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Резюме. Целью исследования является изучение богатых традиций, сложившихся на художе-
ственных промыслах Дагестана в формировании ассортимента выпускаемой продукции в совре-
менных условиях. Методология исследования. На первом этапе исследования, согласно ре-
естру и по общедоступным материалам, была выявлена и изучена постоянно меняющаяся конъ-
юнктура рынка изделий народных художественных промыслов, ее растущее влияние на художе-
ственное качество продукции, выпускаемой предприятиями народных художественных промыслов. 
Обсуждение. Для выявления причин, породивших данное явление, нам необходимо обратиться к 
состоянию народных художественных промыслов в конце 50-х и начале 60-х годов ХХ века, когда 
почти все традиционные предприятия художественных промыслов РСФСР испытали острый про-
изводственный кризис, приведший в упадок уникальные очаги народного искусства. В результате 
резкого спада спроса на изделия народных художественных промыслов существенно сократились 
объемы производства предприятий, из промыслов стали уходить квалифицированные потом-
ственные мастера с богатым опытом и с навыками изготовления высокохудожественных произве-
дений народного искусства. Заключение. В ходе исследования были выявлены основные пробле-
мы устойчивого развития народных художественных промыслов в современных условиях в связи с 
изменением конъюнктуры рынка. 
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phenomenon, we need to turn to the state of folk art in the late 50's - early 60’s of the twentieth century, 
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dustrial crisis, which collapsed the unique centers of folk art. As a result of a sharp decline in demand for 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы особенно актуаль-
ными становятся проблемы сохранения тра-
диций народного искусства. Они приобре-
тают особенно острый характер в связи с 
процессами растущего влияния постоянно 
меняющейся конъюнктуры рынка на худо-
жественное качество продукции, выпускае-
мой предприятиями народных художе-
ственных промыслов [1]. Для выяснения 
причин, породивших данное явление, нам 
необходимо обратиться к состоянию народ-
ных промыслов в конце 50-х - начале 60-х 
годов XX века, когда почти все традицион-
ные предприятия художественных промыс-
лов РСФСР, испытывали острый производ-
ственный кризис, приведший в упадок уни-
кальные очаги народного искусства. В ре-
зультате резкого спада спроса на изделия 
народных художественных промыслов су-

щественно сократились объемы производ-
ства предприятий, из промысла стали ухо-
дить квалифицированные потомственные 
мастера с богатым опытом и с навыками 
изготовления высокохудожественных про-
изведений народного искусства. 

В эти годы повсеместно были ликви-
дированы промкооперация и артельная си-
стема, оправдывавшие себя в течение деся-
тилетий как наиболее рациональная струк-
турная форма организации народных худо-
жественных промыслов. На базе бывших 
артелей организовали государственные 
предприятия: фабрики, комбинаты, укруп-
ненные производственные объединения, 
которые с 1963 года были переданы в веде-
ние Министерства местной промышленно-
сти. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

На первоначальном этапе обсуждения 
такая реформа положительно повлияла на 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятий народных промыслов. Выде-
ление государством дотации на покрытие 
убытков позволило улучшить материально-
техническую базу, снабжение сырьем и ма-
териалами. На предприятиях началась ме-

ханизация производственных процессов. 
Токарная обработка дерева, штамповка 
ювелирных изделий, фотопечать на тканях 
и платках, машинная вышивка стали обыч-
ным явлением для промыслов. Широкое 
распространение получили поточные мето-
ды производства, позволяющие привлечь 
менее квалифицированную рабочую силу и 
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увеличить производительность труда. Раз-
виваясь в недрах промышленности, народ-
ные художественные промыслы все больше 
подчинялись условиям промышленного 
производства. Это проявлялось в постоян-
ном необоснованном повышении количе-
ственных показателей и планировании от 
достигнутого уровня роста. Основа основ – 
рукотворное начало народного искусства 
вступило в острое противоречие с финансо-
вой системой промышленных предприятий 
народных промыслов, что стало тормозом 
на путях наращивания объемов производ-
ства и увеличения рентабельности, которая 
находится в прямой зависимости от сниже-
ния доли ручного труда в производстве то-
варной продукции [2]. 

