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Введение

Современное состояние исконного декоративно-при-
кладного искусства коренных малочисленных народов
Севера в большинстве случаев характеризуется значитель-
ными утратами и изменениями. В то же время мировой
и отечественный опыт имеет примеры восстановления
культурного наследия коренных народов как актуального
путем его использования как средства поддержания этно-
идентичности. Такими примерами служат формы мани-
фестации коренных народов в современном мире путем
символического применения традиций. Сегодня это брен-
ды территорий, национальные символы, товарные знаки
региональных производителей и логотипы общественных
организаций, национальный костюм как атрибут ряда
официальных ситуаций, практики музеев и этнозаповед-
ников.

Бренды территорий проживания народа являются
эффективной практикой презентации коренных народов
через их культурное наследие в качестве традиции1. Такие

1 Савельев Ю. В. Особенности формирования бренда территории на осно-
ве ее культурно-исторического наследия // Ученые записки Петрозавод-
ского государственного университета: Материалы IX Конгресса этногра-
фов и антропологов России. — 2011. — №3. — С. 88–93; Котлер Ф., Асплунд
К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, пред-
приятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Евро-
пы. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. —
376 с.; Каныба О. В. Особенности формирования историко-культурных
брендов территорий // Вестник Российского нового университета. —
2013. — №2. — С. 175–179; Наумов Д. Н. Региональная идентичность как
главный фактор формирования благоприятного бренда территории
(на примере ХМАО — ЮГРЫ) // Современные проблемы науки и обра-
зования. — 2012. — №5. — С. 3; Малькова В. К., Тишков В. А. Культура
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культурные практики постмодерна, как технологии терри-
ториального маркетинга, эффективно применимы в русле
национального позиционирования. Кроме брендов терри-
торий это и национальные символы, ими выступают гербы
и флаги, зарегистрированные знаки и другие атрибуты.
Яркими примерами выступают такие национальные сим-
волы, как флаги народов, локально проживающих
на территориях, не имеющих самостоятельного государ-
ственного образования, как, например, флаги басков
и каталонцев в Испании. Автономии на территории Рос-
сийской Федерации активно используют традиционные
изобразительные элементы в атрибутике субъектов, узна-
ваемые как знак титульного этноса региона. Среди при-
меров стоит назвать орнаментальный солярный знак
на флаге Ингушетии, изображение образа мифического
демиурга с шаманского бубна — птицы гагары — на гербе
Эвенкии. Герб Якутии также содержит элементы традици-
онного орнамента резьбы по кости — наиболее узнавае-
мого вида искусства якутов — и узнаваемое изображение
всадника со знаменем с наскальных рисунков с берегов
р. Лены. Герб Хакасии использует характерный хакасский
знак солнца и в дополнение оперирует узнаваемыми зна-
ками древней истории региона — барс на гербе уподоблен
произведениям тагарской металлопластики, в большом
количестве обнаруживаемой в Южной Сибири. Широки
возможности таких символических репрезентаций, как
фирменный стиль и фирменные знаки региональных про-
изводителей и общественных организаций с использова-
нием этнического компонента.

В отношении национальной одежды показателен при-
мер саамов: сегодня этнокостюм признан международным
сообществом как знак этого народа, а также легитимизо-

и пространство. Книга вторая: историко-культурные бренды территорий,
регионов и мест. — М.: ИЭА РАН. — 2010. — 182 с.
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вано его использование в официальных мероприятиях.
Председатель Саамского парламента (Sametinget) Норве-
гии, избранная в 2017 году в третий раз на этот пост Айли
Кескитало, и в рабочей обстановке, и на массовых офи-
циальных мероприятиях предпочитает появляться в наци-
ональном саамском костюме1. По сути, Айли Кескитало
внедрила этот вид культурного наследия в повседневную
практику как знак, репрезентирующий ее этнос, выведя
его также и на международный уровень представления
саамов. Известно, что традиция была начата первым пре-
зидентом парламента саамов Уле Хенриком Магга
и продолжена последующими. Такой политический фено-
мен, как Саамский парламент, в целом является ярчайшим
примером манифестации коренного народа Севера — саа-
мов, на самом высоком уровне, международном политиче-
ском, признанность и узнаваемость ее также обеспечива-
ется средствами символов традиционной культуры. Саам-
ский парламент — представительный орган культурного
представления саамов в странах проживания представи-
телей этого народа, нацелен на защиту интересов саамов
во взаимодействии с властями стран и при контакте саам-
ских парламентов между собой. Саамский парламент Фин-
ляндии — старейший из них, образован в 1973 году (пер-
вый политический орган саамов), в Норвегии действует
с 1989 года, в Швеции — с 1993 года. С 2010 года на терри-
тории России действует Саамский парламент Кольского
полуострова (Мурманская область)2.

Позиционирование народа посредством национально-
го костюма, тем не менее, не является новшеством: саммит

1 Официальный электронный ресурс «The Independent Barents
Observer». — Режим доступа: https://thebarentsobserver.com/ru/
obshchestvennost/2017/09/ayli-keskitalo-novyy-prezident-saamskogo-
parlamenta
2 Официальный электронный ресурс новостного портала. — Режим досту-
па: https://lenta.ru/articles/2013/10/10/saami/
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АТЭС имеет почти двадцатилетнюю историю прощальных
снимков президентов стран-участниц в национальной
одежде принимающего саммит государства. Ежегодной
церемония стала с 1996 года, и в большинстве случаев для
заключительного снимка используются не просто знако-
вые формы одежды современной культуры страны (как
в США в 1992 году), а именно национальные костюмы,
созданные с соблюдением традиционной технологии1.

В современной России коренные народы также исполь-
зуют подобный опыт манифестации нации посредством
национального костюма. Традиционно это происходит
на таких событиях, как съезды Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ, а также региональных органов (в частности, Реги-
ональной Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера Красноярского края), круглые столы по вопросам
коренных народов, как состоявшиеся в сентябре 2017 года
круглые столы «Возрождение родных языков коренных
малочисленных народов Красноярского края: современ-
ные культурные практики» и «Декоративно-прикладное
искусство коренных малочисленных народов Красноярско-
го края: современное состояние»2, конференции и смотры,
как прошедший в Красноярске в 2017 году VIII Межреги-
ональный смотр деятельности этнокультурных центров
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ3. Этим же интересен опыт I Конгресса Уни-
верситета Арктики, прошедшего в Санкт-Петербурге
в 2016 году. Это международное событие собрало иссле-

1 Официальный ресурс РИА Новости. — Режим доступа: https://ria.ru/
world/20131007/968327960.html
2 Официальный электронный ресурс СО НКО «Содружество просветителей
Красноярья». — Режим доступа: http://www.intelsiberia.com/
3 Информационный портал о культуре Красноярского края. — Режим
доступа: http://xn--24-6kc3bf4angc2g.xn--p1ai/events/
10276/?sphrase_id=27772
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дователей арктических территорий, и ряд ученых, пред-
ставлявших не только территории, но и коренные народы
Арктики, в официальных мероприятиях участвовали если
не в традиционного вида национальных костюмах, то
в стилизованных их вариантах, что, тем не менее, ярко
свидетельствовало о самобытности их народов1.

Таким образом, в большинстве случаев такая форма
манифестации в России не выходит за пределы мероприя-
тий, целевым образом предполагающих межнациональное
общение и самопрезентацию. Подобными местами мани-
фестации коренных народов посредством национального
костюма выступают и межнациональные праздники, в том
числе ежегодно проводимые в Красноярске и районах края.
Интересен опыт Якутии, где средством самопрезентации
народа саха в международном поле стал также националь-
ный якутский праздник и установление рекорда, зареги-
стрированного в Книге Гинесса: летом 2017 года на празд-
нование Ысыах в национальных костюмах пришли
16 620 человек, что превысило предыдущий рекорд Румы-
нии2.

