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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 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 нематериального культурного наследия 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, и является актуальным, но мало разработанным направлением для исследования.  

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 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 

народов, находящейся под угрозой исчезновения? 

Для ответа на поставленные вопросы, 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. 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 нематериального 

культурного наследия этнических меньшинств региона Хулунбуир, для создания 

дизайнерских концепций с целью оживления и сохранения традиции. 

Выбор региона Хулунбуир для исследования и поиска ответа на поставленные 

вопросы представляется обоснованным. Хулунбуир – регион автономного района 

Внутренняя Монголия в Китае, важный транспортный узел 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. Регион, с его природными красотами, богатой культурой 
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обладает большим потенциалом для культурного туризма. Туризм весьма активно здесь 

развивается, Хулунбуир вошел в топ-10 лучших мест Китая для снежного туризма. Однако, 

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. Данные проблемы являются 

препятствием для развития дизайна и повышения привлекательности сувенирной 

продукции культурного туризма в регионе, требующими скорейшего решения.  

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 литературе не было работ, которые бы подробно рассматривали ресурсы 

нематериального культурного наследия региона Хулунбуир в контексте брендинга 

территории и как следствие дизайна сувенирной продукции культурного туризма. Более 

того, поиск 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 

                                                           
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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же время, немало существует академической литературы, посвященной дизайну 

туристических сувениров, как на китайском, так и на других языках. 

Исследования таких авторов как Тан Цзинхуа, Люй Хэцунь, Син Ялун, Хуан Гуанхуэй, 

Ши Цзе, Чжоу Юнчжэнь, Ван Линь направлены на выявление и исследование культурных 

символов региона для их воспроизведения в дизайне сувениров. Ян Фэй, Сяо Маохуа, Цянь 

Сяолинь и Цао Син сфокусировались на разработке дизайна сувениров, ориентированного 

на потребности туристов. Проблему экологически сознательного дизайна в своих работах 

исследуют Чжан Ци, Лю Хун, Ли На и Ван Ша. 

Китайские исследователи Лю Вэйтин, У Пэнбо, Чэнь Юнфан рассматривают сувениры 

с точки зрения маркетинга, экономики и социологии, уделяя особое внимание тому, как 

сувенирная индустрия способствует экономическому развитию региона, решает проблемы 

трудоустройства и т.д. Проблемы типологии и классификации сувениров исследовали Б. 

Гордон, Г.Н. Сауков, У Пэнбо, Цзоу Дэлун, Ван Юй, Чжу Юэ, Ян Мэн. О продвижении 

сувенирной продукции, имеющей непосредственное отношение к нематериальному 

культурному наследию, как неотъемлемой части туристической индустрии, писали 

российские исследователи М.И. Белов, Г.В. Ганьшина, Н.В. Чаус, А.М. Курбанова, Т.В. 

Сидорина.  

Достаточно разработанной является более обширная тема брендинга территории и 

роли маркетинга для продвижения регионов и региональной культуры. Из англоязычных 

авторов мы обратились к исследованиям Ф. Котлера, К. Асплунда, Б. Бэкера, В. Бикфорд-

Смита, К. Динни, К.-С. Оой, Г. Хэнкинсона. Из русскоязычных авторов были рассмотрены 

работы Г. Л. Багиева, О.В. Жердевой, Т.В. Мещерякова, А.П. Панкрухина, Т.В. Савчука, 

О.У. Юлдашевой, которые в своих трудах фокусируются на поиске и обосновании 

наилучших способов продвижения российских регионов.  

Проблемой регионального брендинга в контексте развития культурного туризма 

занимались китайские ученые Хуан Эр, Ань Шуфан, Цюй Нина и Ма Юэ, которые 

рассматривали брендинг отдельных территорий Китая и попытки выведения принципов 

позиционирования и продвижения региона с учетом региональной специфики. 

Исследователи Пань Линь, Чжан Хун и Ма Яньфан в своих работах рассматривают туризм 

для продвижения региональной культуры, как средство сохранения региональных 

традиций, и выводят принципы и механизмы этого процесса. 

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. 
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Объектом исследования является сувенирная продукция культурного туризма 

Хулунбуирского региона Китая. 

Предмет исследования – креативная стратегия дизайна сувенирной продукции 

культурного туризма региона Хулунбуир в Китае. 

Целью исследования является разработка форм и методов проектирования наиболее 

привлекательных концепций дизайна сувенирной продукции для регионального туризма, 

способствующих сохранению народных промыслов и региональной культуры 

национальных меньшинств Хулунбуира.  

Сформулированные цель исследования конкретизируются 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. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Семиотик Ю.М. Лотман писал, 

что ключ ко всем методам исследования заключается в том, в какой степени они могут 

способствовать описанию и интерпретации текстов культуры 2 . Эта точка зрения и 

соответствующие подходы оказали существенное влияние на данное исследование. Идея 

использования методов и подходов семиотики в дизайне лежит на поверхности: как 

аналитический инструмент она позволяет интерпретировать значение «текста культуры», 

региона для воспроизведения его в визуальной коммуникации. В исследовании выполнена 

                                                           
2Лотман, Ю. М.Семиосфера. — Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ», 2010.— 704 с. 
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последовательная деконструкция составных элементов нематериальной культуры, 

народных ремесел и их формальный анализ: формы, цветовой гаммы, орнаментов, 

рассмотрение их значения, символики. Кроме того, в работе были применены методы 

маркетинга, психологии, так как для при проектировании сувениров необходимо изучить 

рынок и особенности потребителя. Таким образом, теоретико-методологическую основу 

исследования составили: 

– семиотический подход к пониманию культуры (Ю.М. Лотман, У. Эко, Ч.С. Пирс, Е. 