Промышленная направленность в 
развитии художественных промыслов опре-
делила и четкое разграничение между твор-
ческими мастерами и мастерами-
исполнителями, не принимающими участия 
в создании вещей. При сложившейся систе-
ме организации творческой работы на пред-
приятиях народных промыслов мастер-
исполнитель оказался в более выгодном по-
ложении, чем творческий: его заработная 
плата выше более чем на 50%. При высоких 
нормах выработки мастер-исполнитель не 
заинтересован в обновлении тиражируемого 
им ассортимента изделий: чем больше ти-
раж, тем выше его заработная плата. Таким 
образом, экономические условия были 
направлены на увеличение количества иных 
показателей, а не качественных. Творческие 
возможности коллектива не использова-
лись, не обеспечивали их плодотворную 
работу, направленную на развитие художе-
ственных промыслов. Более того, при зна-
чительном увеличении объема производ-
ства, руководство фабрик не могло при-
влечь одаренных мастеров-исполнителей к 
творческой работе и предельно ограничило 
деятельность уже существующих творче-
ских групп, так как созданные ими образцы 
изделий годами не осваивались производ-
ствами, мало заинтересованными в обнов-
лении своей продукции. 

Основной формой организации твор-
ческой работы на предприятиях народных 
промыслов стало создание эксперименталь-
ных лабораторий, групп, в ведение которых 
сосредоточены творческие проблемы кол-
лектива. Анализ работы целого ряда творче-
ских коллективов на предприятиях показал, 

что творческие лаборатории, группы со-
мкнулись в замкнутый круг, само существо-
вание которого снимает с повестки дня по-
вышение творческой активности рядовых 
мастеров. Хочется отметить, что творческие 
лаборатории и группы на предприятиях 
народных промыслов занимали более чем 
скромное место. 

При решении вопроса о рациональ-
ной организации творческого процесса 
необходимо учитывать специфику, опреде-
ляющий художественный уровень его про-
дукции. Сохранение и развитие промыслов 
мы видели в существенном увеличении 
объемов производства, расширении рынков 
сбыта, выходе на широкого потребителя 
внутри страны и за рубежом. В связи с этим 
на территории России существенно нара-
щивались объемы производства, создава-
лись новые предприятия, но все это, надо 
признать, было сделано без детального изу-
чения спроса, разработки долговременной 
ассортиментной политики, сопровождалось 
нередко резким падением художественного 
уровня выпускаемой продукции. 

Естественно, в течение относительно 
короткого времени рынок, и сам быт оказа-
лись насыщенными изделиями художе-
ственных промыслов и такими произведе-
ниями, которые отнюдь не способствовали 
истинному повышению культуры. Таким 
образом, мы совершенно естественно 
столкнулись с большими трудностями в во-
просах реализации продукции, причем это 
коснулось таких важных подотраслей 
народного искусства, как ковроделие, ху-
дожественное ткачество, художественная 
обработка металла, дерева, художественная 
керамика. Сложилось мнение, что изделия 
народных промыслов не пользуются спро-
сом, что торговля затоварена. Но проведен-
ный совместно с торгующими организация-
ми анализ показал, что фактически из года в 
год не удовлетворяется спрос на изделия из 
дерева с насечкой Унцукульской художе-
ственной фабрики, на ювелирные украше-
ния Кубачинского и Гоцатлинского комби-
натов художественных изделий, на ковры и 
ковровые изделия ковровых фабрик Табаса-
ранского, Хивского районов, на керамиче-
ские балхарские изделия. И в то же время, 
начиная с 1982 года, торгующие организа-
ции не закупали у предприятий установлен-
ный планами объем продукции. Это застав-
ляло вновь остановиться на некоторых 
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принципах развития народных художе-
ственных промыслов в современных усло-
виях. 

