021.  (曲江文旅官方网站.曲江文旅唐艺坊“曲江文创”

项 目 落 地 北 京 ,2021-07-20.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.qjtourism.com/default/detail/2021072009rYShM/12(Дата обращения: 

13.09.2021). 

102. Официальный сайт Парка океана и полярного круга в Цюйцзяне. 

Тематические товары. (曲江海洋极地公园官方网站 .主题商品) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.xaoceanpark.cn/index.php/Home/About/index/art_id/131.html(Дата 

обращения: 13.09.2021). 

103. Официальный сайт Парка океана и полярного круга в Цюйцзяне. О 

компании. (曲江海洋极地公园官方网站 .公司简介). [Электронный ресурс] – 

Режим 

доступа: .http://www.xaoceanpark.cn/index.php/Home/About/index/art_id/28.html(Дат

а обращения: 13.09.2021). 

104. Официальный сайт Сада лотосов династии Тан в Цюйцзянь, Сиане. О 

достопримечательности. ( 西 安 曲 江 大 唐 芙 蓉 园 官 方 网 站 . 景 区 介 绍 .). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tangparadise.cn/scenic/datang/about/750(Дата обращения: 13.09.2021). 

105. Официальный сайт компании «Культурный туризм в Цюйцзяне». 

Видеотека видео-центра. «Культурный туризм в Цюйцзяне» 2019 идет 

семимильными шагами. (曲江文旅官方网站.影像中心视频库.曲江文旅 2019 阔步

前 行 ). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.qjtourism.com/default/video/20060518m0bH4/20060520J6jgA(Дата 

обращения: 13.09.2021). 

http://www.qjtourism.com/default/detail/2021072009rYShM/12
http://www.xaoceanpark.cn/index.php/Home/About/index/art_id/131.html
http://www.xaoceanpark.cn/index.php/Home/About/index/art_id/28.html
http://www.tangparadise.cn/scenic/datang/about/750
http://www.qjtourism.com/default/video/20060518m0bH4/20060520J6jgA
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106. Официальный сайт Парка океана и полярного круга в Цюйцзяне. 

Тематические товары. (曲江海洋极地公园官方网站 .主题商品). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.xaoceanpark.cn/index.php/Home/About/index/art_id/131.html(Дата 

обращения: 13.09.2021). 

107. Официальный сайт Парка океана и полярного круга в Цюйцзяне. О 

компании. (曲江海洋极地公园官方网站 .公司简介). [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  (Дата обращения: 13.09.2021). 

108. Очерки по Хулунбуиру. / Комитет по составлению истории Хулунбуира. – 

Хулунбуир.: Издательство культуры Внутренней Монголии, 1996. – 2536 с. (呼伦

贝尔盟史志编纂委员会.呼伦贝尔盟志(上)[M]. 呼伦贝尔：内蒙古文化出版社). 

109. Пань, Л. Содействие региональному экономическому развитию с помощью 

туризма. / Пань Линь // Ведушие экономические исследования, 2016. – С. 49. (潘

林.以旅游为支撑推动区域经济发展[J].经济研究导刊.2016：49). 

110. План возрождения китайских традиционных ремесел от 12.03.2017. / 

Министерство культуры, Министерство промышленности и информационных 

технологий, Министерство финансов. (文化部,工业和信息化部,财政部．国务院办

公厅关于转发文化部等部门——中国传统工艺振兴计划的通知［EB］．北京.中国

政 府 网 ). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232653.htm(Дата обращения: 

16.11.2021). 

111. Практические заключения Министерства культуры о выполнении 

«Руководящих рекомендаций Государственного совета по содействию 

комплексному развитию культурного творчества, дизайнерских услуг и смежных 

отраслей» от 20.03.2014. - Официальный веб-сайт Центрального народного 

правительства Китайской Народной Республики.  (中华人民共和国中央人民政府

官方网站.文化部关于贯彻落实《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业

融合发展的若干意见》的实施意见). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.xaoceanpark.cn/index.php/Home/About/index/art_id/131.html
https://www.xzbu.com/2/view-7765298.htm.2016
http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232653.htm
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http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2723639.htm(Дата обращения: 

26.10.2021). 