В. Жердев, Чжу Шаншан, Ло Шицзянь) и идея использования методов семиотики в дизайне 

сувениров; 

– идея о творческой природе культурного туризма (Го Сюань, Чэнь Юнчжэн); 

– труды по маркетингу и брендингу (У. Аренс, Д. Огилви, Д. Шульц, Д. Арнольд, С. 

Анхольт, Ф. Котлер, К. 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 визуальной идентичности и идея их применения в дизайне брендов (Сун  

Чжунъюань, Мао Дэбао, Чжан Шичжо, Юй Цзин). 

Методы исследования. В рамках подготовки научной работы были 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 меньшинств Хулунбуира, 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 проведен стилистический 

анализ их традиционных ремесел, народного искусства и обычаев; 
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- качественные и количественные методы исследования. Было проведено исследование и 

анализ текущей ситуации, 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 в 

регионе Хулунбуир.  

- кейс-анализ и компаративный анализ применительно к современному состоянию развития 

дизайна туристских сувениров в Китае и в регионе Хулунбуир. Также проведено 

исследование успешных кейсов брендинга культурного туризма в разных регионах Китая, 

проанализирована возможность перенесения их практики на регион Хулунбуир. 

Научная новизна работы. 

В предложенном диссертационном исследовании впервые в академической литературе 

этнокультурное наследие региона Хулунбуир рассматривается с позиции поиска знаковых 

для него отличий и создания дизайна сувенирной продукции. Также в данной работе:  

- Предложена авторская систематизация сувенирной продукции на основе их функций; 

- 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; 

- Разработана новая методика дизайна сувенирной продукции. 

Теоретическая значимость результатов 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. 

Апробация результатов исследования: 

Стратегия дизайна сувениров культурного туризма была разработана автором при 

чтении курса по дизайну туристических сувениров, а также в рамках практики и проектной 

работы со студентами Хулунбуирского института по использованию наследия 

национальных ремесел при создании дизайна сувениров в 2015-2019 гг. В этот период 
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студенты успешно применяли разработанную автором стратегию для дизайна сувениров 

при подготовке своих дипломных проектов. Некоторые спроектированные студентами 

сувениры приведены в Альбоме иллюстраций к диссертации. 

Основные положения диссертации изложены в 10 публикациях в научных журналах 

и сборниках, а также сборников, изданных по итогам международных конференций, в том 

числе в 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Структура и объём диссертации: работа состоит из введения, трёх глав и 

заключения, списка литературы, приложения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи, объект и 

предмет исследования; теоретическая и практическая значимость; фиксирована 

недостаточная изученность выбранной темы, сформулированы научная новизна, 

теоретические подходы и методы исследования. 

Первая глава «Исследование особенностей дизайна сувенирной продукции в 

КНР» создает теоретическую базу для дальнейшего исследования сувенирной продукции 

Региона Хулунбуир Китая и рассматривает детально специфику дизайна сувенирной 

продукции культурного туризма в КНР. 

В начале главы проводится исследование китайской официальной правительственной 

документации и академической литературы, которое 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. Этот подход нашел 

отражение даже в административном аппарате страны – так, например, «Программа 

институциональной реформы Государственного совета» от 17 марта 2018 года передала 

функции Министерства культуры и Национальной администрации туризма новому 

институту – единому Министерству культуры и туризма3.  

Далее в главе сопоставляются различные определения термина «культурный туризм» 

и делается вывод о том, 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 

                                                           
3 中 国 人 民 共 和 国 中 央 人 民 政 府 网 . 国 务 院 机 构 改 革 方 案 ， 2018-03-17. 

http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/17/content_5275116.htm. Программа институциональной 

реформы Государственного совета КНР от 17.03. 2018. – Официальный сайт Центрального 

правительства КНР. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gov.cn/xinwen/2018-

03/17/content_5275116.htm (Дата обращения: 04.01.2022). 
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туристической отрасли. Таким образом, предлагается новый подход к пониманию 

культурного туризма в Китае – не только как образовательной деятельности туристов, но 

как креативной индустрии, способствующей самореализации человека и распространению 

культуры. Затем рассматриваются различные подходы к понимаю места и роли сувенирной 

продукции в китайской индустрии туризма. Подробно рассматриваются китайские авторы, 

которые, как правило связывают туристическую деятельность с «культурной мотивацией» 

туристов, а также пишут об экономической и социальной пользе от сувенирной индустрии. 

Более широко трактуют понятие сувенира российские исследователи. Например, Г.Н. 

Сауков, который пишет о том, что сувенир – средство рекламы места, создания имиджа 

территории 4 . Поддерживая такую точку зрения, а также основываясь на подходах 

семиотики культуры У. Эко, мы можем развить тезис о том, что сувенир обладает не только 

экономической значимостью, но и социальной в том смысле, что он является носителем 

определенной культуры и способствует, таким образом, не только продвижению своей 

местности, но и сохранению традиции, ее обновлению.  

Таким образом, на основе вышесказанного можно заключить, что в Китае сейчас 

активно развивается культурный туризм, а правительство КНР взяло курс на интеграцию 

культуры и туризма, рассматривая последний как способ сохранения национальной 

идентичности и культуры малых народов Китая. Рост культурного туризма в Китае дал 

мощный толчок к развитию туристической сувенирной продукции. Сувениры формируют 

образ места или события и являются отражением национальной культуры. Поэтому, для 

развития культурного туризма, необходимо развивать и сувенирную продукцию – она 

должна быть современной, отвечать потребностям потребителя, играть культурно-

познавательную роль. Кроме того, можно сказать, что 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. Однако, чтобы создать такую продукцию, 

которая бы отвечала этим требованиям, следует сначала изучить рынок сувенирной 

продукции, ее типологию, существующие тенденции, что и делается далее в главе. 

