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Кустарная промышленность ССР Армении
В народном хозяйстве Закавказья, в частности ССРА, кустарные 

промыслы в силу специфических бытовых и экономических условий, 
в особенности в малоземельных нагорных частях с долгими зимними 
периодами, играли издавна крупную роль в хозяйственной жизни страны.

Несмотря на чрезвычайно примитивные орудия производства, тысяче
летний опыт населения позволил выработать в некоторых отраслях нужный 
технический и художественный навык и давать ценимую рынком продук
цию, конечно, за счет низкой производительности и ничтожного заработка 
ремесленника.

Вопрос изучения и развития кустарной промышленности ССРА в на
стоящее время, рядом постановлений и директив регулирующих, пар
тийных и хозяйственных органов, поставлен во всем об'еме, соответ
ствующем ее удельному весу в экономике страны. трѵ

По предварительным ориентировочным данным обследования ЦСУ 
Армении, в 1927 г. всего по республике насчитывалось 14.662 мелко
кустарных промышленных единиц с 24.859 лицами, занятыми в них. По 
отдельным отраслям эти цифры разбиваются следующим образом:

Число про- В них

Добывание и обработка камней, земель и глины . •
Металлообрабатывающая промышленность.................
Обработка д е р е в а ..........................................................  •
Производство пищевых продуктов, напитков и табака
Производство по обработке ш ерсти.............................

В том числе:
Ткацкое производство ..........................................
Производство шерстяных и полушерстяных ков

ров и т.  ..............................................................
Одежда и туалет..................................................................
О стал ьн ы е...........................................................................

мышлен. занято
единиц лиц
440 1.082

1.510 2.425
1.844 2.613
2.788 5.412
5.165 9.184

1.729 1.930

3.167 6.550
2.554 3.397

361 746

14.662 24.859

Необходимо отметить, что в производствах по обработке шерсти 
и ковров на рынок работают не более 35—40°/0 общего числа кустарей, 
занятых в этих промыслах. Число ковровщиц надо считать крайне пре
уменьшенным в смысле потенциальной возможности республики; как ука
зывается ниже, с ремеслом этим знакома почти каждая женщина в сельских
(нагорных) местностях Армении.

По сельским местностям главнейшими производственными районами 
по кустарной промышленности являются Делижанский, Лори-1 Іамбакскии, 
Зангезурский и Эриванский уезды, т.-е. преимущественно нагорные части 
Армении, главным о б р а з о м ,  за счет основных и исконных отраслей кустарной 
промышленности Армении — производства ковров и о разотки шерсти.

1 Без производства вина и грежи. ,
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В отраслевом разрезе важнейшие виды кустарных промыслов в ССРА  
характеризуются следующими данными.

К о в р о в ы й  п р о м ы с е л .  Основными предпосылками к развитию 
этого промысла в довоенное время, имеющего в нагорных районах 
Армении характер прежде всего бытового явления, были следующие 
обстоятельства:

1) Высоко развитое скотоводство (главным образом овцеводство) 
указанных районов, дающее основное сырье для ковроткачества — шерсть

2) Длительные зимние периоды (до 6—7 месяцев), создающие благо
приятную обстановку для кустарных промыслов.

3) Сравнительная простота и распространенность самого ремесла 
(в каждой семье крестьянина скотоводческих районов Армении имеются 
одна— две мастерицы и несколько примитивных станков, на которых 
ткут ковры, паласы и т. д.).

Количество ковровщиц в Армении в довоенный период, по данным 
Кустарного Музея, доходило до 100 000 чел.

Качество армянских (казахских и карабахских) ковров довольно 
высоко оценивалось на заграничных рынках как по оригинальному под
бору старинных рисунков, так и по окраске натуральными (раститель
ными) красками, обеспечивающими долговечность ковров.

Этому положению вещей соответствовало производство ковров в Ар
мении к концу прошлого столетия.

Все усиливающийся спрос на ковры из-за границы сильно оживил 
до воины деятельность скупщиков. По данным Закгосторга, общая стои
мость вывоза за границу ковров закавказского происхождения достигал 
4 —5 млн. руб., из коих на долю Армении падало не менее 1 1/2 млн. 
рублей, что при средних ценах на 1 кв. м 8— 10 руб. соответствует' 
примерно, ковровой продукции до 150.000 кв. м в год.

