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Аннотация. Целью статьи является рас-

смотрение истории возникновения и основных 

этапов развития почтовой открытки, как соци-

ально-культурного феномена. Автор предлага-

ет рассмотрение открытки с историко-

экономических позиций. Статья осуществляет 

поэтапную реконструкцию социально-

экономических трансформаций почтовой от-

крытки в системе культурных, экономических и 

социальных отношений. Автор полагает, что 

почтовая открытка не является исключительно 

феноменом собирательства и коллекциониро-

вания, но обладает значительным инновацион-

ным потенциалом, реализация которого и 

определяла исторические особенности еѐ су-

ществования в цивилизации модерна и постмо-

дерна. 
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Abstract. The purpose of the article is to con-

sider the history of the origin and the main stages 

of the development of the postcard as a socio-

cultural phenomenon. The author considers the 

postcard from a historical and economic point of 

view. The article carries out a step-by-step recon-

struction of the socio-economic transformations of 

the postcard in the system of cultural, economic 

and social relations. As a result, the author draws 

the conclusion that the postcard is not exclusively 

a phenomenon of collecting and collecting, but has 

a significant innovative potential, the realization of 

which determined the historical features of its ex-

istence in the modern and postmodern civilization. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2019 году состоялся знаменательный 

юбилей – 150 лет почтовой карточке. Данное 
событие, рассмотренное, прежде всего, как 
феномен филокартии – разновидности кол-
лекционирования, предметом которого явля-
ется открытка, привлекло внимание в сфере 
культуры, искусства, а также в рамках хобби 
как социальной практики. Как представляется, 
этими аспектами значение почтовой открытки 
не исчерпывается. То обстоятельство, что 
почтовая карточка просуществовала более 
полутора веков, большая часть которых при-
шлась на сложный во всех отношениях 
XX век, говорит о сложности и многоаспектно-
сти данного феномена, что настоятельно 
требует его более пристального анализа. 

В этом отношении особый интерес пред-
ставляет рассмотрение открытки с экономи-
ческих позиций. Зародившись в XIX веке, поч-
товая открытка переживает системные эко-
номические трансформации на протяжении 
последующих 150 лет. Признаем, что подоб-
ное явление было бы мало возможным, оста-
ваясь исключительно феноменом собира-
тельства и коллекционирования. Чтобы вы-
жить в рамках экономики модерна и постмо-
дерна, открытка должна была обладать ря-
дом специфических черт, повлиявших и на ее 
экономическую устойчивость. 

Это позволяет сформулировать гипотезу о 
том, что в экономическом отношении фено-
мен открытки обладал и продолжает обла-
дать значительным инновационным потенци-
алом, реализация которого и привела к его 
развитию. Есть все основания предполагать, 
что ретроспективный исторический анализ 
позволит обнаружить реализованные эконо-
мические инновации культурного феномена 
почтовой открытки, что, в свою очередь, поз-
волит проиллюстрировать отдельные аспек-
ты, характерные и специфические черты эко-
номической инновации как таковой, иннова-
ционного потенциала и практик его реализа-
ции. Помимо этого, анализ сформулирован-
ной гипотезы внесет определенный вклад в 

развитие исследований экономики сферы 
сервиса, туризма и досуга, которые относятся 
к числу наиболее активно развивающихся 
направлений экономической жизни в мире 
постмодерна. 

 
Историческая реконструкция экономи-

ческих аспектов существования почтовой 
открытки 

 
Методологией настоящего исследования 

выступает исторический анализ. Мы пред-
примем попытку исторической реконструкции 
экономических аспектов существования поч-
товой открытки, в меньшей степени акценти-
руя еѐ художественное, культурное, социаль-
ное и антропологическое измерение. Эмпири-
ческим материалом исследования выступают 
сведения, представленные в исследованиях 
по филокартии, филателии и истории почты. 

Следует подчеркнуть, что само возникно-
вение почтовой карточки1 было явлением 
экономическим в большей степени, нежели 
культурным. В культурном и социальном от-
ношении идея открытки как карточки, содер-
жащей информацию, достаточно проста, но 
ее вхождение в социальное пространство в 
качестве устойчивого социально-культурного 
феномена оказалось возможным только в тот 
момент, когда экономические условия и пред-
посылки сформировались в полной мере, 
более того, когда была найдена уникальная 
инновационная модель экономического суще-
ствования открытки.  