И в сентябре этого же года имелся прецедент позицио-
нирования коренного народа в среде, не предполагающей
национального или межэтнического акцента: защиту про-
екта по созданию биофармтехнопарка «Бурятия — Энергия
Байкала» в Москве политики Бурятии (среди них зампред
Народного Хурала Вячеслав Ирильдеев, экс-зампред пра-
вительства Владимир Матханов, министр промышленно-
сти и торговли Алексей Мишенин, и.о. министра транс-
порта Сергей Козлов) провели в национальных костюмах3.

1 Официальный электронный ресурс I Конгресса Университета Арктики
в СПбГУ. — Режим доступа: http://www.uarctic.spbu.ru/
2 Официальный электронный ресурс информагентства «Regnum». —
Режим доступа: https://regnum.ru/news/2292609.html
3 Официальный электронный ресурс телевизионного канала. — Режим
доступа: https://arigus.tv/news/item/98092/
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Известно, что в 2016 году в Республике Татарстан был при-
нят новый календарный праздник — День национального
костюма народов Татарстана, а также обсуждался вопрос
разработки и введения элементов национальной одежды
или орнамента в форму государственных служащих1.

В то же время другие памятники декоративно-при-
кладного искусства становятся также источником для фор-
мирования средств манифестации самобытности народов
сегодня. Например, в Республике Якутия (Саха) таким
предметом стал чорон. Сегодня чорон — одно из тех куль-
турных явлений, которое программно и активно участвует
в конструировании этнического самосознания якутского
народа и его самопрезентации. Предпосылкой такой его
актуальности служит уникальность данного промысла
и формы как по отношению к доминирующему этносу Рос-
сии, так и по отношению к культуре других коренных
малочисленных народов Севера. Исключительность якут-
ского этноса состоит в том, что традиционно он представ-
ляет собой не оленеводческую, а коневодческую культуру,
знаком чего и выступает в данном случает чорон как уни-
кальный по отношению к другим этносам вид декоратив-
но-прикладного искусства. Традиционно изготовляемый
из дерева, в современных формах чорон стал основным
дипломатическим подарком, что повлекло за собой изме-
нение традиции, преобразование функционального
и ритуального предмета в символическую форму презен-
тации якутского народа. На выставке в Национальном
художественном музее Республики Саха (Якутия) несколь-
ко раз (в 2009, 2012 году) экспонировался легендарный
чорон, инкрустированный вкраплением алмазов и изго-
товленный в 1970-х годах в подарок Л. И. Брежневу
(автор — мастер резьбы по кости мамонта Т. В. Аммосов)2.

1 Официальный электронный ресурс информагентства «Реальное вре-
мя». — Режим доступа: https://realnoevremya.ru/articles/48261
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Как отмечает якутская пресса, в последнее время всем важ-
ным персонам, посещающим Якутию, вручают огромные
керамические чороны. Таким образом, чорон избран
в качестве особой формы демонстрации уникальности
культуры якутского народа представителям других нацио-
нальных групп. Традиция формы кубка и орнаментально-
го его украшения в этих изделиях сохранена, тем не менее
технически это нетрадиционный чорон — он изготовлен
не из дерева, а из керамики. При этом, как сообщает
об этом публикация Информационного агентства
«Sakhalife.ru», изготовлены они в Китае, о чем гласит
штамп изделия. В этом случае Якутия не стала исключе-
нием среди большого количества стран, изготавливающих
сувенирную продукцию в Китае, что в свою очередь сви-
детельствует о тенденции глобализации, не обошедшей
современную Якутию стороной. Таким образом, тщатель-
но сохраняемая и реконструируемая традиция исконного
вида декоративно-прикладного искусства якутского наро-
да, особо отличающего его от других коренных малочис-
ленных народов Севера, сегодня также переживает и пери-
од видоизменений под те задачи, которые сейчас реша-
ются посредством образцов якутской культуры. Это задачи
программного этнического самоопределения представите-
лей якутского этноса, а также задачи представления этого
этноса другим национальным группам, формирования
лица якутской культуры посредством ее ведущих образцов.
В русле решения этих задач исконные технологии и формы
подвержены изменениям.

Интересным примером социокультурных практик
по позиционированию коренных народов также являются
этнодеревни. Это коммерческий проект сферы этнотуриз-
ма, в русле которого культурное наследие коренных наро-

2 Официальный электронный ресурс информагентства «SakhaNews». —
Режим доступа: http://www.1sn.ru/30078.html
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дов восстанавливается как элемент повседневности целого
ряда его представителей (проживающих в этнодеревне)
и одновременно формируется узнаваемый членами этно-
группы и другими народами образ коренного этноса,
воплощенный в знаках, традиционных вещах, произведе-
ниях искусства, видах деятельности. В России осенью
2013 года открылась этнодеревня некрасовских казаков
и христиан-молокан (в пос. Новокумском Левокумского
района Ставропольского края). Примером служит и много-
летний опыт Музея деревянного зодчества «Малые Коре-
лы» по сохранению материального и нематериального
наследия Русского Севера1. Музейный комплекс в живопис-
ных ландшафтах площадью 140 гектаров представляет
собой тщательные реконструкции типов селений помо-
ров — малой народности Русского Севера. Его массив раз-
делен на региональные сектора (Каргопольско-Онежский,
Мезенский, Двинской, Пинежский), в каждом из которых
из памятников зодчества восстановлен характерный вид
селений. Экспозиции в интерьерах изб и храмов предельно
приближены к исторической точности и знакомят со всеми
возможными сторонами жизни поморов — бытом, семей-
ными отношениями, промыслом, судостроением, художе-
ственными традициями, фольклором, верой. Экскурсии
в музее ведутся на поморском говоре2 и включают обяза-
тельный элемент проб традиционной деятельности жите-
лей Русского Севера. Экскурсоводы и смотрители носят
поморские народные костюмы в соответствии с сектором,
фольклорно-этнографический театр «Новиця» проводит
народные праздники, совмещающие православные
и языческие обряды, что характерно для поморов. Все эти
средства создают наиболее ярко проживаемый и емкий

1 Официальный электронный ресурс Музея деревянного зодчества
«Малые Корелы». — Режим доступа: http://www.korely.ru/
2 Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. — Архангельск:
ИПП «Правда Севера». — 372 с.
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образ народа как своего — у современного поколения
поморов, как особенного — у представителей других этно-
групп. Сотрудники музея ежегодно проводят опросы посе-
тителей и регистрируют рост числа людей, овладевших
поморской говорей на уровне понимания и элементарной
речи, и тех местных жителей, что причисляют себя к помо-
рам, изучают диалект1. Известны Этномузей на озере Лама
(плато Путорана) в Красноярском крае, представляющий
традиционный быт и шаманизм нганасан, и попытка орга-
низовать в том же месте этнодеревню2.

Таким образом, в сегодняшние социокультурные прак-
тики прочно вошла традиция манифестации этносов
посредством их культурного наследия, используемого
в символическом смысле — как знаки уникальной этно-
культуры.