Классификация туристических сувениров помогает понять концепцию сувениров и 

играет важную роль в изучении тенденций их развития, поэтому сначала анализируются 

различные подходы к классификации сувенирной продукции КНР, предложенные учеными 

Беверли Гордон, Цзоу Дэлуном, Ван Юем, У Пэнбо. Это дало нам возможность предложить 

                                                           
4Сауков, Г.Н. Сувенирная продукция в туризме (региональный аспект) / Г. Н. Сауков// Туризм в 

социокультурном пространстве Тюменского региона / Научн. ред. Л.Н. Захарова. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2006. – С. 111. 
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свою классификацию, учитывающую особенности китайского рынка, – по заданной 

тематике, по материалу и технологиям производства, по функциям использования 

сувениров.  

Так, встречаются сувениры на следующие темы: культурные достопримечательности 

региона; праздники и торжественные события; музеи и музейные коллекции; образ города; 

местное нематериальное культурное наследие и традиционные ремесла. 

Можно выделить такие материалы, из которых изготавливаются сувениры: металл; 

древесина и бамбук; кожа и пушнина; текстиль; бумага; керамика и фарфор; клеевые 

материалы; стекло; глина. 

По функциям можно сгруппировать сувениры следующим образом: предметы 

интерьера; предметы для ежедневного использования; коллекционные предметы; 

развлекательные сувениры; наряды и украшения; продукты питания; сувениры с 

оздоровительной функцией. 

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. Прежде всего, стоит сказать об 

инициативе китайского правительства, которое провозглашает необходимость активной 

работы по возрождению и сохранению традиционных ремесел, которые рассматриваются 

как ключевой аспект сохранения китайской идентичности. Так, председатель Си Цзиньпин 

в своем докладе на 19 съезде КПК в 2017 году, высказал мнение, что народные промыслы  

важная часть культурного наследия Китая, которое необходимо изучать и показывать миру, 

так как «без выраженной миру национальной культуры не может быть возрождения 

китайской нации», невозможно и сохранение «самобытности территорий»5 . Доклад Си 

Цзиньпина стал отправной точкой для масштабной поддержки правительством различных 

культурных проектов. Это создает весьма благоприятные условия для возрождения 

исчезающих промыслов, и расширения представления о традиционной китайской культуре, 

которое до настоящего времени зачастую учитывало только доминирующую и более 

распространенную ханьскую культуру6. 

                                                           
5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 . 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. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232653.htm 

(Дата обращения: 16.11.2021). 
6Хань–этническая группа сино-тибетской языковой семьи, государствообразующий этнос в КНР, 

составляющий 92% населения КНР. 
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Также немаловажный тренд последних лет в сувенирной индустрии КНР – все 

большая экологическая сознательность в выборе материалов и технологий для 

производства сувениров. Еще во второй половине ХХ века архитектор Кевин Линч в 

известной работе «Образ города» обращал особое внимание на материалы, применяемые на 

территории региона, и их связь с историей места7. Продолжив эту мысль, можно также 

сказать, что сувениры конкретной местности важно производить только из местного сырья. 

Источники природного сырья территории – камни, особые растения, моллюски или 

животные веками давали творческую инициативу местному населению и формировали 

неповторимые элементы отделки, узоры. Это не только экологично, но и создает образ 

памяти места. Язык материала уникален, это тоже символ территории. В Китае тому можно 

найти массу примеров – это и ракушки Циндао, и шелк, из которого производятся сувениры 

Ханчжоу, и бамбук, являющийся для китайцев национальным символом крепкости, силы, 

устойчивости, и знаменитый на весь мир китайский фарфор. 

В то же время современные технологии дают возможность по-новому 

взаимодействовать с материалами, меняют отношение к форматам производства 

тиражирования сувениров. Так, например, получают распространение технологии 3D-

печати. Яркий пример использования передовых технологий для увековечивания 

культурных традиций – представленный на Китайской международной выставке 

туристических товаров 2014 года ажурный фонарь в походном стиле эпохи Цинь (III в. до 

н. э.) из светочувствительной смолы, сделанный при помощи лазерной стереолитографии 

(SLA) 8 . Здесь стоит дать пояснение, что в Древнем Китае верили, что такой фонарь, 

называемый мадэн, приносит спокойствие и благополучие путникам, которые едут домой, 

то есть не только фонарь воспроизводит стиль определенной эпохи, но и обладает глубоким 

символическим значением.  

Еще одно следствие распространения технологий в сувенирной индустрии состоит в 

том, что вкупе с развитием инфраструктуры и логистических цепочек они дали жизнь еще 

одной важной тенденции. Теперь стало возможным запускать «пробные» малые партии 

товаров для проверки реакции потребителя, проводить более точный анализ рынка, и, тем 

самым, ориентироваться на потребителя и модные тренды, создавая беспроигрышные 

варианты дизайна сувениров. 

                                                           
7 Линч, К. Образ города. /пер. с англ. В.Л. Глазычева; под редакцией А. В. Иконникова. - М: 

Стройиздат, 1982 –С. 144. 
8张婷婷 .3D 打印为旅游商品产业加码 [N].北京：中国旅游报，2014-7-4. Чжан, Т. 3D-печать 

повышает ставки в индустрии туризма. / ЧжанТинтин // газета Путешествия в Китае. – Пекин, 2014. 

– 7 апреля. – С. 9. 
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Более того, с наступлением эпохи экспериментов многие сувениры стали 

производиться в формате заготовок. Впервые такой эксперимент был произведен в 

Ханчжоу. Суть подхода такая: туристу даются все материалы для изготовления сувенира, и 

демонстрируется сборка, иногда даже устраивается мастер-класс. Это могут быть, 

например, зонтики от солнца из бумаги, как это сделали в Ханчжоу, или бумага с 

вырезанными узорами (древнее традиционное народное искусство). Такой подход 

позволяет туристам прочувствовать традиционную культуру изнутри, через технологию 

производства «опробовать» традиционные ремёсла. 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. То есть, расширяются возможности взаимодействия с культурой территории. Надо 

отметить, что эксперимент был очень позитивно оценен туристами и был чрезвычайно 

успешен. Нельзя также не отметить и положительный экономический эффект. 