Прежде всего, для появления открытки 
необходимо было достижение достаточно 
высокого уровня печатного дела. Требова-
лось развитие печатных станков и самой тех-
нологии производства полиграфической про-
дукции, сформировавшейся в рамках произ-
водства визитных карточек, купюрных голо-
вок, писчей бумаги и других видов бумажных 
эфемеров, на которых со временем стали 

                                                      
1 Далее термины почтовая карточка, открытка, 

открытое письмо будут использоваться в качестве 
полных синонимов. 
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появляться иллюстрации, часто с изящными 
гравюрами и со вкусом выполненными рисун-
ками. В XVIII веке эти технологические требо-
вания были достигнуты. Однако исключи-
тельно технического развития оказалось не-
достаточно, что ярко продемонстрировал 
проект создания поздравительной открытки, 
предпринятый в 1777 году французским гра-
вером Демезоном. 

Другим необходимым условием возникно-
вения почтовой открытки являлось разреше-
ние вопроса оптимизации экономических 
принципов деятельности почтового сервиса. 
Почтовая реформа в Великобритании решает 
данную проблему путем введения марки и 
унификации стоимости почтовых услуг. В мае 
1840 года в экономическое обращение вошла 
первая в мире клейкая почтовая марка номи-
налом в 1 пенни, которая вводила единую 
предоплату отправителем почтового конвер-
та. Изобретение марки существенно упрости-
ло почтовые оправления, что привело к росту 
количества почтовых отправлений и повыше-
нию экономической прибыли сферы доставки 
корреспонденции. Марка, быстро воспринятая 
большинством стран, по своей сути создава-
ла необходимую для появления открытки 
институциональную экономическую основу. 

Помимо марки важным экономическим 
фактором появления открытки оказалось раз-
витие промышленного производства в Европе 
и Америке, что повлекло процессы интенсив-
ной централизации национальных экономик, с 
одной стороны, и потребность в создании 
глобального экономического пространства – с 
другой. Упрочивались связи между странами, 
внедрение технических средств сокращало 
время доставки грузов, включая почтовые 
отправления, и самих людей из страны в 
страну, с континента на континент. Происхо-
дит резкое нарастание объемов миграции 
одновременно с развитием географии и объ-
емов туризма. Эти процессы формируют гло-
бальный рынок сбыта почтовой карточки, 
задают параметры целевой аудитории от-
крытки. 

Наличие технологических, институцио-

нальных условий и формирование широкого 
рынка сбыта создали необходимые предпо-
сылки для появления открытки, оставалось 
лишь предложить проект, эффективный эко-
номически, подлинно инновационный. На 
протяжении ближайших двадцати пяти лет 
были предложены и даже осуществлены по-
пытки реализации ряда проектов, из числа 
которых эффективным оказался только один, 
преимущество которого определялось рядом 
инноваций. Рассмотрим предложенные про-
екты в сравнительном аспекте.  

В 1841 году Теодор Хук Эсквайр, британ-
ский писатель, отправил себе в форме откры-
того письма карикатуру на работников почты, 
показав, что они пишут письма, чтобы про-
дать больше марок. Это было первым случа-
ем отправления маркированной открытки, но 
проект не имел дальнейшего развития. Не-
сколько лет спустя, в 1843 году, сэр Ген-
ри Коул выпустил первую рождественскую 
открытку, на которой были изображены он 
сам и его семья. Всѐ ограничилось единич-
ным случаем. 

В феврале 1864 года Джон Чарльтон из 
Филадельфии запатентовал почтовую карточ-
ку и продал права на нее Хаймену Липману 
(основателю первой конвертовой компании в 
США и изобретателю свинцового карандаша 
и ластика). Компания выпустила пробную 
серию открыток, известных как «карты Лип-
мана». Самая ранняя запись об использова-
нии карты Липмана датирована 25 октября 
1870 года, отправленной из Ричмонда, штат 
Индиана. На ней была изображена иллю-
стрированная реклама стальных ручек «Эс-
тербрук», и это была первая графическая 
открытка, отправленная по почте в США. 
Проект оказался неудачным. 

В 1865 году немецкое почтовое ведомство 
отказалось реализовывать проект «открытого 
почтового листа» – offenes Postblatt, предло-
женный Генрихом фон Штефаном (впослед-
ствии министр почтовой службы Германской 
империи) на Почтовой конференции в 
Карлсруэ. Фон Штефан предложил ввести 
жесткую карточку размером примерно с кон-
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верт, на которой можно было бы писать и 
которую можно было бы отправлять по почте 
без необходимости в конверте, предвари-
тельно распечатав почтовые расходы.  