112. Программа институциональной реформы Государственного совета КНР от 

17.03. 2018. – Официальный сайт Центрального правительства КНР. (中国人民共

和国中央人民政府网 .国务院机构改革方案). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/17/content_5275116.htm(Дата 

обращения: 04.01.2022). 

113. Прогулка по Чэнь-Барга-Ци——История и культура. / Сайт народного 

правительства Чэнь-Барга-Ци. (陈巴尔虎旗人民政府网.走进陈旗——历史文化). 

[Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://www.cbrhq.gov.cn/Category_284/Index_1.aspx(Дата обращения 

23.08.2021). 

114. Публичное объявление в Хулунбуире. Открытый призыв на участие в 

конкурсе брендинга, имидж-бренда и слоганов для культурного туризма 

Хулунбуира. 14.05.2021. (呼伦贝尔发布.呼伦贝尔面向社会公开征集文化旅游品牌

形象宣传语 ). [Электронный ресурс] – Режим доступа:  (Дата обращения 

05.10.2021). 

115. Пяо, Ч. Исследование стратегии развития горных туристических сувениров 

Чанбайшаня. / Пяо Чэнжи. // Ишу байцзя. – 2010. - №8. – С. 172-174. (朴成日.长白

山旅游纪念品的开发策略研究[Ｊ].艺术百家，2010(8):172－174). 

116. Рекомендации Генерального управления муниципального комитета партии 

Хулунбуир и Главного управления муниципального народного правительства по 

вопросам дальнейшего ускорения развития туризма от 05.02.2018. – Сайт 

народного правительства Хулунбуира. (呼伦贝尔市海拉尔区人民政府网.转载：呼

伦贝尔市委办公厅、市人民政府办公厅关于进一步加快旅游业发展的实施意见). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://mp.weixin.qq.com/s/HLHTn-jhBMjNAN48MnNHuw(Дата обращения: 

05.01.2022). 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2723639.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/17/content_5275116.htm
https://mp.weixin.qq.com/s/HLHTn-jhBMjNAN48MnNHuw
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117. Руководство по содействию развитию культуры и туризма от 15.09.2009. / 

Министерство культуры, Национальное управление туризма. – Пекин, 

Официальный сайт правительства КНР. (文化部，国家旅游局．关于促进文化与旅

游结合发展的指导意见.北京.中国政府网).[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gov.cn/zwgk/2009-09/15/content_1418269.htm(Дата обращения 

16.11.2021). 

118. Руководящие рекомендации по ускорению развития сферы бытовых услуг 

и содействию модернизации структуры потребления от 19.11.2015. - 

Официальный веб-сайт Центрального народного правительства Китайской 

Народной Республики. (中华人民共和国中央人民政府官方网站.国务院办公厅关

于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见).[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/22/content_10336.htm.  

(Дата обращения: 26.10.2021). 

119. Сажэньтуя. Китайские этнические меньшинства: монголы.  / Сажэньтуя. – 

Шэньян: Национальное издательство Ляонина, 2014. – 226 с. (萨仁图雅.走进中国

少数民族丛书——蒙古族[M].沈阳：辽宁民族出版社，2014：226). 

120. Си, Ц. Доклад 19-го Национального конгресса Коммунистической партии 

Китая от 18.10.2017. – Си Цзиньпин предложил укреплять культурную 

уверенность в себе и способствовать процветанию социалистической культуры. / 

Си Цзиньпин. (习近平. 中国共产党第十九次全国代表大会的报告——习近平提出，

坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛［EB］.北京.中国政府网). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232653.htm(Дата обращения: 

16.11.2021). 

121. Седьмая всенациональная перепись населения - основные данные о 

Внутренней Монголии от 21-05-2021. - Сайт правительства Автономного района 

Внутренняя Монголия. (内蒙古自治区人民政府网.内蒙古自治区第七次全国人口

普 查 主 要 数 据 情 况 ). [Электронный ресурс] - Режим 

http://www.gov.cn/zwgk/2009-09/15/content_1418269.htm
http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232653.htm
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доступа:http://www.nmg.gov.cn/tjsj/sjjdfx/202105/t20210526_1596819.html(Дата 

обращения 23.08.2021). 

122. Серия атласов Провинции Китая: Внутренняя Монголия / географическая 

основа: Институт печати карт автономного района Внутренняя Монголия. – 

Пекин.: Китайское картографическое издательство, 2016. – 179 с. (内蒙古自治区地

图制印院.中国分省系列地图册：内蒙古[M].北京：中国地图出版社). 