Промышленная организация произ-
водства, ежегодное наращивание темпов 
роста за период с 1970 по 1985 год увели-
чили выпуск изделий народных художе-
ственных промыслов в РСФСР в среднем в 
6 раз. 

Механизация максимально возмож-
ного количества технических приемов, поз-
воляющая повторить одни и те же изделия и 
выпустить огромными партиями, сказыва-
ется на художественном качестве продук-
ции. Изделия теряют самобытность, ориги-
нальность, теплоту и привлекательность 
для покупателя. Знаменитые унцукульские 
трубки, трости с насечкой металлом по де-
реву, десятилетия, пользовавшиеся широ-
кой популярностью среди покупателей 
нашей страны и странах Западной Европы и 
Америки, после внедрения в производство 
механизации изменились до неузнаваемо-
сти. От той былой красоты, изящества и 
оригинальности не осталось абсолютно ни-
чего, никакой орнамент, даже изысканный, 
уже не в состоянии вернуть им ту природ-
ную красоту и душевность, которую созда-
вал мастер [3]. Введенные в 70-е годы ХХ 
века штамповка, просечка и другие виды 
обработки металла отнюдь не повысили ху-
дожественные достоинства выпускаемой 
продукции Кубачинского [4], Гоцатлинско-
го комбинатов художественных изделий. 
То, что эти и другие изделия не пользуются 
спросом, нам кажется, вполне оправдан-
ным. 

Мы, естественно, далеки от мысли, 
что нужно отказаться от применения ма-
шин, они должны быть использованы в ра-
зумных пределах в наиболее трудоемких 
процессах первичной обработки сырья и 
материалов, связанных с подсобными опе-
рациями. 

Для плодотворной деятельности 
предприятий народных художественных 
промыслов необходимо сохранить их спе-
цифику, основанную на применении ручно-
го творческого труда мастеров, наиболее 
полно воплощающую в себе духовные и 
практические возможности человека, со-
ставляющие непреходящую ценность для 
современной и будущей культуры челове-
чества, следует активнее развивать художе-
ственные традиции, создавать изделия, 

имеющие прямое и ярко выраженное ути-
литарное назначение. Коллективность в 
творчестве мастеров и традиционность ху-
дожественно-технических приемов – основа 
развития каждого предприятия народных 
художественных промыслов, что особо 
проявляется в современных условиях Даге-
стана, где каждый промысел обладает бога-
тыми художественными традициями и зна-
чительным числом потомственных масте-
ров. 

Немаловажную отрицательную роль, 
как в конъюнктурном, так и в художествен-
ном отношении сыграла непродуманная 
политика дублирования традиционной сти-
листики народного искусства в машинных 
изделиях. Рассмотрим, для примера, воз-
никшие в связи с этим проблемы ворсового 
ковроделия. Как известно, это один из 
наиболее ценных и древних видов народно-
го искусства Южного Дагестана. Ворсовые 
ковры были в каждом доме горца, они поль-
зовались заслуженной славой и за предела-
ми нашей Родины. Еще более важно, что в 
каждой семье лезгина, табасаранца от поко-
ления к поколению переходило умение 
ткать ворсовые ковры, существовали разно-
образные локальные их виды. Однако мно-
го говорили о проблемах обучения масте-
ров, о неоправданном переходе к выработке 
низкоплотных ковров, о необходимости 
возвращения к свободному творческому 
процессу, не связанному с техническим ри-
сунком, о решении проблем снабжения ка-
чественным сырьем, крашения пряжи и пр. 
И все же не эти проблемы породили резкое 
падение спроса к началу 80-х годов ХХ века 
на ковры и ковровые изделия, выпускаемые 
предприятиями Дагестана. Они возникли из 
неоправданного создания целого ряда фаб-
рик ворсовых ковров в местностях, в кото-
рых никогда не было производства ручных 
ковров. Активная деятельность механизи-
рованных фабрик подобного рода, таких 
как, например, Люберецкий ковровый ком-
бинат, непродуманная экспортная полити-
ка, гигантские просчеты в ценообразовании, 
которые с большим трудом мы сегодня ис-
правляем на наших ковровых предприяти-
ях. Причиной этому послужило и многоты-
сячное тиражирование наших же дагестан-
ских ковровых рисунков в ковровых произ-
водствах Северного Кавказа, Сибири, Мол-
давии, коврах, которые поставляли даже и в 
нашу республику из ФРГ и Бельгии. И во-
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прос не только в том, что была искажена 
конъюнктура спроса. Такие популярные 
ковры, как «Русская красавица», испортили 
вкус многотысячных покупателей, а их ши-
рокое распространение (машина может со-
здать из синтетики сколько хотите таких 
изделий) лишило наши фабрики многих 
самых ценных потомственных ковровщиц, 
оставшихся без работы ввиду падения 
спроса на внутреннем и внешнем рынке [5]. 