Таковы наиболее явственные тенденции дизайна сувенирной продукции, набирающие 

силу в КНР сегодня на фоне роста доходности и популярности индустрии культурного 

туризма. 

Итак, в первой главе проанализирована специфика сувенирной индустрии КНР, 

определены тенденции ее развития, роль сувениров в культурном туризме. Также стоит 

отдельно отметить немаловажный вывод, который нам позволил сделать анализ литературы 

в первой главе – роль нематериального культурного наследия для туризма КНР по-

прежнему остается крайне малоизученной проблемой, несмотря на все правительственные 

инициативы по исправлению ситуации, а ведь представляется, что решение этой проблемы 

является ключевым для развития туристической отрасли страны, в которой проживает 56 

народов, принадлежащих к разным культурам. Эта проблема разрабатывается автором во 

второй главе. 

Во второй главе работы «Анализ культурно-туристических ресурсов региона 

Хулунбуир» мы переходим к рассмотрению ситуации с культурным туризмом и 

сувенирной продукцией непосредственно в Хулунбуире.  

Хулунбуир – городской округ автономного района Внутренняя Монголия в Китае, 

считающийся в КНР «национальным достоянием» благодаря богатству природных 

ресурсов и культуры. Расположен на северо-востоке Внутренней Монголии. В настоящее 

время Хулунбуир включает 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 
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автономный хошун, Морин-Дава-Даурский автономный хошун. Также включает в себя 5 

городских уездов: Маньчжурия, Якэши, Чжаланьтунь, Аргунь, Гэньхэ. 

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 административных районов 

Хулунбуира имеет потенциал для превращения в отдельную туристическую зону со своими 

самобытными сувенирами. При этом всего можно создать три крупных туристических зоны 

со своими туристическими маршрутами.  

Во-первых, это лесная зона, ориентированная на лесное хозяйство со своей лесной 

культурой – Якэши, Гэньхэ, Аргунь и Орочонский автономный хошун, расположенные к 

северу от Хайлара – центра Хулунбуира. По нашему мнению, маршрут для культурного 

туризма, позволяющий познакомиться с культурой эвенков, орочонов и русских, выглядит 

так: 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, это 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 Лянхэ Шэншань) – 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). 
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В-третьих, переходная черноземная зона с сельской культурой – Арун-Ци, Морин-

Дава-Даурский автономный хошун и Чжаланьтунь, расположенные к юго-востоку от 

Хайлара. Туристический маршрут, ориентированный на знакомство с культурой 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. 

Понятие «региональная культура» является достаточно новым для научного дискурса. 

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

американского ученого К.О. Зауэра «The Morphology of Landscape», предложившего еще в 

1925 г. пространственный подход применительно к изучению особенностей той или иной 

местности и сформировавшего понятие «культурный ландшафт», которое сейчас 

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

и в международных организациях, связанных с сохранением культуры9. Однако понятие 

«культурный ландшафт» достаточно универсально по применению, а понятие 

«региональная культура» имеет конкретную локацию — регион. Рассмотрев различные 

подходы к определению понятия «региональная культура» в России (В.Л. Каганский, С. И. 

Маловичко), и в Китае (Хэ Баолин, Чжан Вэй, Лю Вэйтин и др.), мы предложили трактовку 

«региональной культуры» как понятия, принадлежащего конкретной территории, прочно 

связанного с ее нематериальным и материальным культурным наследием. Основные 

составляющие, выделяющие региональную культуру среди прочих, многообразны, и в 

определенной степени эти культурные факторы могут создавать свои константы, которые 

и формируют региональные культуры. Эти культурные константы, как писал еще У. Эко, 

необходимо уметь идентифицировать. Культурные коды региона должны быть актуальны 

и понятны современному поколению. Представляется, что одна из важнейших задач, 

стоящих перед человечеством сегодня – это сохранение и передача следующим поколениям 

региональных культур. 

                                                           
9Американская география. Современное состояние и перспективы / составители П. Джеймс и К. 

Джонс / перевод с английского; вступительная статья Н.Н. Баранского. — Москва: Изд-во иностр. 

литературы, 1957. — 549 с. 
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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 не-ханьских народов – монголов, орочонов, дауров, 

эвенков, русских.  

Наибольшим значением с точки зрения развития культурного туризма в Хулунбуире 

обладает именно нематериальное культурное наследие – и как источник инноваций, и как 

важный фактор, обуславливающий своеобразие, самобытность региональной культуры и 

идентичность региона. Традиционные искусства и ремесла наглядно показывают нам 

национальную специфику малых народов, проживающих в регионе Хулунбуир, ведь они 

отражают их тип хозяйствования, бытовые привычки, верования, эстетические 

представления, в них также можно заметить и переплетения культур разных народов. Их 

изучение также способствует более глубокому пониманию эстетики и изобразительных 

искусств, характерных для этого региона. 

Поэтому во 2.3 части данной главы подробно исследуется этнокультурное наследие 

монголов, орочонов, дауров, эвенков и русских, а также современные сувениры, которые 

они производят. В фокусе исследования находится дизайн, с точки зрения которого 

анализируется нематериальное культурное наследие рассматриваемых народов, в том числе 

внимание уделяется традиционным изобразительным искусствам национальных 

меньшинств – их традиционным ремесленным и декоративно-прикладным и 

изобразительным искусствам, а также национальной одежде и украшениям. В основу 

работы были положены полевые исследования автора, также большой массив данных был 

получен из издаваемых с 2006 года Государственным советом списках объектов 

нематериального культурного наследия Китая, подлежащих охране.  