В 1869 году проект корреспондентской 
карточки предлагает профессор экономики 
Венской военной академии Эммануэль Гер-
ман. Австро-венгерское правительство по 
итогам обсуждения рекомендует проект к ре-
ализации почтовым ведомством, и 1 октября 
1869 года в перечень почтовых отправлений 
вносится Correspondenz-Karte – светло-
коричневый прямоугольник 8,5x12 cм с ме-
стом для адреса на лицевой стороне и ме-
стом для короткого сообщения на обороте. На 
открытке в правом верхнем углу была оттис-
нута марка 2 Kreuzer, которая стоила вдвое 
дешевле обычного письма. Результат пре-
восходит все ожидания. Почтовая карточка 
Э. Германа не только приживается в соци-
альном и культурном мире, но и становится 
источником значительной экономической вы-
годы.  

Принципиальное отличие австрийского 
проекта от ранее предложенных вариантов 
заключалось в ряде инноваций, которые 
Э. Герман сформулировал в своей статье в 
газете Neue Freie Presse. Рассмотрим эти 
специфические черты, обусловившие жизне-
способность введенной открытки. 

Прежде всего, доктор Герман обращает 
внимание на то, что время и усилия, затрачи-
ваемые на написание письма, не пропорцио-
нальны размеру посланного сообщения. Он 
предложил использовать более практичный и 
дешевый метод для более коротких и эффек-
тивных коммуникаций. Тем самым Герман 
замышлял открытку не как поздравительную 
карточку – сезонный товар на ограниченном 
рынке сбыта, а как новый формат коммуника-
ции. Австрийский профессор, верно, уловил 
закат эпистолярного жанра, происходивший 
на фоне совершенствования средств комму-
никации и связи. Классическая эпоха с нето-
ропливым ходом жизни позволяла существо-
вать большим и продуманным письмам. 
В условиях бурного развития промышленно-

сти и ускорения всех сторон экономической и 
социальной жизни на подобного рода посла-
ния не оставалось времени. Открытка стала 
новой формой сервиса коммуникаций, соот-
ветствующей запросам ускоряющегося мира. 

Инновационный формат открытки мини-
мизировал написанное, но сохранял саму 
возможность коммуникации, что позволило 
крайне быстро проявиться ее инновационно-
му потенциалу в сфере туризма. Спустя всего 
несколько лет почтовая карточка становится 
иллюстрированной. В кратчайшее время поч-
товая карточка начинает оформляться фото-
графическими или художественными изобра-
жениями ландшафтов или достопримеча-
тельностей определенной местности. В ре-
зультате отправителю не требовалось описы-
вать увиденное. Достаточно было послать 
открытку, снабдив ее коротким сообщением. 
В ситуации отсутствия массовой возможности 
фотофиксации туристической поездки от-
крытка оказалась крайне востребованной в 
силу того, что избавляла путешествующего от 
необходимости описания своей поездки. Эту 
роль перенимала на себя почтовая карточка. 
В этом смысле показательным примером 
являются российские почтовые карточки, 
первая иллюстрированная серия которых, 
выпущенная государственной типографией, 
представляла виды Москвы. 

Вот как описывает последствия внедрения 
открытки в 1895 году известный лондонский 
журналист Джеймс Дуглас: «Как и все великие 
изобретения, открытка произвела молчали-
вую революцию в наших привычках. Она тай-
но избавила нас от тяжкого труда писания 
писем. Есть еще живые люди, которые пом-
нят те дни, когда считалось необходимым и 
даже восхитительным писать письма своим 
друзьям. Это были времена досуга. (...) К сча-
стью, открытка с картинкой освободила со-
временного автора от этого рабства. (…) 
Раньше, когда человек уезжал за границу, он 
был вынужден оторваться от пейзажа, чтобы 
написать подробные описания его своим дру-
зьям дома. Теперь он просто покупает на 
каждой станции открытку с картинками, наца-
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рапывает на ней карандашом несколько слов 
и отправляет ее на почту. Это усиливает удо-
вольствие от путешествия.  