Падение спроса на внутреннем рынке 
связано не только с появлением дешевых 
ковровых изделий типа «Русская красави-
ца», оно во многом было предопределенно, 
как мы уже выше отмечали, непродуманной 
экспортной политикой, которая пагубно по-
влияла на ассортимент традиционных ков-
ровых предприятий республики. В течение 
трех столетий в Дагестане сложился свое-
образный ассортимент ковров и ковровых 
изделий. 

Дагестанские сумахи, паласы, ворсо-
вые ковры на красном и синем фоне с ярки-
ми медальонами, арками, цветочками и се-
точкой привлекали покупателей в Англии, 
Испании, ФРГ, в странах Северной и Ла-
тинской Америки. Выход на зарубежный 
рынок в конце 60-х годов ХХ века ускорил 
наметившуюся тенденцию перевода ковро-
делия с ремесленной базы на промышлен-
ную, начатую еще в 20-е годы с введением 
технического рисунка, централизацией 
управления производством и художествен-
но-творческой работой, что способствовало 
формированию сходных черт ворсовых ков-
ров, сотканных в различных районах рес-
публики. К концу 70-х годов ХХ века оста-
лись две локальные группы из восьми, ра-
нее бытовавших в Дагестане. Такая тенден-
ция слияния стилистики ковров различных 
регионов республики в свое время была по-
ложительно оценена ведущими искусство-
ведами. Начавшийся процесс постепенного 
размывания границ между локальными ти-
пами дагестанских ковров и сложение до-
статочно цельной стилистики дагестанской 
«школы» кавказского ковроделия проявлял 
в изменении общего характера ковровой 
композиции традиционных ковров [5]. 

Постоянно увеличивающиеся объемы 
поставок экспортной продукции, удовле-
творение требований зарубежных покупате-
лей повлекли за собой значительные изме-
нения в выразительных средствах, особенно 
в гамме расцветок. Если в начале 70-х годов 

XX века на внешнем рынке большим спро-
сом пользовались традиционные дагестан-
ские ковры на красном и синем фоне, то к 
концу 70-х годов XX века успехом у поку-
пателей пользовались светлотоновые ковры 
на белом и бежевом фоне, не свойственные 
традиционной колоритности дагестанских 
ковров. Изменилось функциональное ис-
пользование ковров в современном интерь-
ере в западных странах, что повлекло изме-
нение размеров и форматов, которые значи-
тельно отличаются от запросов внутреннего 
рынка. Под влиянием постоянных требова-
ний Минместпрома ДАССР и новоэкспорта 
на предприятиях сложилась практика выра-
ботки и поставки большого количества про-
дукции, чем это предусматривалось заказа-
ми-нарядами. Излишки таких поставок по-
сле отбора представителями зарубежных 
фирм возвращались достаточно крупными 
партиями: обычно их переводили на внут-
ренний рынок с большим материальным и 
моральным ущербом. Ковры маленьких 
размеров с нехарактерным колоритом не 
пользовались спросом и затоваривали рын-
ки нашей страны, что подорвало в значи-
тельной мере авторитет дагестанских ков-
ров на внутреннем рынке. 

