
• создание благоприятной нормативно-правовой базы, в том числе 
предоставление ремесленничеству льгот (в первую очередь по аренде поме
щений и по налогам -  исходя из принадлежности к малому предпринима
тельству и учитывая его специфический характер);

• оказание государственной поддержки в области обучения и подго
товки кадров по ремесленным специальностям:

• помощь в создании развитой инфраструктуры поддержки ремеслен
ничества;

• помощь в самоорганизации ремесленников и содействие их коопера
ции и защита авторских прав ремесленников;

• формирование общественного мнения, благоприятного для развития 
ремесленничества, в первую очередь через средства массовой информации.

Г. Л. Ильин
г. Москва

ФРИЛАНС -  СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА

Ремесло появилось в результате разделения труда, когда отдельные 
виды деятельности стали исполняться людьми, приобретшими особую сно
ровку и опыт при выполнении определенных работ. Ремеслом называли спе
циализированную деятельность, выполняемую с качеством, не доступным 
заказчику. В основном это был ручной труд (от тачания сапог до ваяния 
скульптур), основанный на умениях и навыках производить полезные вещи
-  то, что по-гречески называлось techne, термин, лежащий в основе техноло
гии и означающий мастерство ремесленника, обладавшего уникальным 
сплавом личного опыта и личностных особенностей. Ремесленниками были 
и Пракситель, и Микельанжело, и Леонардо да Винчи.

Ремесло означало индивидуальную ответственность за сделанную ра
боту. В Китае даже при цеховом ремесленном производстве кубков (100 год 
н.э.) сохранялся обычай указывать на самом изделии (кубке): мастерскую, в 
которой он был изготовлен, емкость и имена тех, кто принимал участие в его 
изготовлении: ’’Обмерен Цзинем; покрыт лаком Цзи; окончательная отделка
-  Цинь; позолота ручек -Мао; раскрашен Ли; гравирован И; чистовая обра
ботка и полировка -  Чжэн; контроль -  И; командир охраны мастерской -  
Чжан; директор -  Лян; заместитель директора -  Фэн; помощник -  Лон; пи
сал Бао”. Каждый отвечал за свою часть общей работы.



В отличие от технологии в современном значении, ремесло не предпо
лагало описание деятельности в словах и понятиях, доступных другим лю
дям, не носило книжного характера. Ремесло было невыразимо в словах, пе
редавалось путем показа, обучение ремеслу предполагало непосредственное 
участие ученика в деятельности, подражание мастеру -  отсюда закрытые це
ховые организации средневековья, хранившие тайны ремесла, в которые 
можно было посвящать лишь избранных, прошедших определенный обряд 
посвящения. В этом было и стремление сохранить накопленный профессио
нальный опыт и мастерство в неприкосновенности, и стремление оградить 
его от непосвященных.

С переходом к технологиям, стремившимся к замене ручного труда 
машинным (промышленная, а затем и индустриальная революция), по мере 
достижения машинным производством в самых различных видах товаров 
качества, превосходящего продукцию ручного труда, ремесленный труд стал 
терять свое былое значение. Технология стала означать не просто процесс 
производства продукции машинным способом, но и описание ее производ
ства, выраженное в чертежах и общепонятных, хотя и технических, терми
нах. В соответствии с описанием ее можно было воспроизвести в любом 
другом подходящем месте (технология строительства судов, вывезенная 
Петром I из Голландии).

Другим отличием следует признать личностный характер ремесленно
го труда. Ремесло всегда отличалось индивидуальностью продукции, носило 
индивидуальный характер. Мастер-ремесленник всегда отличался творче
ским отношением к своему труду -  одна произведенная вещь отличалась от 
другой в худшую или лучшую сторону. Конечно, существовали некие про
фессиональные шаблоны, но они либо находились самостоятельно в процес
се работы, либо модифицировались на основе известных образцов.

В современном производстве ремесленничество кажется вымирающим 
видом деятельности, но это далеко не так. Во-первых, изделия «ручной ра
боты» местного производства находят все больший спрос по мере развития 
международного туризма. Людям интересно не то, что производится, пусть в 
данной стране, но может быть куплено в любой другой, а то, что можно ку
пить только в данной стране и нигде в другом месте. А это, как правило, су
вениры и иные изделия ручной работы.

Во-вторых, возрождению ремесленничества может служить фриланс 
(от англ. фрилансер -  свободный копьеносец) -  форма занятости, при кото
рой возможна дистанционная работа у людей массовых профессий. Такая



возможность имеется у программистов, дизайнеров, журналистов, реклам- 
щиков, юристов, переводчиков, у некоторых научных работников и предста
вителей многих других «свободных» профессий современного «сервисного» 
общества.

Такого рода дистанцирование от места работы стало возможным бла
годаря компьютеру и Интернету. Трудящийся, который до сих пор оставался 
работником индустриального общества, своего рода «винтиком» определен
ной технологии производства, стал обретать исходные черты мастера- 
ремесленника, с его индивидуальностью, самостоятельностью в принятии 
решений, свободой в планировании рабочего времени, стремлением к твор
честву, но при этом ремесленника, оснащенного не орудиями физического 
труда, а средствами и технологиями умственного труда, открывающими но
вые профессиональные возможности.

Развитие этого вида ремесленничества в нашей стране сдерживают не
достатки в законодательстве. «Если у нас не хватает в настоящий момент 
нормативной базы по этому поводу, необходимо Трудовой кодекс в этом 
плане поменять», -  сказал Д.А. Медведев на совещании по проблемам заня
тости (февраль 2011). «Что касается срочных трудовых догово
ров... правительству нужно взвесить, насколько целесообразно дальнейшее 
расширение этого перечня. Но безбрежно расширять категории таких случа
ев нельзя, поскольку мы понимаем, к каким тектоническим последствиям 
приведет это на рынке труда».

О. В. Капустина
г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область

РЕМЕСЛЕННИКИ В СИСТЕМЕ СОВЕТСКОГО ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Пенсионное обеспечение в СССР строилось исходя из строго детерми
нированных потребностей государства, определяемых его финансовыми 
возможностями. Поэтому в первые годы советской власти большое внима
ние уделялось инвалидам -  красноармейцам, а в конце 1920 -  начале 1930-х 
годов -  рабочим, обеспечивающим индустриализацию. В результате ввода в 
действие законов «О государственных пенсиях», (с 1 октября 1956г.) и 
«О пенсиях и пособиях членам колхозов» (с 1 января 1965 г.) в советском го
сударстве была создана система всеобщего пенсионного обеспечения.