Удалось рассмотреть и проанализировать следующие культурные традиции: 

Нематериальное культурное наследие эвенков: декоративно-прикладное искусство из 

бересты; ремесленное искусство строительства чума в Олгуя-Эвенкийской национальной 

волости; ремесленное искусство строительства эвенкийских шатров (плетеных юрт), 

традиционного жилища; картины на коже у эвенков Олгуя; эвенкийские изделия из костей 

животных; эвенкийские амулеты сивэньунаци («солнышко» и солнечный орнамент); 

эвенкийская резьба из кожи; культура одежды у эвенков. 

Нематериальное культурное наследие орочонов: декоративно-прикладное искусство 

из бересты; ремесленное искусство выделки шкуры косули (шкур диких животных) у 

орочонов; изготовление головных уборов из этого материала; ремесленное искусство 

изготовления варежек каохаолао; орочонская резьба из бумаги. 
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Нематериальное культурное наследие дауров: даурские «оленьи» шахматы; куклы 

ханяка; даурская вышивка; даурский народный текстиль; даурская одежда и украшения. 

Нематериальное культурное наследие русских Хулунбуира: русская изба; русский 

текстиль. 

Нематериальное культурное наследие монголов Хулунбуира: монгольская юрта; 

баргутское декоративно-прикладное искусство изготовления изделий из меди и серебра; 

декоративно-прикладное искусство из рога; баргутская резьба по дереву; традиционная 

баргутская мебель; баргутская вышивка; монгольский национальный костюм и украшения; 

декоративно-прикладное искусство из кожи; декоративно-прикладное искусство из 

войлока. 

Поняв символические ценности разных народов, изучив традиционные технологии 

традиционных ремесел, мы сможем лучше понять 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 

региона Хулунбуир в современном дизайне сувениров для культурного туризма имеет 

большое значение для инноваций в дизайне. 

Проведенное нами исследование сувениров, связанных с духовной культурой эвенков, 

орочонов, дауров, русских и монголов Хулунбуира, позволило выявить основные проблемы, 

которые наблюдаются в местной сувенирной индустрии. Это 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. 

Представляется, что главный фактор, сдерживающий развитие сувенирной продукции 

Хулунбуира и местной культурно-туристической индустрии в целом, – неэффективное 

использование 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, 

на основе которых разрабатываются сувениры культурного туризма Хулунбуира и 
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определены основные теоретические подходы, которые впоследствии будут 

использоваться для формулирования креативной стратегии дизайна сувениров. 

В Главе 3 «Исследование стратегии проектирования сувениров культурного 

туризма в районе Хулунбуир» предпринимается попытка сформулировать стратегию 

проектирования сувениров культурного туризма на базе культурно-туристических 

ресурсов региона Хулунбуир Китая.  

В целях решения поставленной задачи, в начале главы анализируются самые 

успешные проекты в сувенирной индустрии культурного туризма регионов Китая – это 

«Подарки Пекина»», «Культурный туризм в Цюйцзяне» и «Танская лавка-мастерская», 

существующая под его эгидой и другие. Проведенное исследование академической 

литературы показало, что эффективным средством развития регионального культурного 

туризма является брендинг территории и развитие местных брендов. 

Стоит отметить, что в современной литературе встречается множество определений 

термина «бренд» (У. Аренс, Д. Арнольд, Д. Шульц, Ф. Котлер, Т. Блэкет, Г. Л. 

Тульчинскийи др.). Американская ассоциация маркетинга определяет бренд (brand) как 

«имя, термин, дизайн, символ или любая другая черта, которые определяют товары и услуги 

одного продавца как отличные от товаров и услуг других продавцов»10. 

Можно сказать, что 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. То есть бренд является основным средством 

дифференцирования продукта, позволяющим потребителю быстро узнавать и отличать 

продукт. 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. 

В этом контексте немаловажным для дизайна сувениров становится продвижение 

региональных брендов. В таком случае основой концепции бренда становится культурная 

специфика местности. Например, в случае с «Танской лавкой-мастерской», брендом из 

города Сиань, основной концепцией стала связь города с китайской эпохой Тан (618-907 

гг.), ее историей и культурой (в это время Сиань, тогда называвшийся Чанъянь, был 

                                                           
10 Brand // American Marketing Association Dictionary.[Электронныйресурс] – Режим доступа: 

https://marketing-dictionary.org/b/brand/ (дата обращения: 08.09.2021). 
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столицей китайской империи). Популярными продуктами бренда являются рисовое вино, 

популярное в танскую эпоху, различные предметы с изображением самого известного поэта 

эпохи Тан Ли Бая, частенько бывавшего в Сиане и т. д. 

Брендинг территории для развития регионального туризма 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, интересной и функциональной продукции и 

повышению конкурентоспособности регионального культурного туризма. В случае 

Хулунбуира, где одной из основных проблем, как мы определили в второй 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 региона Хулунбуир. 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.  

С учетом историко-культурной, этнической, территориальной специфики региона 

Хулунбуир, можно выделить несколько путей развития местного регионального брендинга:  

- опора на «зеленые» экологические ресурсы, так как природные красоты Хулунбуира, 

с его степями, лесами, крупнейшие в Азии болотные угодья, известны на весь мир; 

- опора на климатические условия (наличие четырех сезонов), наличие снежной и 

холодной зимы. Надо отметить, что этот проект уже показал свою успешность на 

внутреннем туристическом рынке Китая. 

- опора на пограничное положение с Россией и Монголией, создающем условия для 

развития международной туристической локации высокого класса; 

- опора на местные историко-культурные особенности, в частности – на 

нематериальное культурное наследие этнических меньшинств Хулунбуира. 