Многие люди эпистолярного века не могли 
вынести ужасов великого путешествия, ибо 
знали, что большую часть времени им при-
дется посвятить описанию того, что они виде-
ли или должны были видеть. Открытка с кар-
тинками дает возможность самому ленивому 
человеку исследовать дикие земли Швейца-
рии или Маргейта без волнения». 

Открытка позволила существенно модер-
низировать туристическую отрасль, став важ-
ным элементом системы доходности туристи-
ческого бизнеса. Вплоть до недавнего време-
ни, когда появились смартфоны, оснащенные 
мощными камерами, и социальные сети типа 
«Инстаграм», иллюстрированная почтовая 
карточка оставалась неизменным атрибутом 
туристического сервиса. Это ярко демонстри-
рует популярность карточек в стиле Gruss aus 
или Greetings from. 

 Экономический эффект от открытки про-
фессора Германа заключался в снижении 
стоимости данного вида почтовых отправле-
ний. Рост экономической прибыли в этом слу-
чае достигался за счет увеличения объемов 
почтовых отправлений, что было, по сути, 
невозможным, если бы карточка оставалась 
исключительно национальным феноменом. 
Инновационность австро-венгерской модели 
заключалась в том, что она изначально заду-
мывалась, в отличие от всех предшествую-
щих проектов, как средство для международ-
ного общения, предполагала рынком своего 
сбыта весь мир. Разница почтовых тарифов, 
пугавшая руководство германской почты в 
проекте фон Штефана, снималась в проекте 
Германа расчетом на формирование единого 
почтового пространства и дальнейшую глоба-
лизацию системы почтового сервиса. В этом 
случае разница почтовых тарифов оказыва-
лась незначимой, ибо оплачивал открытку 
отправитель по стоимости почтовых услуг в 
своей стране, но сервис во всем мире должен 
был предоставляться по единым правилам. 

Расчет оказался верным. Менее чем че-

рез год после почты Австро-Венгрии почто-
вые службы Швейцарии, Люксембурга, Вели-
кобритании и некоторых государств Германии 
последовали ее примеру. Бельгия, Голлан-
дия, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и 
Канада выпустили открытки в 1871 году, а в 
следующем году Россия, Чили, Франция и 
Алжир добавили открытки в перечни видов 
почтовых отправлений. В 1873 году Франция, 
Сербия, Румыния, Испания, Япония и Соеди-
нѐнные Штаты выпустили свои собственные 
открытки. К 1874 году Италия, Румыния и 
Сербия также начали выпускать свои почто-
вые карточки. 

В 1874 году в Берне создается Всеобщий 
почтовый союз (позднее переименованный во 
Всемирный почтовый союз, существующий 
вплоть до наших дней), который одним из 
первых почтовых договоров установил стан-
дартную почтовую пошлину для почтовых 
отправлений, отправляемых членам союза, и 
установил, что половина этой ставки должна 
применяться к почтовым открыткам. Это сде-
лало отправку почтовых открыток за границу 
намного дешевле и менее сложной задачей. 
Однако самое главное заключалось в том, что 
возникновение единого пространства сервиса 
почтовых отправлений позволило максимизи-
ровать экономическую эффективность от-
крытки, полностью раскрыть в этом отноше-
нии еѐ инновационный потенциал. 

Представить себе объѐмы полученной 
прибыли в результате внедрения почтовой 
открытки как инновации позволяют цифры 
статистики. Так, в 1894 году, через двадцать 
лет после ее создания, страны – члены ВПС 
обменялись примерно 1,7 млрд открыток. Для 
получения более конкретного представления 
обратимся к отечественным статистическим 
данным. Стоимость первых российских от-
крыток, выпускаемых исключительно госу-
дарственными типографиями, была доста-
точно высока. Однако к концу 1890-х годов 
денежная реформа С. Ю. Витте, отказ от гос-
ударственной монополии на выпуск карточек 
и передача права на их печать частным пред-
принимателям, а также быстрое совершен-



ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И 
ЭТНОЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

 

 
80          JOURNAL OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION VOLUME 11ISSUE № 4 2022 

ствование технологии печати открыток снизи-
ло цену до 5 коп. за черно-белую и 10 коп. за 
цветную открытку. Для начала XX века это 
всѐ же были существенные деньги. В Россий-
ской империи в 1913 году 63 % рабочих зара-
батывали в месяц не более одного рубля и 
только 1 % получали в месяц 4 и более руб-
лей. В силу этого «покупателями открыток 
были в основном горожане, главным образом 
представители среднего класса, начавшаяся 
в 1914 году война расширила круг покупате-
лей открытых писем, но всѐ же в России об-
мен открытками не приобрел такой массовый 
характер, как это было, например, в Герма-
нии» [11, С. 337]. Несмотря на упомянутое 
отставание от Германии – лидера в коллек-
ционировании почтовых карточек, в России в 
1880 году обращалось 5,7 миллиона откры-
ток, в 1890 году – 26,3 миллиона, а в 
1910 году – уже 337,3 миллиона [2]. Экономи-
ческая выгода в этом случае является оче-
видной. 