Таким образом, производство ковров в Армении в довоенный период 
росло в количественном отношении, но ухудшалось качественно, вслед
ствие хищнической эксплоатации ковровщиц со стороны скупщиков, про
никновения в ковровые районы дешевых анилиновых красок, упрощения 
и модернизации старинных ковровых рисунков, чем совершенно обесце- 
нивалась ковровая продукция на заграничных рынках.

За врѳмя империалистической и гражданской войн скотоводство 
Армении пришло в упадок, и лишившись в значительной степени своей 
сырьевой базы, ковровое производство в Армении сильно сократилось.
К тому же в период 1918—20 гг. низкая валюта закавказских республик 
позволила иностранцам за бесценок скупить и вывезти выброшенное 
населением по нужде значительное количество лучших ковров, в резуль
тате чего в стране сильно сократилось число старинных ковров, служив
ших образцами.

З а  восстановительный период 1922—26 гг. скотоводства Армении 
сырьевую базу для коврового промысла можно считать почти восстано
вленной; однако, снабжение шерстью ковровщиц в ССРА совершенно 
недостаточно по чисто организационным причинам.

С другой стороны, все возрастающий спрос на ковры со стороны 
экспортирующих организаций является также стимулирующим фактором 
для коврового промысла в ССРА.

В экспорте ЗСФ СР вывоз закавказских ковров, по данным Закнар- 
комторга \  в 1926/27 г. уже составляет в ценностном выражении 
1.612 тыс. руб., или 17°/0 всего закавказского экспорта.

1 См. „Экономический сборник ЗСФСР" № 3, статья М. Ш у к я н а. „Ковровые 
промыслы в ЗСФСР". ѵ
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В ССРА при наличии значительного кадра ковровщиц (в настоящее
время он может быть определен не менее, чем в 40 — 50 тысяч) 
и восстановленной сырьевой базы имеется полное основание к органи
зации и развитию коврового промысла, с доведением его в ближайшие же 
годы до довоенного уровня. Основными мероприятиями должны явиться 
контрактация коврового производства и планомерное снабжение куста- 
оей через промыслово-кустарную кооперацию необходимыми мате
риалами — пряжей, красителями и старинными рисунками; последние меро- 
поиятия тем более важны, что вопрос кооперирования ковровщиц неиз
бежно связан с планомерным снабжением и авансированием производства, 
поскольку частник до сего времени играет весьма значительную роль 
в снабжении кустарей и скупки ковровой продукции для вывоза на 
внутренние рынки СССР.

Производственная программа Союза промысловой кооперации ССРА 
Айтнаркооп" на 1927/28 г., вследствие позднего начала заготовительных 

операций, предусматривает выработку ковровых тканей только в размере
1.400 кв. м.

В условиях нормального развития заготовительных операций по 
шерсти (для чего необходимо обязать основных заготовителей шерсти 
в ССРА к первоочередной сдаче таковой кустарно-промысловой коопе
рации) завоза красителей и расширения имеющихся установок по пере
работке и окраске сырья, программа по ковровому производству к сле
дующему году может быть увеличена до 15 ООО кв. м.

Т к а ц к и й  п р о м ы с е л .  Бумаготкацкое кустарное производство 
как и шерстоткацкое, достигло в годы гражданской войны известного раз
вития, из-за отрыва ССРА от российских производящих текстильных рай
о н о в .  С возобновлением завоза фабричной текстильной продукции,р азвитие 
бумаготкачества остановилось и даже регрессировало.

В настоящее время бумаготкачество сосредоточено в кустарных 
артелях, соединяемых Айтнаркоопом, среди которых имеется много 
высококвалифицированных кустарей — ткачей выселенцев из Арабкира 
(Турция), вырабатывающих высококачественные бумажные и шерстяные 
ткани, в частности, джиджимы (ткани, представляющие экспортный инте
рес) и сарпинку, не уступающую саратовской.

Ю в е л и р н ы й  п р о м ы с е л .  В числе кустарных промыслов в А р
мении, имеющих также экспортное значение, необходимо отметить юве
лирный.