С нашей точки зрения, наиболее перспективное направление – нематериальное 

культурное наследие местных национальных меньшинств, как особенность Хулунбуира 
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при создании международных высококлассных туристических локаций, отличающая его от 

всех других регионов Китая. Уже сейчас Хулунбуиру удалось сформировать имидж 

«родины монгольского народа». Не стоит также забывать о том, что правительственная 

поддержка проектов по охране наследия малых народов Китая создает особенно 

благоприятные условия. 

Таким образом, духовная культура малых народов Хулунбуира становится отправной 

точкой для позиционирования брендов сувенирной продукции культурного туризма и 

создания инновационного дизайна сувениров. Приняв во внимание результаты анализа 

тенденций сувенирной продукции, проведенном в первой главе, разумным представляется 

тезис о том, что в будущем Хулунбуир должен развиваться по интегрированной модели 

«культура + туризм + технологии».  

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 удовлетворения растущих потребностей массового 

потребителя. Для эффективного продвижения региональных брендов, в основе которых 

находятся различные проекты нематериального культурного наследия, необходимо 

соблюдение нескольких условий: 

- Инновации и активная правительственная поддержка основателей проектов по 

сохранению традиций в проведении этих инноваций; 

- Коммуникации, обмен опытом, сотрудничество людей, занимающихся сохранением 

традиционных ремесел и культур, в том числе при помощи Интернет-платформ; 

- Индустриализация традиционных декоративно-прикладных искусств: если 

традиционные декоративно-прикладные искусства будут производить культурно-

туристическую сувенирную продукцию, то они смогут стать частью повседневного 

быта, смогут популяризовать свою продукцию. 

Представляется также, 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. Поэтому в частях 3.3.1. и 3.3.2. главы предлагаются 

стратегия создания системы визуальной идентичности (VI) и пример ее применения в 

случае берестяной культуры эвенков Хулунбуира соответственно.  
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Визуальная идентичность (VI) является основной частью визуального образа бренда. 

В системе визуальной идентификации логотип, стандартные символы и фирменные цвета 

также известны как три основных элемента дизайна VI 11 .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. 

Мы попробовали применить эту методику для создания системы визуальной 

идентичности бренда культурного туризма Хулунбуира. Название бренда – «Память пяти 

цветов», было выбрано исходя из следующих соображений:  

- Пять цветов: символическое обозначение пяти малых народов, проживающих в 

регионе Хулунбуир – монголов, эвенков, орочонов, дауров и русских. Также, в 

китайском языке это выражение имеет такие смыслы как многообразие, пестрота. 

- Память: в китайском языке слово «память» созвучно со словом «ремесленное 

искусство»; также имеется в виду память о традиционной 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 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, а также визиток, открыток и эко сумок. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11张世卓，于静.视觉识别系统设计［M］．沈阳辽宁美术出版社，2014：112.Чжан, Ш., Юй, 

Ц.Создание системы визуальной идентификации. /Чжан Шичжо, Юй Цзин. – Шэньян: Ляонин 

Мэйшучубаньшэ, 2014. – С. 17. 
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Рис. 1. Выявление элементов дизайна логотипа бренда «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 элемента. 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, о которой мы пишем далее в главе, или иных суббрендов 

(Названия суббрендов могут выглядеть так: «Память пяти цветов * Девушка-Солнце»12). 

Теперь стоит посмотреть, как можно применить разработанную стратегию 

креативного дизайна, основывающуюся на теоретических подходах семиотики, эстетики, 

                                                           
12 «Девушка-Солнце» - уже существующий в Хулунбуире бренд, основой концепции которого стала 

эвенкийская традиция сивэньунаци. Основательница бренда – У Жэнь. Это, пожалуй, один из самых 

передовых брендов Хулунбуира, использующий для своего продвижения современные технологии 

и онлайн-платформы. 
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психологии, цветоведения и маркетинга, для проектирования сувениров на тему берестяной 

культуры. 

Конечно, в дизайне надо учитывать потребности разных потребителей в процессе 

проектирования. 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 

юаней13. Очевидно, что в Хулунбуир приезжают туристы со всего мира с очень разными 

бэкграундами – это люди разного возраста, пола, этнических групп, религиозных 

убеждений, образования и экономических возможностей, со своими жизненным опытом, 

туристической мотивацией, и поэтому при определении целевой группы сувенира всегда 

существует значительный фактор неопределенности. 

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»14 и анализ 

покупательских мотивов туристов, проведенный Ван Хайбо 15 , и резюмировали мотивы 

туристов при совершении покупок: 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. 

Мы приняли решение спроектировать туристические сувениры на тему 

нематериального культурного наследия региона Хулунбуир 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 

                                                           
13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 ,2020-03-

25.http://www.hlbe.gov.cn/News/show/179480.html. Статистический бюллетень экономического и 

социального национального развития Хулунбуира за 2019 год от 25.03.2020. Официальный сайт 

правительства города Хулунбуир. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.hlbe.gov.cn/News/show/179480.html (Дата обращения:07.01.2022) 
14钟蕾,李杨.文化创意与旅游产品设计[M].北京：中国建筑工业出版社，2015. ЧжунЛэй, Ли Ян.  

Креативная культура и дизайн сувенирной продукции. / ЧжунЛэй, Ли Ян. - Пекин: изд-во 

Архитектурная промышленность, 2015. – С. 105-109. 
15王海波 .安徽芜湖旅游纪念品设计研究 [D].芜湖：安徽工程大学 ,2011:46.Ван Хайбо. Дизайн 

туристических сувениров в Уху, Аньхой. / Ван Хайбо. - Уху: Аньхойский инженерный университет, 

2011. – С. 10. 



24 

 

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 предоставляемых услуг. Их покупательские мотивы, в 

целом, таковы: ценностный, культурный, эстетический мотивы, а также жажда впечатлений.  