К началу 80-х годов XX века на 
внешнем рынке наметилась тенденция к 
падению спроса на дагестанские ковры. Ос-
новными причинами этого было низкое ка-
чество, однообразие рисунков, отказ от тра-
диционной стилистики ковровой компози-
ции, появление на рынках Западной Европы 
более дешевых ковров, выработанных в Ки-
тае, Иране и ФРГ с использованием тради-
ционных дагестанских рисунков. В силу 
этих обстоятельств дагестанские ковры ока-
зались неконкурентоспособными на между-
народных рынках. Нам кажется, в этих 
условиях надо восстановить конкуренто-
способность дагестанских ковров на внут-
реннем и внешнем рынке, вернуться к ста-
рым приемам крашения пряжи естествен-
ными красителями, увеличить плотность 
ковров, вести планомерную ассортимент-
ную политику в соответствии с запросом 
внутреннего и внешнего рынка, с учетом 
сложившейся специфики. Необходимо про-
должить работу по воссозданию старинных 
ковровых композиций, которые могут вне-
сти в современное ковроделие новые смыс-
ловые и образные нюансы. В поисках новых 
композиционных решений надо обращаться 
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к глубинным слоям местных художествен-
ных традиций, которые смогут оказать 
наиболее плодотворное воздействие на 
определение стилистической направленно-
сти ассортимента ковровых предприятий. 

Сегодня совершенно ясно, что разви-
тие предприятий и детальное планирование 
производства основных видов искусства 
народных художественных промыслов 
должно происходить на основе тщательного 
изучения конъюнктуры рынка, корректи-
ровки выпускаемой продукции в соответ-
ствии с требованиями культуры и запроса-
ми покупателей. Анализ показывает, что 
традиции народного искусства в прошлом 
были столь широки и разнообразны, что в 
них можно найти опору для самых различ-
ных современных художественных поисков. 

Приведем такой пример: во время 
Кавказской войны унцукульцы, как и дру-
гие горцы, работали над созданием холод-
ного и огнестрельного оружия [6]. Здесь 
проявлялись наряду с функциональными и 
художественные стороны промысла. В этом 
может убедиться каждый, кто посмотрит в 
экспозициях наших музеев кинжалы, сабли, 
пистолеты той поры; что интересно, много 
десятилетий спустя отправную роль форми-
рования ассортимента унцукульского про-
мысла сыграла абсолютно другая продукция 
первой половины XIX века  курительные 
трубки с насечкой металлом по дереву, ко-
торые тщательно скрывали, поскольку Ша-
миль категорически запрещал курение, и 
тем не менее делали и сохраняли унцукуль-
ские мастера. Это особый парадоксальный 
пример, но в нем есть большая правда, и 
думаю, что мы никогда не должны прихо-
дить к таким безответственным решениям, 
которые диктуются поверхностным пони-
манием спроса. Мы не должны говорить 
кубачинским мастерам, что сейчас нужны 
подстаканники  делайте подстаканники; 
завтра нужны будут ювелирные изделия – 
делайте только ювелирные изделия. Любой 
традиционный промысел имел в прошлом 
богатый ассортимент, более того, он имел 
свою традицию формирования и изменения 
спроса и развития ассортимента при одно-
временно необходимом условии  сохране-
нии своей самобытности. 

Как известно, среди народных худо-
жественных промыслов Унцукульская 
насечка металлом по дереву является уни-
кальным видом народного искусства. Нам 

кажется, что унцукульский промысел инте-
ресен не только декоративными и техниче-
скими приемами, а и богатством традиций 
формирования ассортимента и спроса вы-
пускаемой продукции. 