На современном этапе коренные народы — это сооб-
щества, существенно отличные от исконных в результате
целого ряда перемен, тесно связанных с процессами про-
должительной экзогенной модернизации. Механизмы
социокультурных изменений обусловлены как внешним
влиянием, так и внутренними установками представите-
лей этноса — реакцией на изменения, внедряемые извне
его границ. Именно в связи с этим возможно увидеть сего-
дняшнюю разнородность коренных сообществ Севера3.
А также современные способы применения традиции:
и в ее более исходном варианте — в виде функционирую-
щих вещей и технологий и в виде технологических изме-
нений в традиции и постановке производства этнокуль-

1 Материалы не опубликованы, предоставлены в деловой переписке
со старшим научным сотрудником Музея деревянного зодчества «Малые
Корелы» В. Т. Мочаловой.
2 Нганасаны: культура народа в атрибутах повседневности / Этнографиче-
ский музей на озере Лама. — Норильск, 2010. — 269 с.
3 Eriksen Т. H. Ethnicity and Nationalism, 2010. — Режим доступа:
http://folk.uio.no/geirthe/Ethnicity.html#Chapter1
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турного наследия на поток как продукции, имеющей этни-
ческие черты, и в виде символического применения куль-
турного наследия как знака, узнаваемого символа народа,
используемого в качестве средства эффективной манифе-
стации коренного этноса.
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Технологии маркетинга для
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока

Предваряя исследовательскую часть, необходимо разо-
браться с ключевыми терминами, которыми мы будем
оперировать в настоящей работе. Одно из центральных
понятий — маркетинг. Учебное определение понятия зву-
чит как: «Маркетинг представляет собой процесс планиро-
вания и воплощения замысла, ценообразования и реали-
зацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовле-
творяющего цели отдельных лиц и организаций» (Кня-
зева И. В., Бондаренко И. В.). Все исследователи обращают
внимание на тот факт, что понятие маркетинг претерпело
значительные трансформации со времен своего возникно-
вения в начале XX века, а самые значительные перемены
в его осмыслении происходили в конце XX — начале XXI
веков, когда данное понятие стало особенно актуальным.
Но, несмотря на постоянные изменения в содержании это-
го понятия, практически все ученые сходятся в том, что
ключевыми терминами, объясняющими механизмы мар-
кетинга, являются «нужда», «потребность», «спрос»,
«товар», «обмен», «сделка», «рынок» (Бронникова Т. С.,
Чернявский А. Г.), где нужда — это ощущение человеком
или группой людей нехватки чего-либо, способной удовле-
творить их потребности, которые бывают разными, кото-
рые перечислены и иерархически ранжированы у классика
гуманистической психологии А. Маслоу. Спрос — потреб-
ность, подкрепленная покупательской способностью.
Товар — то, что может удовлетворить потребность.
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Обмен — это акты получения от кого-либо желаемого объ-
екта с предложением чего-либо взамен. Рынок — это
система сделок, обменов товарами между существующими
покупателями разных категорий.

В сфере маркетинга выделяется особенная область —
этнический маркетинг или multicultural marketing в амери-
канском подходе, то есть маркетинг подразумевающий
удовлетворение нужд специфических этнических групп
потребителей. В западной традиции ответвление
multicultural marketing возникло вслед за глобализацион-
ными процессами — оказалось, что многие крупные торго-
вые бренды не могут успешно функционировать, сталки-
ваясь с национальными и этническими отличиями в куль-
туре людей разных стран (широко известен пример
с компанией «McDonalds», которая в последние десятиле-
тия старается разработать разнообразные этно-культур-
ные стратегии продвижения своих товаров в каждую
отдельную страну — например, отказ от использования
говядины для производства бургеров в Индии и т.п.).
Таким образом, под этническим маркетингом зачастую
понимается продвижение товаров для удовлетворения
потребностей низших ступеней в пирамиде А. Маслоу
(например, физиологических) с учетом культурной специ-
фики отдельных народов и этносов, но для этого же ответв-
ления существует и обратная сторона понимания: этниче-
ский маркетинг — это формирование рынка для удовле-
творения потребностей высшего ранга в пирамиде А. Мас-
лоу (потребность в уважении, эстетические потребности,
потребность в самоактуализации), существующих у этни-
ческих народов. Данное направление активно разрабаты-
вается как в американской и западной экономической
практике, так и в российской, но является еще недостаточ-
но развитым. В частности, возникают вопросы о том, какие
нужды и потребности национального большинства и пред-
ставителей других национальностей могут удовлетворить
товары малочисленных коренных народов — в контексте
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настоящего исследования, товары декоративно-приклад-
ного искусства коренных малочисленных народов Севера?
Какого рода ценностями могут обменивать этносы в этом
рыночном пространстве? Каким образом можно сформи-
ровать рынок (найти потенциальных покупателей, презен-
товать существующий товар потенциальным покупателям)
для обмена ценностями между этносами в этом простран-
стве?

Ответы на первые два вопроса могут быть получены
путем философско-искусствоведческого анализа произве-
дений декоративно-прикладного искусства коренных
малочисленных народов. Данные исследования проводи-
лись неоднократно, в частности, исследовательским кол-
лективом кафедры культурологии Сибирского федераль-
ного университета, в ходе которых были установлены мно-
гочисленные интерпретации актуальности и необходимо-
сти ДПИ КМНС как для представителей этих народов, так
и для большинства жителей Российской Федерации и мира,
в целом. ДПИ КМНС в виде смыслообразующих концен-
трированных визуально-утилитарных образов отражают
историю коренных народов Севера, особенности их отно-
шения с природой, расставляют иерархические приорите-
ты народов в отношениях с представителями северной
фауны, формируют исторические «корни» и создают опору
для поддержания и дальнейшего благополучного развития
этносов, а также обеспечивают удовлетворение физиче-
ских потребностей людей в комфортном и безопасном
проживании в условиях Крайнего Севера. Произведения
ДПИ КМНС выполняют функцию «рассказчика»
об уникальных местах и условиях проживания человека
на Крайнем Севере, позволяют познакомиться с мастер-
ством и отчасти перенять некоторые практические подхо-
ды в работе с такими материалами как бисер, оленья кожа,
кости животных и т. д. Если развивать идею обмена куль-
турными ценностями, то в ответ коренным малочислен-
ным народам севера необходима поддержка со стороны
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национального большинства и международного сообще-
ства, чтобы продолжать свое существование и развитие
в условиях современного меняющегося и глобализующего-
ся мира — финансовая, ресурсная, нематериальная (при-
знание, уважение и т.п.).

Необходимо выделить три типа ДПИ КМНС, которые
также могут удовлетворять разные уровни потребностей
потенциальных покупателей этих работ на рынке:

А) товар-сувенир ведет свое происхождение от трофеев
Крестовых походов, от символов паломнического пути,
которые в эпоху Средневековья совершались во имя Хри-
ста и ради прикосновения к святыням христианской рели-
гии, а туристическая культура современного человека под-
чинена либо гедонистической логике, либо стремлению
прикоснуться к максимально загадочным, редким местам
на планете Земля, открыть для себя новые пространства
в мире, пережить опыт пребывания в ином географиче-
ском пространстве. Туристические путешествия к местам
проживания коренных малочисленных народов, безуслов-
но, относятся ко второй категории — побывать в уникаль-
ных местах на планете Земля (суровые климатические
условия, редкие природные явления, красота северных
пейзажей и т.п.) В данном случае материальным воплоще-
нием для упаковки подобного рода опыта в товар выступа-
ет сувенирная продукция — магниты, бесхитростные вос-
произведения ремесленных практик северных нардов
(изделия из бисера, мелкие сувениры из оленьей кожи
и кости), женские аксессуары и т.п.;

Б) более сложно устроен запрос на товары-произведе-
ния художественного ремесла. Во-первых, помимо самих
КМНС, проживающих на Севере, потребителями такого
рода товаров могут выступать представители КМНС, поки-
нувшие места традиционного проживания, переехавшие
в большие города, но стремящиеся подчеркнуть свое этни-
ческое происхождение используя в быту традиционные
ДПИ (одежда, домашняя утварь и др.) — на данный момент
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нет общепринятой «модной» установки на такую модель
поведения, введение которой позволило бы в некоторой
степени улучшить положение дел на рынке в это области.
Во-вторых, ДПИ ремесленников и мастеров из числа
КМНС, отталкиваясь от образов которых, и создается суве-
нирная продукция, является элитарным вариантов суве-
нирной продукции, подчерчивающий особенный статус
«паломника» на Крайний Север;

В) наконец, самый сложный товар — «произведение
декоративно-прикладного искусства КМНС», в полной
мере обеспечивает удовлетворение самых высоких уров-
ней потребностей всех народов — в частности, эстетиче-
ской потребности, а также всех выше обозначенных смыс-
лообразующих потребностей. Такие произведения должны
существовать и потребляться в условиях художественных
рынков.