Эффективный способ инновации и повышения практической, эстетической и 

культурной ценности туристических сувениров – использование методов семиотики и 

исследовательская деконструкция и реконструкция знаковых форм. В семиотике символ 

понимается как «сигнал, транслирующий значение», и значение вещей часто можно 

выразить символами16. 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. В 

дизайне символы являются важным фактором, обеспечивающим коммуникативную 

функцию 17 . 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 (рис.2). Культурные элементы 

декодируются в конечном продукте и транслируются пользователю, который воспринимает 

культурную информацию. 

Рис. 2. Ожерелье. Дизайн автора. Сделано 05.2019 в мастерской Икэ шоуцзо, 

Хулунбуир, Китай. Береста, серебро, эпоксидная смола. Резьба, глухая закрепка. 

                                                           
16朱上上 ,罗仕鉴 .产品设计中基于设计符号学的文物元素再造［ J］ .浙江大学学报工学

版,2013,47(11):2065-2072.Чжу Ш, Ло Ш. Воссоздание элементов памятников культуры в дизайне 

продукта в рамках семиотики дизайна./ЧжуШаншан, Ло Шицзянь // Вестник Чжэцзянского 

университета, издание «Технологии»,  2013, №47 (11). – С. 2067. 
17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.Сюй, Ч. О 

«локализации» как стратегии развития в креативной экономике. / СюйЧжэнхуа. // Баочжуангунчэн, 

2017, № 38 (2). – С. 63. 



25 

 

Исследовательская деконструкция и реконструкция осуществлялась по таким 

параметрам, как: материал, технология, форма, узоры и паттерны, цветовая гамма.  

- 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. В 

декоративно-прикладном искусстве из бересты используется, конечно, береста, но 

также и оленья кожа и кости животных. Здесь прежде всего стоит обратить внимание на 

фактуру материала, его естественные узоры. Вариант сувенира – шелковый шарф с 

узором, воспроизводящим берестяную поверхность, сочетающий грубость бересты с 

нежностью шелка. 

- 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. Узоры, которые получаются при применении технологии 

скрепления внахлест, достаточно разнообразны: волнообразные зажимы, лестничные, 

зубчатые, стрелообразные, полукруглые, с «выступами» и т.д. Таким образом, эта 

технология производит символы, которые могут быть использованы в дизайне. 

Например, это может быть дизайн таких сувениров как абажуры или канцелярские 

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. 

- Форма как извлекаемый символ: при выделении форм-символов можно подходить с 

двух сторон. Во-первых, можно обратить внимание на естественные формы: листья и 

стволы березовых деревьев. Во-вторых, есть еще антропогенные, искусственные формы, 

произведенные традиционным эвенкийским ремеслом. Это их традиционные жилища – 

чумы пирамидальной формы; вытянутые прямоугольные лодки в заостренными носами 

и плоским дном из коры березы, похожие сверху на ткацкие челноки; бытовые 

контейнеры–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. Эти формы извлекаются и переводятся в простой современный язык символов 

дизайна - точка, линия, поверхность, тело и др. Путем отбора извлеченных элементов 

дизайна выбираются первичные и вторичные элементы – на первых делается акцент, 

вторые ослабляются в дизайне. Используется метод переключения между двумерным и 
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трехмерным, извлеченные элементы обрабатываются на плоскости или объеме в 

соответствии с принципами эстетики формы. Реконструкция осуществляется с 

использованием разных материалов для демонстрации особенностей региона 

Хулунбуир. Например, это могут быть сережки, дизайн которых основан на форме 

березового листа или современные женские сумки, чей дизайн основан на форме 

традиционных эвенкийских чумов или несессеров для шитья. 

- Узоры: 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. Упоминания достойны следующие узоры 

эвенкийского искусства, обладающие высокой эстетической ценностью: 

1) 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. Эвенки считают оленя существом с высокой духовной ценностью, 

посланником небес, олицетворением прогресса, своим другом, равным по статусу человеку. 

Узор в виде оленьих рогов также является наиболее широко используемым зооморфным 

мотивом. 

2) Растительные узоры: растительные узоры –это, в основном, узоры в виде ветвей и 

листьев, деревьев, отдельных листьев, целых растений, цветов, бутонов. Это мотив, 

который достаточно часто встречается в эвенкийском искусстве, в первую очередь потому, 

что растения составляют 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. 

3) Геометрические узоры: прямые линии, прямые, волнообразный узор, зигзагообразный 

узор, узоры в виде треугольников, четырехугольников, ромбов, окружностей, дуг, точек и 

т.д. Эти узоры несут в себе множество мистической информации, приобретая 

символическое значение и превращаясь в символ. 

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. Что касается композиции, то она достаточно простая, 
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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. 

- Цветовая гамма как извлекаемый символ: 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 

Как дизайнерская форма, в которой содержится частичка берестяной культуры, 

туристические сувениры могут быть способом сохранения, исследования и применения 

берестяного искусства в современном дизайне. При разработке сувениров на основе 

берестяной культуры эвенков, как в выборе материала для дизайна, так и при 

непосредственном проектировании, мы руководствовались преимуществами и слабостями 

региона Хулунбуир – 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.   

В Заключении к работе формулируются основные выводы исследования. 

В Библиографии указаны источники на русском, английском и китайском языках. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование дизайна сувенирной продукции культурного туризма в контексте 

сохранения и инновации нематериального культурного наследия малых народов региона 

Хулунбуир Китая с позиций семиотики, маркетинга и психологии позволяет сделать ряд 

общих выводов: 

1. Предложена классификация сувенирной продукции КНР по тематике, 

используемым материалам и функциям сувениров.  

2. Определены тенденции развития сувенирной продукции КНР на современном этапе: 

работа по возрождению и сохранению традиционных ремесел при активной поддержке 
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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 модные тренды, запуск «пробных» 

партий товаров и более точный анализ рынка, ставшие возможными благодаря развитию 

технологий, инфраструктуры и логистических цепей. 