Широта рынка сбыта почтовой открытки, 
повлиявшая на ее высокую экономическую 
эффективность, определяется не только 
международными отправлениями, но и тем, 
что по своему потенциалу открытка оказыва-
лась абсолютно несводимой к поздравитель-
ной карточке. Открытка преодолевала сезон-
ность не только как элемент экономики ту-
ризма, но и в рамках становления особой 
повседневной открытки. Особенно ярко дан-
ный инновационный потенциал открытки был 
реализован в процессе становления одного 
из гигантов индустрии открыток – компании 
Hallmark, выпустившей в свое время на аме-
риканский рынок открытку, приуроченную не к 
определенному празднику, а несущую корот-
кое послание в стиле «Прости...» или «Я тебя 
люблю» на фоне сцен повседневной жизни. 
Эта же компания первой заключила контракт 
с кинематографической студией Диснея, по-
лучив право выпуска карточек с персонажами 
мультипликационных и художественных 
фильмов. Открытка оказалась не сезонным, а 
постоянно реализуемым товаром, что в разы 
увеличило еѐ экономическое значение. 

Третьим инновационным аспектом почто-
вой карточки является порождение ею особо-
го хобби – филокартии – коллекционирования 
открыток. Реформа сервиса доставки почто-
вых отправлений, выразившаяся во введении 
почтовых марок, также создавала хобби – 
филателию, однако экономическая выгода 
филокартии была значительно выше, чем 
филателии.  

В отличие от марки, стоимость которой 
после прохождения почты снижается в разы, 
классическая филокартия – коллекциониро-
вание почтовых карточек, быстро вошедшее в 
моду – считала подлинным предметом кол-
лекционирования карточку, прошедшую через 
почту, причем в идеале отправленную из той 
местности, которая изображена на открытке. 
В кратчайшие сроки коллекционирование 
открыток, не купленных, а отправленных поч-
той, приобрело очень значительные размеры. 
В различных странах возникают сообщества 
коллекционеров. 

В мае 1894 года было создано, возможно, 
первое объединение коллекционеров откры-
ток – Клуб коллекционеров иллюстрирован-
ных открыток в Гамбурге. В июне 1897 года в 
Нюрнберге была основана Всемирная ассо-
циация космополитов – клуб коллекциониро-
вания открыток с тысячами членов. Ассоциа-
ция действовала вплоть до Первой мировой 
войны и на ее пике насчитывала более 
15 000 членов только в Германии. Имеются 
сведения и о русском клубе коллекционеров, 
численность которого в 1904 году составляла 
около 8000 членов [11, С.338]. 

Масштабы коллекционирования открыток 
хорошо иллюстрирует следующий отрывок из 
статьи в журнале «Фотограф-любитель» за 
1898 год: «Коллекционированием (открыток) 
заражены почти все на Западе настолько, что 
этим занимаются не только дети, как могут 
подумать многие, но целые общества серьез-
ных мужей, и нам на днях пришлось читать в 
немецкой газете, что в Дрездене официально 
образовалась компания коллекционеров ви-
довых почтовых карточек, которые на со-
бранные между собой деньги рассылают по 
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всему свету агентов, обязанных по приезде в 
город отправить всем членам общества мест-
ные виды под местными марками...» [11, 
С.339]. 

Для осуществления обмена необходимо 
было наличие адресов, что повлекло за собой 
возникновение специализированных журна-
лов, содержащих необходимые филокарти-
стам сведения о собратьях из других стран. 
15 февраля 1895 года вышел первый номер 
подобного издания – «Ежемесячник коллек-
ционеров почтовых карточек» в Аугсбурге. 
Значительное количество специальных жур-
налов издавалось для филокартистов в Рос-
сии: «Открытка» (Псков, 1902), «Открытое 
письмо» (Петербург, 1904–1905), «Открытка» 
(Калуга, 1907–1909), «Открытое письмо» 
(Умань, 1906), «Коллекционирование марок и 
открыток» (Ярославль, 1908) и ряд других.  

