
Ценностные ориентиры ремесленничества 
как критерии уровня мастерства

В условиях расширения сферы малого бизнеса в нашей стране на
стоятельной потребностью становится подготовка квалифицированных 
специалистов данной области профессиональной деятельности. Трактовка 
этой деятельности, называемой ремесленничеством, сегодня неоднозначна. 
Ремесленничество понимается как «...вид производственно-предпринима
тельской деятельности, направленной на производство товаров и услуг по 
индивидуальным заказам, изготавливаемым эксклюзивно или небольшими 
сериями для удовлетворения утилитарных, эстетических и иных потребно
стей граждан. Ремесленник влияет на технологию и организацию произ
водственного процесса, сам является его организатором и исполнителем. 
При этом он выступает как собственник или держатель средств производ
ства»*. В данном понимании уровни профессионализма ремесленника ос
таются неопределенными. Можно ли отнести к сфере ремесленничества 
деятельность рабочего, выполняющего простую операцию (операции) по 
индивидуальному заказу? Можно ли назвать деятельность врача, органи
зовавшего частную клинику, или скульптора, работающего по индивиду
альным заказам, ремесленничеством? Если ремесленничество предполага
ет качественно разные уровни профессиональной деятельности -  началь
ный, средний и высший, то каковы критерии их различия? Вопрос этот 
чрезвычайно важен, когда речь идет о подготовке квалифицированных 
кадров для сферы малого бизнеса и предпринимательства.

История профессионального обучения хранит значительный опыт 
цеховых школ Средневековья по подготовке квалифицированных ремес
ленников. Однако этот опыт не получил должного развития на последу
ющих исторических этапах становления крупного промышленного произ
водства, хотя и сохранился в отдельных сферах деятельности человека, 
в частности в художественно-прикладной. Система профессионального 
обучения стала ориентироваться на подготовку специалистов узкого про
филя для работы в условиях жестко организованного массового производ
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ства, не требующего широких и углубленных знаний и умений. Диффе- 
ренцированность рабочих операций, достаточная определенность техноло
гических процессов и типизация конструктивных решений в значительной 
мере облегчали подготовку специалистов любого уровня. Сегодня подго
товка специалистов индивидуально-группового труда, в том числе в сфере 
художественной деятельности (художники-прикладники, дизайнеры, ме
неджеры в области культуры, искусства и досуговой деятельности), требу
ет качественно иной ориентации. И эта ориентация, бесспорно, должна 
быть обусловлена особенностями ремесленнической деятельности.

Наиболее выжными представляются подходы к определению про
фессиональной деятельности, отраженные в работах С. Я. Батышева,
В. Г. Зазыкина, Э. Ф. Зеера, В. А. Кальней, Е. А. Климова, Д. Мертенса,
А. М. Новикова, П. Оскарсона, К. К. Платонова, В. Д. Шадрикова, А. Шел- 
тена, С. Е. Шилова и др., в которых рассматриваются модели профессио
нальной деятельности как совокупность ее свойств и качеств. Комплекс 
профессиональных качеств раскрывается через понятия «ключевые квали
фикации» и «метапрофессиональные качества»*. «Ремесленник выполняет 
не только исполнительские функции, но и функции проектирования. Он 
проходит путь от конструирования и планирования, создания образа вещи 
до ее материального воплощения в соответствии с желанием клиента 
и собственным творческим потенциалом, поэтому продукт его уника
лен», -  дополняет свое понимание ремесленничества Д. П. Заводчиков**.

Думается, справедливо отмечаются такие важные особенности ре
месленничества, как операционный полипрофессионализм, технологиче
ская и конструктивная мобильность, организационная самостоятельность. 
При этом уровень профессиональной деятельности предполагается оче
видным. Действительно, конструктивность мышления и организационная 
самостоятельность предполагают высший уровень профессиональной дея
тельности, включающий технологический опыт (средний уровень) и поли- 
операционность (начальный уровень). Однако каковы критерии высшего 
и среднего уровней ремесленничества? На наш взгляд, таковыми крите
риями выступают не признанные стандарты конструктивных и технологи
ческих решений, а индивидуальные вкусовые предпочтения заказчика
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и исполнителя -  организатора данной профессиональной деятельности. 
Таким образом, важнейшей особенностью ремесленничества является ин
дивидуально-вкусовой уровень мастерства.

Формирование индивидуально-вкусового ценностного ориентира как 
уровня мастерства требует не только личностно ориентированного про
фессионального обучения, о чем справедливо говорят ученые (И. А. Алек
сеев, А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, Н. С. Глуханюк и др.), но и культурологи
ческой ориентации профессионального обучения, а главное, общехудоже
ственного воспитания как процесса оценки и самосознания профессио
нально-творческого потенциала с позиций художественно-образного виде
ния мира и себя в нем.

В. В. Кузнецов

К вопросу о содержании понятия «ремесленник»

Среди видов профессионального образования ученые чаще всего выде
ляют начальное, среднее и высшее. Появление ремесленного профессиональ
ного образования в России заставляет педагогическую науку обратить особое 
внимание на исследования в области профессионального образования.

Образование -  глобальный объект педагогической психологии. Этот 
социальный институт рассматривается как одна из содержательных под
структур общества (И. А. Зимняя).

Российское ремесленное профессиональное образование в XXI в. пе
реживает этап возрождения. Поскольку оно представляет собой многоас
пектный феномен, то его научное понимание во многом зависит от резуль
татов исследований ученых в различных областях знания, прежде всего 
в философии, экономике, физиологии, психологии труда, профессиональ
ной педагогике.

Можно ли говорить о российском ремесленничестве, не обосновав 
научное понятие «ремесленник»?

Будущий ремесленник -  это, с одной стороны, субъект профессио
нального образования, с другой -  выпускник такого профессионального об
разовательного учреждения, в котором особое значение придают ремеслу.

Согласно «Толковому словарю русского языка» В. И. Даля, ремесло 
(«ремёство») -  это рукодельное мастерство, ручной труд, работа и уменье, 
промысел, требующий более «телесного», чем умственного труда.