3. Впервые в академической литературе собран, проанализирован и систематизирован 

материал по нематериальному культурному наследию эвенков, орочонов, дауров, монголов 

и русских региона Хулунбуир Китая с позиций инновационного дизайна сувенирной 

продукции. 

4. Сформулированы рекомендации по развитию сувенирной продукции в контексте 

продвижения региональных брендов на базе проектов нематериального культурного 

наследия: осуществление инноваций и активная правительственная поддержка основателей 

проектов по сохранению традиций в проведении этих инноваций; стимулирование 

коммуникации, обмена опытом, сотрудничества людей, занимающихся сохранением 

традиционных ремесел и культур, в том числе при помощи Интернет-платформ; 

индустриализация традиционных декоративно-прикладных искусств для производства 

культурно-туристической сувенирной продукции, так, чтобы они становились частью 

повседневного быта; сформулирована модель развития сувенирной продукции региона 

Хулунбуир на базе ресурсов нематериального культурного наследия – «культура + туризм 

+ технологии». 

6. Сформулирована 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. 

 
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих 

публикациях автора:  

          В изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 
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1. Желондиевская Л. В., Чжан Цзянь. Классификации сувенирной продукции для 

культурного туризма Китая / Желондиевская Л. В., Чжан Цзянь // Декоративно-

прикладное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. 

Строганова. –МГХПА, 2020. - №4, Часть 2. – С. 114-118. 

2. Желондиевская Л. В., Чжан Цзянь. Территориальное осмысление культурных 

констант применительно к понятию «региональная культура». / Желондиевская Л. В., 

Чжан Цзянь.//Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная 

среда. Вестник МГПХА. – МГПХА им. С.Г. Строганова, 2021. - №3. Часть 1. – С. 27-34. 

3. Чжан Цзянь. Функциональные особенности туристических сувениров Китая / 

Чжан Цзянь // Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная 

среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. –МГХПА, 2022. - №1, Часть 1. – С. 239-

245. 

4. Чжан Цзянь. Тенденции развития сувенирной продукции культурного туризма 

в КНР. / Чжан Цзянь. // Декоративно-прикладное искусство и предметно-

пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. – МГХПА, 2022. - №3, 

Часть 1. – С. 214-223.  

В других научных изданиях: 

5. Чжан Цзянь. Особенности культурного туризма в Китае. / Чжан Цзянь. // Социально-

гуманитарные науки в информационном обществе: перспективы и потенциал: сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 

(Белгород, 24 декабря 2020 г.). – Белгород: ООО Агентство перспективных научных 

исследований, 2020. – С. 101-105. 

6. Чжан Цзянь, Желондиевская. Л.В. Технологии 3D печати как способ возрождения 

традиционных китайских художественных ремесел (совместно с Желондиевская Л. В.)//V 

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с международным участием 

«Дизайн XXI века». Тула: Изд-во ТулГУ, 2021. – С.264-270. 

7. Чжан Цзянь. Территориальный брендинг регионов Китая (на примере объектов 

культурного туризма). // Искусство и власть: устный доклад. – Саратов, 2021. 

8. Желондиевская Л. В., Чжан Цзянь. Взаимодействие цифровых технологий с 

нематериальным культурным наследием Китая. /Желондиевская Л. В., Чжан 

Цзянь//Международную научно-практическую конференцию «Архитектура и дизайн в 

цифровую эпоху»: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 

23-24 апреля 2021 г.).  – Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2021. –С. 76 – 81. 

9. Желондиевская Л. В., Чжан Цзянь.  Идентификация региональной культуры. / 

Желондиевская Л. В., Чжан Цзянь.  // Мировая художественная культура XXI века. 
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Предметно-пространственная среда и проблемы культурной идентичности. Том 1.: 

коллективная монография по материалам Международной научной конференции (Москва, 

22-23 октября 2021 г.) – Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, РАХ, МАРХИ, 2021. – С. 

110-116. 

10. Чжан Цзянь. Традиции и инновации технологий берестяной культуры эвенков в 

дизайне современной туристической сувенирной продукции. /Чжан Цзянь. // «Россия-

Китай. Диалог пластических искусств» Материалы международной научной конференции 

(Москва, 25 марта 2022 г.). – Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2022. – С. 465-478. 

 

          Результаты диссертационного исследования были апробированы в докладах 

автора на конференциях: 

1. Особенности культурного туризма в Китае. Международная научно-практическая 

конференция «Социально-гуманитарные науки в информационном обществе: 

перспективы и потенциал». – Белгород, 24 декабря 2020.  

2. Технологии 3D печати как способ возрождения традиционных китайских 

художественных ремесел (совместно с Желондиевская Л. В.). V Всероссийская 

научно-практическая интернет-конференция с международным участием «Дизайн 

XXI века». – Тула, ТулГУ, 2021. 

3. Территориальный брендинг регионов Китая (на примере объектов культурного 

туризма). Искусство и власть: устный доклад. – Саратов, 2021. 

4. Взаимодействие цифровых технологий с нематериальным культурным наследием 

Китая (совместно с Желондиевская Л. В.). Международная научно-практическая 

конференция «Архитектура и дизайн в цифровую эпоху». Москва, 23-24 апреля 2021.  

5. Идентификация региональной культуры (совместно с Желондиевская Л. В.). 

Международная научная конференция «Мировая художественная культура XXI века. 

Предметно-пространственная среда и проблемы культурной идентичности». Москва, 

22-23 октября 2021. 

6. Традиции и инновации технологий берестяной культуры эвенков в дизайне 

современной туристической сувенирной продукции. Международная научная 

конференция «Россия-Китай. Диалог пластических искусств». Москва, 25 марта 

2022 г. 
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