Обозначив, рыночные выгоды потребления и обмена
произведений ДПИ КМНС, перейдем непосредственно
к описанию маркетинговых технологий для каждого
из трех типов ДПИ, а также к общим технологиям.

Товар-сувенир ДПИ КМНС

Как уже было обозначено, товар-сувенир в системе
человеческих потребностей отвечает за удовлетворение
потребности в компактной упаковке опыта прикосновения
к иной культуре, культурному пространству, поэтому для
формирования прибыльного рынка продаж товаров-суве-
ниров необходимо наличие туристических маршрутов,
туристической-инфраструктуры либо в местах прожива-
ния коренных малочисленных народов, либо в крупных
городских центрах Сибири, добраться до которых тури-
стам значительно легче в силу транспортной доступности.
То есть потребность в товарах-сувенирах может быть акту-
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ализирована либо в этнических деревнях, позволяющих
всесторонне «прикоснуться» к этнической культуре корен-
ных малочисленных народов севера, либо в инновацион-
ных современных музеях или культурных центрах корен-
ных малочисленных народов в крупных городах Сибири —
например, в Красноярске. Посещение этнических деревень
или культурных центров позволит человеку узнать такие
аспекты жизни коренных малочисленных народов как их
произведения искусства и культуры, блюда этнической
кухни, послушать музыку и стать свидетелем некие празд-
ников, совершения традиционных обрядов, поучаствовать
в самобытных спортивных играх, а товар-сувенир разного
качественного уровня и стоимости станет материальным
воплощением-воспоминанием о таком опыте.

Другой вариант актуализации потребности в товарах-
сувенирах — это проведение фестивалей, праздников
этнической культуре, которые также включают в себя воз-
можность интерактивной презентации тех же структурных
элементов культуры коренных малочисленных народов —
обрядов, элементов традиционного хозяйствования, кух-
ни, фольклорного искусства и т. п. Данная маркетинговая
технология продвижения товаров-сувениров и товаров-
произведений народного ремесла на сегодняшний момент
используется довольно часто и является наиболее распро-
страненной.

Другая технология продвижения товаров-сувениров
на рынок заключается в том, чтобы сделать товар макси-
мально узнаваемым, для чего в мире и в России (например,
дымковская игрушка) применяется такой инструмент как
размещение узнаваемого визуального знака народного
ДПИ на упаковках потребительских товаров и на товарах
первой необходимости, а также использование характер-
ного образа ДПИ в товарных знаках, логотипах государ-
ственных и частных обществ, то есть максимально обшир-
ное использование знака, чтобы потенциальный покупа-
тель сначала повсеместно сталкивался с образом ДПИ
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в пространстве повседневности, а впоследствии приобре-
тал либо сувенирную продукцию либо товары народного
ремесла. Если применять эту технологию в случае с корен-
ными малочисленными народами Севера, то необходимо
консолидироваться и договориться о центральном продви-
гаемом визуального образе ДПИ — бисероплетение, изде-
лия из меха и кожи, резьба по кости вполне могут пре-
тендовать на то, чтобы стать таким узнаваемым визуаль-
ным знаком. Причем, узоры из бисера, имеющие солярную
символику или анималистические узоры из бисера с обита-
телями Крайнего Севера наиболее перспективны для про-
движения, так как изделия из меха, кожи и кости в силу
ограниченности природного ресурса, в силу установки
современной культуры на максимально бережное и друже-
любное отношение к природе, в силу высокой стоимости
едва ли могут быть, в конечном счете, превращены в товар
массово тиражируемого сувенира.

Товары-произведения художественного
ремесла КМНС

Главным отличием маркетинговых технологий продви-
жения, равно как и товаров-произведений декоративно-
прикладного искусства КМНС является то, что помимо
самих товаров ДПИ необходимо продвигать имя мастера
и постоянно заботиться о профессиональном росте масте-
ра, а также обеспечивать производство товаров-произве-
дений художественного ремесла лучшими материалами
и технологическим оборудованием — например, исполь-
зование натурального бисера, качественных станков
и инструментов для ювелирно точной и миниатюрной
резьбы по кости и т. п. Для развития этого направления
необходимо предпринять целый системный ряд мер —
создание и улучшение образовательной системы всех
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уровней (от детского сада до университета и послевузов-
ского дополнительного повышения квалификации) для
обучения мастерству народных ремесленнических про-
мыслов; появление предпринимателей, заинтересованных
в продвижении товаров-произведений народного ремесла
КМНС (поиск покупателей, обеспечение технологического
производства, продвижение имени мастера и его произве-
дений на рынок ДПИ через участие в фестивалях, исполь-
зование технологий SMM-продаж в социальных сетях
и т.п.). В качестве потенциальных покупателей для това-
ров-произведение художественного ремесла КМНС, имею-
щих утилитарное значение, могут выступить — представи-
тели КМНС, проживающие как на традиционной террито-
рии проживания КМНС, так и в крупных городских центрах
Сибири, России и мира; элитарные потребители-коллекци-
онеры уникального этнического товара.

Товары-произведения декоративно-
прикладного искусства КМНС

К данному разделу относятся такие уникальные про-
изведения народного ремесла, которые необходимо пере-
вести на иной уровень потребления — символического
потребления, так как они имеют наибольшую ценность для
культуры КМНС и, вероятно, могут быть оценены не столь-
ко в денежном эквиваленте, сколько в символическом —
имеют особое значение для истории и культуры КМНС,
в концентрированном виде репрезентируют базовые
и смыслообразующие ценности культуры КМНС. Введение
таких произведений на рынок должно осуществляться осо-
бенным образом — они должны оказываться в коллекциях
крупнейших существующих музеев или в новых музеях,
специально созданных для их экспонирования. Здесь они
будут, с одной стороны, ориентированы на элитарное
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потребление, окруженные целым спектром услуг культур-
ного сервиса — образовательное и экскурсионное обслужи-
вание, издание сувенирной и книжной продукции на их
основе, научно-исследовательская работа и т. п. То есть
товары-произведения ДПИ КМНС при создании соответ-
ствующих условий сами могут претендовать на то, чтобы
породить вокруг себя разнообразную предприниматель-
скую деятельность. При условии должного продвижения
произведения на художественный рынок: обеспечение
признание художественной ценности этих произведений
крупными российскими и мировыми экспертами, обрете-
ние широкой известности среди рядовых граждан посред-
ством научно-просветительских проектов и продвижения
образа этих произведений в интернет-пространстве.

Здесь могут быть использованы государственные меры
поддержки творческих деятелей-создателей выдающихся
произведений — например, присвоение статуса «Народ-
ный художник» мастеру или «Национальное достояние
России» его произведениям, что позволит получить неко-
торый ряд привилегий при работе с ними.

Общие маркетинговые технологии
продвижения товаров ДПИ КМНС

В мировой практике выделяют несколько стратегий
маркетингового продвижения этнокультурного товара.