123. Син, Я. Дизайн туристических сувениров Макао в контексте культурных 

символов / Син Ялун. // Баочжуан гунчэн. – 2021. -№ 4 (43). – С. 1-13. (邢亚龙. 文

化符号视角下的澳门旅游纪念品设计研究[J]. 《包装工程》,2021:1-13). 

124. Совместная публикация двадцати трех департаментов, в том числе 

Национального комитета по развитию и реформам – «Заключения о мерах по 

стимулированию, расширению и повышению качества потребления и ускорению 

формирования сильного внутреннего рынка»» от 13.03.2020. – Веб-сайт 

Национальной комиссии по развитию и реформам Китайской Народной 

Республики. (中华人民共和国国家发展和改革委员会网站.国家发展改革委等二十

三部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:Https: // www .ndrc.gov.cn / xxgk / jd / jd / 

202003 / t20200313_1223104.html? Code = &state = 123. (Дата обращения: 

21.09.2021). 

125. Статистический бюллетень экономического и социального национального 

развития Хулунбуира за 2019 год от 25.03.2020. - Официальный сайт 

правительства города Хулунбуир. (呼伦贝尔市人民政府网站.呼伦贝尔市2019年国

民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 ).[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.hlbe.gov.cn/News/show/179480.html(Дата обращения:07.01.2022) 

126. Сун, Ч., Мао, Д. Большая китайская энциклопедия искусства: графический 

дизайн. /Сун Чжунюань, Мао Дэбао. –Ханчжоу: Печать Китайской академии 

изящных искусств, 2008. – 438 с. (宋忠元，毛德宝．中国艺术教育大系美术卷:平面

设计［M］．杭州:中国美术学院出版社，2008:438). 

http://www.hlbe.gov.cn/News/show/179480.html
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127. Сунь, Г. Глубокая интеграция культуры и туризма. / Сунь Госюэ // 

Образование и педагогика: сборник материалов конференции ICET 2013.. – Ухань, 

2013. – С. 513-516. (孙国学. 文化与旅游深度融合研究[C]武汉.教育与教学国际会

议, 2013; P513-516). 

128. Сунь, Г. Креативный дизайн туристических сувениров. / Сунь Госюэ // 

Образование и педагогика: сборник материалов конференции ICET 2013. – Ухань, 

2013. – С.502-505. (孙国学.文化与旅游深度融合研究[J].武汉.2013 教育与教学国际

会议(ICET2013),2013:513-516). 

129. Сунь, С., Сунь, Н. Применение технологии 3D печати в туристических 

сувенирах. / Сунь Сяо, Сунь Нань. // Сычуань Сибупигэ. – 2016. – № 5. – С. 258. 

(孙潇，孙楠.3D 打印技术在旅游纪念品中的应用[J].四川：西部皮革，2016(5):258). 

130. Сунь, Ц. Дифференциация: основные стратегии создания имиджа бренда 

культурного туризма для районов проживания национальных меньшинств – на 

примере Внутренней Монголии. / Сунь Цюн // Этнографические исследования 

Гуйчжоу, 2019, №1. – С. 35-38. (孙琼.差异化:民族地区文化旅游品牌形象构建的基

本策略——以内蒙古为例[J].贵州民族研究，2019(01)：35-38). 

131. Сюй, С. Исследование городской скульптуры в контексте региональной 

культуры Маньчжурии. / СюйСянъюй. – Далянь.: Даляньский технологический 

университет, 2013. – 37 с. (许翔宇.试论满洲里地域文化背景下城市雕塑的研究[D].

大连：大连工业大学,2013:37). 

132. Сюй,Ч. О «локализации» как стратегии развития в креативной экономике. / 

СюйЧжэнхуа. // Баочжуангунчэн, 2017, № 38 (2). – С. 63. (徐振华.论文化创意产业

的“地方化”发展策略［J］.包装工程,2017,38(2):63). 

133. Сюй, Ч. О создании бренда для культурного туризма Учжишаня. / 

СюйЧуньси /Сборник материалов Китайской национальной конференции по 

международному туризму и фестивальной культуре национальных меньшинств в 
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