Традиционный ассортимент унцу-
кульского промысла сложился еще в сере-
дине XIX столетия [7]. Это известные труб-
ки, трости, указки, ручки для кнута. Но они 
никогда не были преобладающими в общем 
объеме унцукульской продукции. От деся-
тилетия к десятилетию в ассортименте про-
мысла возникали все новые и новые вещи, 
оторванные от традиционных форм, наве-
янные внешним влиянием, в большинстве 
своем адресованные стороннему потребите-
лю: портсигары, мундштуки, пепельницы, 
пудреницы, кобуры для пистолетов, рукоят-
ки для зонтиков, ножи для резания бумаги, 
чернильные наборы, ручки, женские укра-
шения, сувенирные наборы, предметы ме-
бели сугубо городского происхождения  от 
этажерки до журнального столика. Как ви-
дим, среди этих вещей почти нет таких, ко-
торые могли бы найти органичное примене-
ние в быту горцев, имели бы сколь-нибудь 
длительную традицию. Между тем это было 
результатом сложившихся стойких тради-
ций в формировании ассортимента. 

Промысловое развитие унцукульской 
насечки началось с тоненького гладкого 
тростника волжанки, который возили на 
продажу в безлесные станицы Северного 
Кавказа. Но скудный ассортимент (неслож-
ные чубуки, трубки, мундштуки) не мог 
удовлетворить запросы молодого промысла. 
Необходимо было найти более устойчивый 
и доходный ассортимент. Он был найден 
мастером Магомедом Юсуповым. Предпри-
имчивый Магомед Юсупов обратил внима-
ние на изящную трость в руках русского 
офицера, модного в то время изделия в ку-
рортных городах Северного Кавказа. Оце-
нив выгодность таких изделий под унцу-
кульскую насечку, Магомед Юсупов на но-
вый сезон изготовил небольшую партию 
тростей, которую за достаточно высокую 
цену быстро распродали на рынке. Выгод-
ность нового ассортимента быстро была 
оценена унцукульцами, и вскоре трость вы-
теснила чубуки и трубки. Об этом так писал 
профессор В.Г. Пожидаев: «Чубук и трубка, 
как товар малоценный, ныне в ассортименте 
деревообделочного производства занимают 
незначительное место. Главное внимание 
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теперь обращено на изготовление предме-
тов более ходовых и более ценных. Тако-
выми и на рынке, и в глазах самих мастеров 
считаются хлысты, стэки, разрезные ножи, 
пепельницы, пудреницы, чернильные при-
боры, но особенно мужские палки всевоз-
можной формы, отделки и ценности. Им, 
самому ходовому и доходному товару, уде-
лено особое внимание» [8]. 

Как правило, унцукульские мастера 
каждой весной выезжали в курортные горо-
да Северного Кавказа с большими партиями 
готовых изделий, которые на месте подвер-
гали лишь незначительной внешней обра-
ботке. Основное время мастера использова-
ли для изучения конъюнктуры рынка, спро-
са на те или другие изделия. Осенью и зи-
мой с особой тщательностью готовили 
большие партии изделий на будущий торго-
вый сезон. Там, где не имели возможности 
возвращаться в родные места, мастера по-
купали готовые изделия, пригодные для 
насечки, покрывали затейливыми узорами 
унцукульского орнамента и втридорога реа-
лизовывали уже как унцукульские изделия. 

Создавая в середине 60-х годов XX 
века ассортимент для Унцукульской худо-
жественной фабрики, использовали тради-
ционный принцип формирования ассорти-
мента унцукульских мастеров. Созданный 
ассортимент изделий без каких-либо изме-
нений выпускали вплоть до начала 80-х го-
дов XX века, и он пользовался спросом на 
рынке. 