Во-первых, продвижение этнических товаров невоз-
можно без системного изменения представлений об этни-
ческих меньшинствах. Одним из способов изменения
представлений об этнических меньшинствах является
внедрение этнокультурных образов в индустрию развле-
чений: телевидение, кинематограф, зоны отдыха, прило-
жения на смартфонах и т. п. В аудиовизуальной культуре
сегодня активно используется такой прием как намерен-
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ное продвижение образов этнических персонажей в сери-
альной культуре и произведениях кинематографа
(в американском кино это появление афроамериканских
персонажей в главных и социально-одобряемых ролях,
появление персонажей-индусов, мексиканцев и т.д.);
такие персонажи намеренно демонстрируют отличитель-
ные особенности своей этнической культуры — одежда,
модель мироотношения, традиции; переживают кон-
фликтные столкновения на этой почве с представителями
национального большинства и, что самое главное, благо-
получно и дружелюбно выходят из этих конфликтов —
таким образом, появление подобных персонажей в кино
позволяет реальных представителям данной этнической
группы получить представление о том, что потенциальные
конфликты, в которые он может оказаться втянутым, если
будет активно продвигать культуру своей этнической груп-
пы, не так страшны и опасны, как могут представляться
в фантазиях человека. Другое поле массовой культуры для
появление этнических меньшинств и продвижения пози-
тивного образа этнокультурных различий — реклама.
Конечно, в данном случае необходимо учитывать тот
момент, что в западном кино и рекламе появление пред-
ставителей других национальностей просчитывается про-
фессиональными маркетологами в процентном соотноше-
нии, чтобы выяснить потенциальные коммерческие выго-
ды от продвижения, в конечном счете, товаров для пред-
ставителей этих национальностей.

Речь идет о потенциальной возможности появления
представителя коренных малочисленных народов Севера
в российском кино и рекламе, без учета данного процент-
ного соотношения итоговой коммерческой выгоды, а как
реализации идеальной благотворительной модели для
сохранения и поддержания культуры коренных малочис-
ленных народов. Перспективным представляется и созда-
ние приложений для смартфона с инди-играми по моти-
вам эпосов, мифологических историй коренных малочис-
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ленных народов Севера или по типы игры «Ферма» игры
«Стойбище оленевода», причем, подобные маркетинговые
ходы должны предусматривать и билингвальный подход
к созданию подобных игр. Конечно, данный маркетинго-
вый ход не имеет непосредственной связи с продвижением
на рынок товаров ДПИ КМНС, но последствия развития
развлекательной индустрии такого рода очевидно могут
привести к увеличению востребованности произведений
ДПИ КМНС — во-первых, сами коренными малочисленны-
ми народами Севера, которые окажутся в этнически дру-
желюбном культурном пространство; во-вторых, со сторо-
ны разного уровня фанатов культур данного типа.

В качестве подходящих маркетинговых ходов для про-
движения ДПИ КМНС также могут быть рассмотрены мар-
кетинговые коммуникации по типу BTL — непрямая рекла-
ма, подразумевающая проведение фестивалей, спонсор-
ство, промо-акции и т. п. Продолжая тему внедрения ДПИ
КМНС в повседневную практику хотя бы на территории
Сибири, возможно проведение промо-акций, предполага-
ющих раздачу товаров-сувениров КМНС в массовых тор-
говых центрах во время праздничных акций (по традици-
онным праздникам в культуре КМНС), во время крупных
культурных событий в городах Сибири и т.п., а в ответ —
часть денег от продаж в ходе этой акции пойдет на разви-
тие и поддержку мастеров ДПИ КМНС.

Наконец, еще один способ маркетингового продвиже-
ния ДПИ КМНС — учреждение государственных или него-
сударственных, существующих на основе спонсорской
поддержки или на деньги мецената, премий в сфере энто-
культурного предпринимательства. Сегодня успешным
примером такой премии является «Награда этнического
бизнеса» в Австралии, учрежденная в 1988 предпринима-
телем в этой сфере Джозефом Ассафом, где с 2010 году
есть особенная номинация — «Бизнес коренных народов».
Такие премии могут стимулировать мастеров ДПИ зани-
маться созданием как сувенирной продукции, так и народ-
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ными промыслами, а также стимулировать появление
и конкуренцию в среде эффективных предпринимателей,
заинтересованных в развитии этого бизнеса.

Вывод

Таким образом, были выявлены следующие маркетин-
говые технологии для продвижения разных типов ДПИ
КМНС:

— Развитие туристической инфраструктуры, которая
приведет в росте потребности в товарах-сувенирах ДПИ
КМНС;

— Развитие событийного пространства с центральным
вниманием к культуре КМНС (фестиваля, традиционные
праздники, спортивные мероприятия и др.) для создания
среды для продажи и продвижения ДПИ художественного
ремесла КМНС;

— Маркетинговая технология создания и повсеместное
продвижение «узнаваемого образа»: использование едино-
го визуального образа (например, бисероплетение)
на основе традиционных образов ДПИ КМНС на товарах
первой необходимости в супермаркетах и на логотипах
местных компаний для того, чтобы актуализировать
потребность в товарах-сувенирах и товарах-произведени-
ях народных ремесел ДПИ КМНС;

— Функционирование по законам галерейного художе-
ственного бизнеса ДПИ художественных ремесел КМНС:
создание галерей, где куратор галереи заботиться о совер-
шенствовании технологий производства произведений
ДПИ и о продвижении имен мастеров-ремесленников
на художественные рынки с использованием современных
интернет-технологий, технологий SMM-продаж;

— Создание инновационных музеев культуры КМНС
с коллекцией из выдающихся произведений ДПИ КМНС,
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которые станут основанием для целого ряда услуг и разви-
тия предпринимательской деятельности (экскурсионной,
образовательной, научно-исследовательской, выставоч-
ной, галерейной и т.п.);

— Интеграция образа КМНС в индустрию развлече-
ний — в кинематограф, рекламу, инфраструктуру для
отдыха, игровые приложения на смартфон — для создания
дружественного пространства социального принятия
представителей этнических меньшинств, а, как следствие,
увлечение спроса на этнические продукты, в частности,
ДПИ КМНС;

— Необходимость использование маркетинговых BTL-
технологий — например, промо-акции с обменом товаров-
сувениров КМНС на финансовую поддержку со стороны
национального большинства для мастеров ДПИ из числа
КМНС;

— Учреждение государственных или негосударствен-
ных премий для развития предпринимательских практик
и бизнеса для продвижения ДПИ КМНС.
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Методические указания
по добровольной
сертификации сувенирной
продукции, регистрации
коллективного товарного
знака, государственной
регистрации символики
общественных объединений
и эмблем некоммерческих
организаций для коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающих
на территории
Красноярского края
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1 Добровольная сертификация

Добровольное подтверждение соответствия осуществ-
ляется в форме добровольной сертификации.

Добровольная сертификация осуществляется
по инициативе заявителя на условиях договора между
заявителем и органом по сертификации для установления
соответствия национальным стандартам, стандартам орга-
низаций, системам добровольной сертификации, услови-
ям договоров. Объектами добровольной сертификации
могут быть продукция, процессы производства, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
работы и услуги, а также иные объекты, в отношении кото-
рых стандартами, системами добровольной сертификации
и договорами устанавливаются требования. Добровольная
сертификация осуществляется в рамках системы добро-
вольной сертификации.

Под сувенирной продукцией подразумеваются
товары, которые не используются в бытовых целях.
Сувенирная продукция выполняет функции украше-
ния или предмета интерьера, и не представляет опас-
ности для жизни и здоровья человека. Под понятием
сертификация сувенирной продукции понимают процесс
определения качества украшений, брелков, статуэток
и других изделий которые не являются товарами для
бытового использования.

!Добровольный сертификат качества выдается аккре-
дитованным органом сертификации после разработки
данным органом технического регламента по производ-
ству сертифицированной продукции и паспорта предло-
женной продукции.