В настоящее время в Эривани проживают около 50—6 мастеров 
из числа знаменитых ванских ювелиров, переселившихся в Армению из 
Турции в результате военных действие 1914— 1918 гг. Ванские ювелиры, 
число коих в довоенное время, по имеющимся данным, доходило до 
800 человек, достигли высокой степени совершенства в производстве 
художественных серебряных изделий, имевших широкий сбыт на рынках 
Востока (Индия, Египет, Анатолия, Балканы) и Европы. Осо енно сла
вилась работа чернью. По изяществу и тонкости эта работа превосходит 
изделия дагестанских мастеров.

В настоящее время в мастерских Наркомпроса и Айтнаркоопа за
нято на производстве не более 20 25 человек.

Расширением производства этих мастерских, приобретением потреб
ных комплектов инструментов и обеспечением основными материалами 
серебром и золотом — можно добиться значительного увеличения экспорт
ного контингента этих изделий; в текущем году на вывоз за і раницу 
предназначена пробная партия.
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Г о н ч а р н ы й  п р о м ы с е л .  Центром гончарной кустарной промыш
ленности в ССРА является селение Юва, вырабатывающее гончарную 
посуду, которая обесценивается примитивностью выработки по старым 
методам и вследствие этого грубостью внешнего вида; между тем пои 
соответствующем переоборудовании (механизацией) производства ’ есть 
полная возможность выделки из высокосортной (по оценке экспертов) 
ювинскои глины ценной глазурированной посуды и т. п.

М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и й  п р о м ы с е л .  Артелирование ку
старей металлистов должно пойти, главным образом, по линии повсе
местного развития в сельских местностях Армении кузнечно-слесарных 
и ремонтных мастерских для обслуживания нужд населения по ремонту 
сельскохозяйственных орудий и тракторов. Снабжение кустарных артелей 
основными материалами идет через Айтнаркооп.

Д  е р е в о о б д е л о ч н ы й  п р о м ы с е л  представлен преимущественно 
колесно-ободьевым производством в Делижанском уезде.

Деятельность Союза кустарно-промысловой кооперации ССР Арме- 
• нии „Айтнаркоопа за истекший период и по промфинплану на 1927/28 год 
характеризуется следующими цифровыми данными.

<ооНа 1//Х 1927 Г> ”АйтнаРкооп“ объединял 49 кустарных артелей с 623 членами.
Производственную программу „Айтнаркоопа" за 1926/27 год (по 

1927/28 ™

1926/27

Всего В с е г о В т. числе 
сырье

Металлический . . 1 2 1 0 0 70
Т к аческ и й ............................. 440 500 300
Ковровый ............................. 1 2 150 75
Кожеобувный.................................. 2 0 145 75
Мыловаренный......................... 1 2 0 360 300
Прочие ................................. — 800 560

В с е г о ................. 384 2.055 1.400
В % к предыдущ. году . . 587,3

1927/28 г.

Столь значительный намеченный на 1927/28 год рост производ
ственной программы „Айтнаркоопа" возможен лишь в условиях планового 
и бесперебойного снабжения его производственных артелей основными 
материалами и сырьем, а также соответствующего финансирования про
изводства. р

Из отдельных отраслей обращает внимание значительный рост (по 
плану на 1927/28 г.) ковровой продукции. Заключенный Айтнаркоопом 
договор на поставку ковров Всекопромсоюзу и пред'являемый спрос 
на ковры со стороны экспортирующих организаций обеспечивает под‘ем 
коврового промысла в намеченных планом размерах.
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Перспективы производственной деятельности кустарно-промысловой 
кооперации в ССР Армении, при всех благоприятных факторах к ее 
существованию, упираются, однако, в финансовые проблемы. Повышение 
техники производства, усовершенствованные станки и т. п. развитие проф- 
технического (кустарно-промыслового) обучения и инструктаж требуют 
капитальных вложений, которые кустарно-промысловая кооперация одними 
своими средствами (паевые капиталы и внутрипромышленные накопле
ния) не сможет осилить.

В этих целях, а также в целях борьбы с капиталистическим посред
ничеством, путем снабжения в достаточном размере необходимым сырьем 
и другими основными материалами необходима помощь со стороны госу
дарства ассигнованиями из бюджета и увеличением долгосрочных и кратко
срочных ссуд до уровня действительной потребности, обеспечивающей 
дальнейшее развитие кустарной промышленности ССРА.

ОТДЕЛ V 
Критика и б и б л и о гр а ф и я