Большой интерес представляют тра-
диции формирования ассортимента авар-
ских, лакских мастеров по ювелирному и 
медночеканному делу, балхарских мастериц 
по ангобной керамике, в отличие от унцу-
кульцев активно включивших в свой ассор-
тимент комплекс бытовых вещей местного 
происхождения. Дагестанские мастера-
отходники чутко улавливали вкусы местно-
го населения, приспосабливая к ним и ас-
сортимент, и орнаметику изделий [9]. 

Богатые традиции, сложившиеся на 
промыслах Дагестана в формировании ас-
сортимента и спроса, мы должны глубоко 
изучить и руководствоваться ими. 

В современных условиях задачи раз-
вития промыслов не могут быть оторваны 
от решений социально-экономических и 
культурных проблем. По данным статисти-
ки в Дагестане в настоящее время имеется 
свыше 250 тысяч человек, которые не заня-

ты в общественном производстве. Учиты-
вая, что в их числе есть немало людей по-
жилого возраста, можно утверждать, что 
многие из них знают те или иные традици-
онные ремесла. Это относится, в частности, 
к таким видам ремесел, как художественное 
вязание, резьба по дереву, камню, медноче-
канное дело, художественная керамика и 
др., широко распространенные почти во 
всех районах Дагестана. 

Возрождение этих замечательных ви-
дов народного искусства создаст предпо-
сылки к возвращению в быт сельского и го-
родского населения вещей не столько из-
живших себя, сколько выпавших из нашего 
кругозора как культурные ценности народа. 
Важным аспектом возрождения промысла, 
как культурного явления, может стать внед-
рение в производство ассортимента быто-
вых художественных изделий, приспособ-
ленных к современным условиям жизни, 
что позволит решить значительные пробле-
мы регионального обеспечения сельского 
населения необходимыми товарами. Это 
позволит удовлетворить культурные и бы-
товые запросы сельского населения, что в 
свою очередь откроет перед промыслами 
широкие перспективы экономического и 
художественного развития и позволит при-
влечь в общественное производство все 
большее количество людей. Источником 
оптимизма здесь может служить возросший 
спрос на рынке на изделия народных худо-
жественных промыслов. По сведениям Ми-
нистерства экономики Республики Дагестан 
в торговле недостает более чем на 5 млрд. 
рублей ежегодно изделий из дерева, метал-
ла, керамики, ковров и ковровых изделий и 
др., причем упомянутые изделия относятся 
к числу традиционных. В тесной связи с 
вышесказанным находится и проблема ис-
пользования местных сырьевых ресурсов, 
которыми так богата Республика Дагестан. 
С экономической точки зрения это пред-
ставляет несравненную выгоду. 

Наиболее рациональной формой воз-
рождения народного искусства в современ-
ных условиях для Дагестана, на наш взгляд, 
кажется организация и надомного производ-
ства. Опыт современных предприятий, ис-
пользующих труд надомников, дает приме-
ры мобильного производства, оперативно 
меняющего продукцию в соответствии с 
требованиями рынка. В основном на этих 
предприятиях для выпуска продукции ис-
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пользуют отходы производства из местного 
сырья. Роль использования надомного труда 
особенно велика для Дагестана, как рацио-
нальной формы вовлечения в производство 
дополнительных трудовых и местных сырь-
евых ресурсов, отходов производства, кото-
рая может служить важным направлением 
удовлетворения материальных и духовных 
потребностей населения. 

В тесной связи с вышеуказанным 
находится проблема использования воз-
можностей индивидуальной трудовой дея-
тельности, которая в условиях России, где в 
каждом субъекте РФ имеются потомствен-
ные мастера, может обрести особую соци-
альную значимость. В вопросах освоения 
творческого наследия, переработки и пере-
осмысления его в духе веяний времени они 
могут достичь многого. 