!Для разработки технического регламента в орган сер-
тификации направляется описание каждого предмета
по трем критериям: состав, область применения, возраст-
ная категория.
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Пример 1. Бусы деревянные

Пример 2. Шкатулка из бересты

Пример 3. Ваза из шишек

Пошаговая инструкция:
— Описать продукцию по трем признакам: состав,

область, применения, возрастная категория.
— Направить описание продукции в аккредитованный

орган сертификации.
— Аккредитованный орган сертификации составляет

технический регламент по производству сувенирной про-
дукции.

— На основании технического регламента орган серти-
фикации выдает паспорт на продукцию.

— На основании технического регламента и паспорта
на продукцию, орган сертификации выдает сертификат
соответствия на продукцию.

!Предметы несобственного производства не подле-
жат сертификации, так как сертифицировать продукт
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может только его производитель.
Здесь речь идет о книгах, USB-флеш-накопителях,

календарях, наклейках нанесенных на предмет и т. д.

2 Коллективный товарный знак

При нанесении на вышеперечисленные и другие пред-
меты специальных знаков, рисунков, эмблем и символов
собственного производства, т.е. интеллектуальной соб-
ственности общественного объединения, имеет место
говорить о регистрации коллективного товарного зна-
ка.

!Коллективный знак является товарным знаком,
предназначенным для обозначения товаров, производи-
мых или реализуемых входящими в данное объединение
лицами и обладающих едиными характеристиками их
качества или иными общими характеристиками.

Правом на коллективный знак могут воспользоваться
объединение лиц, создание и деятельность которого
не противоречат законодательству государства, в котором
оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Феде-
рации коллективный знак.

Статья 1511 Гражданского кодекса РФ. Государственная
регистрация коллективного знака.

1. К заявке на регистрацию коллективного знака (заяв-
ке на коллективный знак), подаваемой в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности, прилагается устав коллективного знака, кото-
рый должен содержать:

1) наименование объединения, уполномоченного заре-
гистрировать коллективный знак на свое наименование
(правообладателя);

2) перечень лиц, имеющих право использования этого
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коллективного знака;
3) цель регистрации коллективного знака;
4) перечень и единые характеристики качества или

иные общие характеристики товаров, которые будут обо-
значаться коллективным знаком;

5) условия использования коллективного знака;
6) положения о порядке контроля за использованием

коллективного знака;
7) положения об ответственности за нарушение устава

коллективного знака.
2. В Государственный реестр товарных знаков и свиде-

тельство на коллективный знак в дополнение к сведениям,
предусмотренным статьями 1503 и 1504 настоящего Кодек-
са, вносятся сведения о лицах, имеющих право использо-
вания коллективного знака. Эти сведения, а также выпис-
ка из устава коллективного знака о единых характеристи-
ках качества и об иных общих характеристиках товаров,
в отношении которых этот знак зарегистрирован, публи-
куется федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности в официальном бюл-
летене.

Правообладатель уведомляет федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственно-
сти об изменениях в уставе коллективного знака.

3. В случае использования коллективного знака
на товарах, не обладающих едиными характеристиками их
качества или иными общими характеристиками, правовая
охрана коллективного знака может быть прекращена
досрочно полностью или частично на основании решения
суда, принятого по заявлению любого заинтересованного
лица.

4. Коллективный знак и заявка на коллективный знак
могут быть преобразованы соответственно в товарный
знак и в заявку на товарный знак и наоборот. Порядок
такого преобразования устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим норма-
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тивно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной
собственности.

Федеральный орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности имеет сокращенное название
«Роспатент». Подведомственных органов государственной
власти, коллегиальных и территориальных органов, а также
зарубежных представительств Федеральная служба
по интеллектуальной собственности не имеет.

Обратиться за консультацией по вопросам общего
характера можно по телефону +7 (499) 240—5842 или E-
mail fips@rupto.ru

На территории г. Красноярска имеются коммерческие
организации, которые осуществляют деятельность
по регистрации товарных знаков. Выступают такие орга-
низации в качестве посредников между заказчиком и орга-
ном власти по интеллектуальной собственности.

Регистрация товарного знака включает в себя под-
готовку (подачу, получение) всех необходимых докумен-
тов. Защита товарного знака возможна только после его
государственной регистрации. Поскольку на сегодняшний
день Федеральной службой по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент) не производится ускоренная регистра-
ция товарного знака, то от того, насколько верно подготов-
лен комплект документов, зависит и итоговый срок реги-
страции.

Для заказа услуги через посредников требуется:
— изображение, заявляемого на регистрацию обозна-

чения, в том цветовом исполнении, в котором требуется
регистрация;

— примерный перечень товаров и/или услуг, для инди-
видуализации которых предполагается использование
товарного знака.

!Стоимость регистрации товарного знака напря-
мую зависит от вида обозначения — слово или картин-
ка стоят дешевле комбинированного варианта.
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3.Государственная регистрация символики
общественных объединений и эмблем
некоммерческих организаций

Законодательство Российской Федерации, регулирую-
щее деятельность некоммерческих организаций, в том
числе общественных объединений, предусматривает воз-
можность использования ими определенных средств
индивидуализации при осуществлении своей деятельно-
сти.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона
от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»
Общественные объединения вправе иметь символику: эмбле-
мы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а также гимны.

Символика общественных объединений не должна
совпадать с государственной символикой Российской
Федерации, государственной символикой субъектов
Российской Федерации, символикой муниципальных
образований, федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск и воинских формирований,
символикой иностранных государств, а также с симво-
ликой международных организаций.

В качестве символики общественных объединений
не могут быть использованы эмблемы и иные символы
ранее зарегистрированных в Российской Федерации обще-
ственных объединений, эмблемы и иные символы орга-
низаций, деятельность которых на территории Российской
Федерации запрещена.

Символика общественных объединений не должна
порочить Государственный флаг Российской Федерации,
Государственный герб Российской Федерации, Государ-
ственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы
и гимны субъектов Российской Федерации, муниципаль-
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ных образований, иностранных государств, религиозные
символы, а также оскорблять расовые, национальные или
религиозные чувства.

Символика общественных объединений подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Иная некоммерческая организация также вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, и зарегистри-
рованную в установленном порядке эмблему.

Использовать символику, эмблему в печатях, штампах
и бланках некоммерческие организации и общественные
объединения вправе только после прохождения процедуры
её государственной регистрации.

Решение о регистрации эмблем и прочей символики
принимает только Министерство юстиции Российской
Федерации. Управления Минюста России по субъектам
Российской Федерации такими полномочиями не наделе-
ны.

Заявителями при регистрации эмблемы (символики)
могут выступать:

— руководитель постоянно действующего исполни-
тельного (руководящего) органа некоммерческой органи-
зации;

— иное лицо, имеющее право без доверенности дей-
ствовать от имени этой организации;

— лицо, обладающее полномочиями, предусмотренны-
ми федеральным законом, актом специально уполномо-
ченного на то государственного органа или актом органа
местного самоуправления, или действующее на основании
доверенности, выданной уполномоченным органом
некоммерческой организации.

Заявителям, представляющим некоммерческие органи-
зации, стоит обратить особое внимание на требования
к составу документов, представляемых в Минюст России
при регистрации эмблем и символики.