Таким образом, инновационный потенци-
ал открытки позволил создать новую специ-
фичную сферу хобби, чья экономическая вы-
года за счет двойной оплаты – открытки и 
пересылки – была выше аналогичных увле-
чений коллекционированием монет, марок, 
фотографий и гравюр. Более того, именно эта 
особенность коллекционирования открыток 
путем обмена позволяет открытке успешно 
противостоять современным социальным 
сетям, сохраняя открытку в рамках посткрос-
синга. 

Инновационность открытки как феномена 
экономики сервиса проявилась еще и в воз-
никновении специализированного направле-
ния коммерческих открыток. Впервые подоб-
ный аспект инновационного потенциала от-
крытки был реализован во время Всемирной 
выставки в Чикаго в 1893 году, в ходе которой 
издатель Чарльз У. Голдсмит воспользовался 
возможностью выпустить в цвете набор офи-
циальных открыток, демонстрирующих пави-
льоны и другие интересные разделы выстав-
ки. Это были первые серийно выпускаемые 
графические открытки, которые были напеча-
таны в качестве сувенира и одновременно 
коммерческой открытки в Соединенных Шта-
тах, и они оказались сенсационным хитом. 

В последующие десятилетия сформиро-
валось целое направление freecards или 
Fly Сards – это рекламные открытки, распро-
страняемые бесплатно. Они содержат яркие 
картинки, фотографии, коллажи и слоганы, 
рекламирующие те или иные товары, услуги и 
фирмы. Многие владельцы компаний начали 
продвигать свой товар через почтовые от-
крытки, которые таким естественным образом 
попадали во все страны мира. Как указывают 
исследователи [10], сегодня в мире достаточ-
но широкая сеть распространения бесплат-
ных рекламных открыток. В Нидерландах, 
например, два крупных «распространителя» 
freecards издали и распространили за по-
следние пять лет более семи тысяч видов 
открыток. Очень популярна эта идея в 
Австралии, Франции, Великобритании, США и 
Австрии, а в Сингапуре возникла даже транс-
национальная корпорация Ad Post Com Co., 
Ltd, занимающаяся распространением 
freecards, впоследствии повлиявшая на воз-
никновение нового устойчивого термина AD-
cards. 

Следует отметить также заключенный в 
открытке потенциал ее политического ис-
пользования, что также нашло свою быструю 
реализацию. В этой связи интересно обратить 
внимание на тот факт, что Гражданская война 
в США стала фактором, оказавшим разруши-
тельное воздействие на проект карточек Лип-
мана, тогда как Первая мировая война, 
напротив, способствовала росту производ-
ства открыток и появления самостоятельного 
направления агитационной открытки. 

Политический потенциал открытки актив-
но использовался и в мирное время, создавая 
особое культурное пространство, оттеняя 
праздники или выступая способом общения 
мировых лидеров, несущим самостоятельное 
послание. Известен факт заключения крупных 
контрактов компанией Hallmark с руковод-
ством США и Великобритании по созданию 
специальных серий открыток для лидеров 
стран и официальных делегаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведѐнный исторический анализ позво-

ляет чѐтко постулировать положение, соглас-
но которому 150 лет существования открытки 
оказались возможными, прежде всего, в ре-
зультате того, что она явилась не столько 
значимым культурным феноменом, сколько 
представляла собой эффективную модель, 
отражающую различные исторические про-
цессы и явления, полную инновационных 
аспектов. При этом даже определенное сни-
жение объемов использования открытки и 
падение экономической эффективности ее 
реализации, наметившееся на рубеже тыся-
челетий в связи с отмечавшейся выше рево-
люцией средств передачи информации и свя-
зи, замедлилось и имеет тенденцию к сокра-
щению под натиском новых проектов в сфере 
открытки, к числу которых относится проект 
посткроссинг, ежегодно создающий оборот 
открыток, только в международном обмене 
превышающий 5 миллионов открыток 
(5 100 682 открытки согласно данным офици-
ального сайта проекта www.postcrossing.com). 
Последнее обстоятельство говорит о том, что 
экономический потенциал открытки требует 
отдельных подробных исследований. Значе-
ние и возможности еѐ раскрыты не в полной 
мере до настоящего времени. 
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