Оптимальным кажется, на наш взгляд, 
использование ОАО, ООО и других форм 
организации производства труда. Создание 
на базе предприятии народных художе-
ственных промыслов ООО, ИП может спо-
собствовать притоку новых мастеров и ши-
рокому распространению среди различных 
возрастов и профессий, традиционных ре-
месленно-художественных навыков. Не го-
воря об экономической и социальной зна-
чимости современных форм организации 
труда, народные художественные промыслы 
можно рассматривать как одну из наиболее 
органичных и плодотворных систем, позво-
ляющих создать для широкого круга людей 
возможности проявления их природных 
способностей при условии сохранения вер-
ности избранной ранее профессии. 

Не менее существенную роль в со-
хранении традиций народных художествен-

ных промыслов играет формирование фир-
менного ассортимента изделий новосозда-
ваемых предприятий и пересмотра выпуска-
емой продукции ныне существующих про-
мыслов. В формировании фирменного ас-
сортимента промыслы в прошлом имели 
богатые традиции: унцукульские трубки и 
трости, кубачинское огнестрельное и хо-
лодное оружие, медная посуда и ювелирные 
украшения аварских и лакских мастеров, 
балхарская керамическая посуда  все это, 
вне зависимости от влияния времени, всегда 
оставалось неизменным и занимало значи-
тельное место в ассортименте и объеме про-
изводства промыслов. 

Эта задача очень существенна для со-
временных организаций художественных 
промыслов, многие из которых выпускают 
безликие, неизвестно для кого созданные 
изделия, наносящие не только экономиче-
ский, но и огромный моральный ущерб 
культурному наследию художественных 
промыслов. Высококачественный фирмен-
ный ассортимент должен стать лицом пред-
приятия, определяющим художественную и 
творческую марку народного промысла. 

При восстановлении народных про-
мыслов вопросы разработки ассортимента и 
приспособления к современным требовани-
ям вновь создаваемых предприятий должны 
вестись более принципиально, научно обос-
нованно. Тщательно надо изучить художе-
ственно-технологические приемы, органич-
но внедрять их и развивать в работах совре-
менных мастеров, что является одним из 
важнейших объектов возрождения и разви-
тия искусства промыслов на современном 
этапе [10]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Естественно, с решением вышеска-
занных проблем, возникает вопрос о реали-
зации изделий организаций народных худо-
жественных промыслов, индивидуальных 
мастеров, который нынешняя структурная 
организация торговли не в состоянии в пол-
ной мере обеспечить. Наиболее рациональ-
ной формой, на наш взгляд, может быть со-
здание широкой сети специализированных 
фирменных магазинов, организации посто-
янно действующих выставок-продаж, аук-
ционов, где можно обеспечить живой твор-
ческий контакт с потребителями. Это позво-
лит вести оперативный учет состава и дина-

мики потребностей, удовлетворять, воспи-
тывать и возвышать которые, призваны из-
делия народных художественных промыс-
лов. В свою очередь такая организация тор-
говли позволит прогнозировать и планиро-
вать спрос на продукцию народных про-
мыслов. 

Таким образом, в ходе исследования 
были выявлены основные проблемы произ-
водства и рынка сбыта изделий народных 
художественных промыслов в связи с изме-
нением конъюнктуры рынка в современных 
условиях. 
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В истории народных художественных 
промыслов были периоды расцвета и упад-
ка. Современные условия объективно спо-
собствуют сохранению и устойчивому их 
развитию. 

Практическое осуществление этой 
цели связано с нашей способностью или не-
способностью максимально использовать 
предоставленные организациям и индивиду-
альным предпринимателям, художникам и 
мастерам возможности. 

Наши народные художественные 
промыслы обладают богатейшими традици-
ями. В этой отрасли сегодня работают тыся-
чи талантливых мастеров. Определить оп-
тимальные условия для их творчества, со-
здать условия  важнейшая задача государ-
ства, организаторов производства, всех тех, 
от кого зависит дальнейшая судьба народ-
ных художественных промыслов. 
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