Эти требования изложены в пункте 21 Администра-
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тивного регламента исполнения Министерством
юстиции Российской Федерации государственной
функции по принятию решения о государственной реги-
страции эмблем некоммерческих организаций и символи-
ки общественных объединений, утвержденного приказом
Министерства юстиции Российской Федерации
от 31.03.2009 №97, в частности:

Для принятия решения о регистрации символики
в Минюст России представляются следующие документы:

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом
в двух экземплярах (подлинник и копия);

2) копия учредительных документов некоммерческой
организации. Копия, не заверенная нотариально или орга-
ном, осуществляющим ведение Единого государственного
реестра юридических лиц, заверяется подписью руково-
дителя и оттиском печати некоммерческой организации.
С копией представляется оригинал, который возвращается
заявителю после принятия документов на государствен-
ную регистрацию символики. Копия устава общественного
объединения без прав юридического лица заверяется под-
писью с расшифровкой руководителя данного объедине-
ния, подлинность которой в случае представления доку-
ментов почтовым отправлением подтверждается нотари-
усом;

3) копия свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации;

4) выписка из протокола уполномоченного в соответ-
ствии с учредительными документами органа управления
некоммерческой организации об утверждении символики
с приложением на отдельных листах соответственно ее
изображения и описания в двух экземплярах. Выписку
подписывает уполномоченное лицо, и она заверяется
оттиском печати некоммерческой организации (если
некоммерческая организация является юридическим
лицом). Несколько листов выписки прошиваются, нумеру-
ются, заверение осуществляется на обороте последнего
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листа.
Листы с изображением и описанием символики также

представляются прошитыми, пронумерованными и заве-
ренными на обороте последнего листа подписью уполно-
моченного лица и оттиском печати некоммерческой орга-
низации (при наличии);

5) при использовании личного имени гражданина, сим-
волики, защищенной законодательством Российской
Федерации об охране интеллектуальной собственности
или авторских прав, — документы, подтверждающие пра-
вомочия на их использование (письменное согласие граж-
данина или его законных представителей; документы,
выданные федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности, решения суда
и другие правоустанавливающие документы).

Управление министерства юстиции РФ по Красно-
ярскому краю находится по адресу: ул. Кирова, 33,
Красноярск, Красноярский край, 660017, телефон:
8 (391) 227-75-16
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Рекомендации для органов
местного самоуправления
Красноярского края.
Дорожная карта по созданию
современного рынка
произведений ремесел,
художественных ремесел,
произведений декоративно-
прикладного искусства
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока,
проживающих на территории
Красноярского края
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Рекомендации по трансформации
произведений народных мастеров или
ремесленников в товар-сувенир, товар-
произведение художественного ремесла,
товар-произведение декоративно-
прикладного искусства

Аналитика существующего опыта в вопросе продвиже-
ния изделий ремесла как сувенирной продукции, позволи-
ла составить ряд рекомендаций для Красноярского края.
Далее будет акцентировано внимание на ключевых
моментах в успешном становлении рынка сувенирной
продукции, а также предложены необходимые для этого
конкретные шаги.

Рынок сувенирной продукции в Красноярском крае
скуден и не выделяется среди других предложений рос-
сийских регионов. В основном, это туристические сувени-
ры, рассчитанные на гостей города и приобретаемые
на память, для коллекции или в качестве подарка род-
ственникам и друзьям. Они связаны с отображением мест-
ных достопримечательностей (архитектурных сооруже-
ний, памятников скульптуры, природных объектов),
животным миром или просто содержат надпись, фикси-
рующую связь с местом. Многие исследователи убеждены,
что сувенирная продукция обладает функцией публично-
сти, связана с процессом «бесконечного потребления», она
может серьезно способствовать повышению привлека-
тельности места и привлечь потоки туристов и деловых
партнеров, способствовать развитию региональной эконо-
мики.

В настоящее время данная ситуация не оптимистична
и является важным вопросом развития туризма. Особенно
в связи с грядущими крупными мероприятиями таким, как
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 в гор. Краснояр-
ске.
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При разработке сувенирной продукции необходимо
обратить внимание на следующие моменты.

1. Упаковка. Является одним из проявлений рекламы
продукта, вызывает внимание, помогает получить значи-
тельную экономическую выгоду. И может отпугнуть поку-
пателя. Она не должна быть чрезмерной. Упаковка тури-
стических сувениров не только создает имидж предприя-
тия и продукта, она придает качество удобства в транспор-
тировке и потреблении, повышает эстетику продукта, сти-
мулирует потребительское желание. Потребители все боль-
ше и больше обращают внимание не только на качество
продукции, но и ее упаковку. Насколько она элегантна,
насколько она соответствует правилам безопасности.

Разработка упаковки очень важна. На сегодняшний
день многих экологически грамотных людей беспокоит,
что используются одноразовые упаковки, которые облада-
ют неприятными свойствами (красятся) и при утилизации,
вызывают угрозу загрязнения окружающей среды (пакеты
или пластиковые контейнеры, например).

Пластмассовый, металлический или стеклянный мате-
риал лучше не использовать в дизайне упаковки из-за пло-
хой разлагаемости, высокой стоимости и ущерба окружаю-
щей среде. Дизайн упаковки с красителем тоже не лучший
вариант.

Уважение к природным ресурсам Красноярского края
должно быть отражено в упаковке — картонной, естествен-
ного цвета или цвета, характерного для тайги. Стильная,
легкая и красивая, она должна отражать особенность реги-
она. Например, зеленый, близкий цвету растений, цвет
интуитивно будет вызывать доверительное отношение.

2. Обязательно нужно учитывать тип посетителя и его
желания. Различные посетители, как правило, имеют раз-
ный уровень доходов, культурную грамотность и привыч-
ки к покупкам. Развитие туристических сувениров должно
максимально соответствовать различным уровням
и различным типам покупателя. Система сувениров долж-
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на быть гибкой.
Необходимо приложить усилия для разработки

и продажи сувениров иностранным туристам, российским
туристам, сувениры доступные потребителям с любым
уровнем дохода.

При этом качество сувенирной продукции, ориентиро-
ванной на разных покупателей должно быть высоким.
Низкое качество сопоставимо с развитием материальной
культуры и уровнем жизни в регионе. Даже внутренние
туристы должны видеть это соотношение, понимая, за что
они платят конкретные деньги. Это не должны быть отхо-
ды того сырья, которое используется для изготовления
сувениров более высокого ценового сегмента.

3. Нужно понимать туристический спрос в качестве
конечной цели, что это за сувениры, что будет изображено
на них — выдающиеся личности, памятные исторические
события, характерные черты культуры.

Необходимо серьезно изучать туристов, учитывать их
характеристики, спрос на изменение дизайна. Все это
может меняться. Нужно понимать мотивацию туристов
(памятная мотивация, мотивация подарка, ценность,
мотивация культуры). Именно мотивация побуждает обра-
щаться к покупкам, поэтому развитие товарного туризма
должно придавать большое значение исследованию психо-
логии, туристических потребностей, пониманию маршру-
тов путешествий туристов, поездок, развития и изменения
идей моды. Согласно таким динамическим исследованиям
и должна происходить разработка новых продуктов тури-
стических товаров.

4. Материалы для изготовления сувенирной про-
дукции должны быть выбраны из местного сырья. Исполь-
зовать невозобновляемые ресурсы (бивень мамонта)
в исключительных случаях. Именно это сделает продукт
желанным, а ремесло высококачественным. Специалисты
считают, что производители ремесленнической продукции
должны укреплять традиционную ремесленную промыш-
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ленность, должны создавать экологическую систему для
обеспечения устойчивого развития традиционной ремес-
ленной промышленности и превратить традиционную
технологическую индустрию в социальную экологию,
культуру жизни.

5. Учитывать местные традиции, сочетая их с совре-
менными технологиями производства. Сувенирная
продукция поставлена на поток, это нельзя игнорировать.
Но традиции, связанные с утилитарной функцией изготав-
ливаемых предметов, некоторыми особенностями исполь-
зования естественных материалов (качественной замши,
бисера или определенного вида камня), формами орна-
ментов, необходимо поддерживать и использовать при
разработке и изготовлении сувенирной продукции.

В реалиях Красноярского края необходимы приклад-
ные исследования, результатом которых должны стать
методические пособия, словари по традиционным техни-
кам, технологиям, образам и орнаментам коренных наро-
дов края. Такие пособия, скорее всего, будет возможно
создать лишь по некоторым культурам, образцы которых
сохранились в музейных собраниях и носители которых
еще живы.

6. Так как сувенирная продукция предусматривает
кустарное производство, а не уникальный творческий про-
ект, то большое внимание должно быть уделено механике
управления производством. В частности:

— цены на продукты должны быть упорядочены, това-
ры сертифицированы. Сегодня на рынке много ситуаций,
когда фиктивный продукт (подделку) выдают за подлин-
ник и запрашивают непомерные платы. Некоторых поку-
пателей вынуждают приобрести такую продукцию,
но эффект от этого вредоносный.

— контроль за точками распространения товара.
В настоящее время сувенирная продукция часто продается
в сооружениях типа «уличный ларек»: продукт дешевый
и некачественный, интерес не вызывающий.
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— постоянный мониторинг уровня качества, наблюде-
ние за рынком, предложением и спросом продукции.

— борьба с подделкой, имитациями продуктов, разра-
ботанных в рамках программы, иначе образ качества
в сознании людей будет нарушен и рынок начнет сжимать-
ся.

— работа на перспективу. Расширение рынка, замысел
франшизы. Развитие регионального туризма в процессе
копирования, подражания и т. д.

7. Создание туристической марки, бренда необходи-
мо для фиксации уникальности продукта и его привлека-
тельности. Ставка на уникальность туристических ресур-
сов, красивый природный ландшафт, историю, этническую
культуру и обычаи. Все это может стать отличительной
туристической маркой.

При разработке бренда сувенирной продукции,
на основе традиций декоративно-прикладного искусства
коренных народов, обязательно должны использоваться
результаты научных исследований с описаниями характер-
ных образов, форм, материалов, технологий, орнаментов,
присущих тому или иному народу.

8. Произведения сувенирной продукции должны отра-
жать эстетический вкус. Именно поэтому изготавливать
их должны мастера, являющиеся носителями культуры
народа (представители коренных народов) и получившие
художественное образование (хотя бы среднее профессио-
нальное). Необходимо разработать и внедрить стандарты
художественного образования для представителей КМНС,
а также обеспечить возможность регулярного повышения
квалификации с обязательной сертификацией мастера.
В этом вопросе необходимо сотрудничество местных орга-
нов самоуправления, объединений мастеров, предприни-
мателей и образовательных учреждений.

9. Успешное развитие ремесел нуждается в согласован-
ном действии предпринимателей, мастеров и прави-
тельства. В Красноярском крае можно опираться на уже
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существующий успешный опыт взаимодействия Центров
народного творчества, образовательных учреждений
и органов местного самоуправления.

Таким примером является деятельность Центра народ-
ного творчества в Хатанге, где мастеров поддерживают
возможностью обучаться в самом крупном и старейшем
на Таймыре центре — КГБУК «Таймырский дом народного
творчества» в Дудинке (проезд, проживание и обучение
оплачивается Центром), создают условия для труда
и производства продукции (есть производственных цех
с необходимым оборудованием), помогают выявлять
талантливых детей и привлекать их к творческой деятель-
ности в качестве учеников.

Однако этот опыт необходимо совершенствовать
и дорабатывать в плане организации рынка сбыта произ-
водимой сувенирной продукции, брендирования, привле-
чения предпринимателей и т. д.

10. Необходима разработка стратегии продвижения
товаров, которая требует подробных фактических
и аналитических данных. Она должна проявлять три прин-
ципа: (1) продвижение товаров, улучшение дизайна, (2)
переход на инновационные разработки и (3) активная
работа с внутренним рынком.

В частности, необходимо первым делом разработать
стратегию развития.

Практики рекомендуют обратить внимание на то, что
изоляция ремесленников в отдаленных районах, отрезан-
ность их от основной экономической деятельности регио-
на приводит к социальным и экономическим проблемам —
в частности, проблеме исчезновения художественного
промысла. В изолированных местах сложнее с сырьем
и преемниками — это характерно для сохранения и разви-
тия декоративно-прикладного искусства, но не творческих
продуктов. В данном случае, производство должно быть
увеличено. Лучше всего собрать мастеров ближе к регио-
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нальному центру.
Специалисты также советуют аккредитовывать

ремесла, чтобы было легче с регуляцией отношений
с сетью розничной торговли.

В целом для разработки стратегии продвижения товара
требуется всестороннее исследование деятельности
мастерской, включая сбор данных производства и марке-
тинга, чтобы понять как достичь конкретных целей. Дол-
жен быть создан бизнес-план с четким видением старта
и будущего. Политика управления должна быть простой.
Нужно сформировать структурированную организацию,
применить технологии для ремесленников и PR произво-
димых продуктов ремесел. Кластеризовать сети (закупка
сырья, продажи, инвентарный контроль и совершенство-
вания технических и конструкторских подходов. Органи-
зовать возможность повышения квалификации, мастер-
классов, обмена опытом с международными структурами
с обязательной сертификацией для постоянного совершен-
ствования уровня мастерства и повышения статуса масте-
ра и его продукции.

Дорожная карта по созданию
современного рынка произведений
ремесел, произведений художественных
ремесел, произведений декоративно-
прикладного искусства (табл.4)

Таблица 4. Дорожная карта для развития декоративно-
прикладного искусства коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
на территории Красноярского края
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Проект дополнений
в региональные нормативно-
правовые документы,
способствующих развитию
декоративно-прикладного
искусства в местах
компактного проживания
коренных малочисленных
народов Красноярского края

1) Закон Красноярского края от 01 июля 2003 года
№7—1215

Основы правовых гарантий коренных малочисленных
народов севера красноярского края (в редакции законов
красноярского края от 22.05.2008 n 5—1651, от 24.12.2009 n
9—4293, от 25.11.2010 n 11—5343, от 11.12.2012 n 3—803,
от 13.06.2013 n 4—1371, от 05.12.2013 n 5—1914,
от 05.11.2015 n 9—3816, от 16.03.2017 n 3—492).

Предлагаемая поправка: статью 18 данного Закона
дополнить новым положением:

Для духовного возрождения и развития культуры мало-
численных народов Севера Красноярского края органы
государственной власти края и органы местного само-
управления:

— обеспечивают развитие художествественных реме-
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сел, народных промыслов, декоративно-прикладного
искусства коренных малочисленных народов Севера.

2) Закон Красноярского края от 6 июля 2004 г.
№11—2212

«О государственной поддержке традиционных отрас-
лей хозяйствования и промыслов

коренных малочисленных народов Севера Краснояр-
ского края»

(с изменениями от 20 марта 2008 г.)
Предлагаемая поправка: статью 2. Традиционные виды

деятельности и направления их поддержки органами госу-
дарственной власти Красноярского края

дополнить новым параграфом 5:
5. Народные и художественные промыслы, художе-

ственное ремесло, декоративно-прикладное искусство
коренных малочисленных народов являются основой для
сохранения уникального культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера и базой для их этнической
и культурной идентификации.

3) Закон Красноярского края от 6 июля 2004 г.
№11—2212

«О государственной поддержке традиционных отрас-
лей хозяйствования и промыслов

коренных малочисленных народов Севера Краснояр-
ского края»

(с изменениями от 20 марта 2008 г.)
Предлагаемая поправка: статью 3. Меры поддержки
дополнить новым параграфом
Организация выставок произведений народных и худо-

жественных промыслов, художественных ремесел, произ-
ведений декоративно-прикладного искусства в краевых
организациях и учреждениях культуры, в организациях
и учреждениях культуры муниципалитетов.
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В оформлении обложки использована репродукция
картины художника Г. Г. Горенского «Новая одежда»
(1969 г.), любезно предоставленная Красноярским художе-
ственным музеем им. В. И. Сурикова.
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