
тельном порядке должен быть создан специальный орган по вопросам 
профессионального обучения, что следует предусмотреть в законопроекте.

Таким образом, в связи с возрождением и становлением ремесленни
чества в России актуальным становится вопрос о профессиональном обу
чении ремесленников, разрешение которого, на наш взгляд, следует начать 
с решения правовой проблемы и заполнения пробела в образовательном 
законодательстве законопроектом о ремесленном обучении.

Н. В. Каменских

Ремесленничество: институциональный аспект

В историческом ракурсе ремесленничество относится к традицион
ной экономической системе. Однако в настоящее время требуется новый 
подход к ремесленному труду, поскольку именно в ремесленном произ
водстве решаются такие важные для развития экономики задачи, как:

• более эффективное использование творческих возможностей лю
дей, раскрытие их талантов, развитие различных видов ремесел, народных 
промыслов;

•  вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, 
на которые крупное производство налагает определенные ограничения 
(домохозяйки, инвалиды, учащиеся, пенсионеры);

• формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отноше
ний, способствующих более полному удовлетворению потребностей насе
ления и общества;

• расширение ассортимента и повышение качества товаров, услуг, 
работ;

•  создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безра
ботицы;

•  освоение и использование местных источников сырья и отходов 
производств.

Институциональная теория позволяет всесторонне рассмотреть наи
более актуальные проблемы развития экономики.

Современный ремесленник производит товар специально для прода
жи, следовательно, является хозяйствующим рыночным субъектом. 
В своей деятельности он выступает одним из игроков в системе рыночных 
отношений, связанным с другими хозяйствующими субъектами системой



норм и правил поведения. Ремесленник находится в системе взаимоотно
шений, в первую очередь с государством, а также с поставщиками и поку
пателями, в том числе и с перекупщиками его товара. Именно по этой при
чине он является не просто физическим лицом, скорее всего, его можно 
отнести к категории индивидуальных предпринимателей.

Если рассматривать нормы в отношениях «государство -  ремеслен
ник», то можно отметить практически полное отсутствие формальных 
норм, т. е. законов, защищающих ремесленную деятельность на федераль
ном уровне, и, как следствие, полное отсутствие регулирования этого вида 
деятельности. Государство имеет преимущество как хозяйствующий субъ
ект в области создания формальных норм и правил игры, т. е. принятия за
конов, проведения налоговой политики. Именно в этой сфере из-за недос
таточной разработанности, противоречивости формальных норм возника
ют такие неформальные нормы, как чиновничий произвол и коррупция, 
высокие административные барьеры, недостаточность государственной 
поддержки. Само ремесленничество не существует как формальная норма, 
поскольку законодательные и нормативные акты не выделяют этот вид 
деятельности как особую организационно-правовую форму. Решение про
блем несовершенства федерального и регионального законодательства, на
правленного на создание благоприятных условий для становления и разви
тия такой сферы деятельности, как ремесленничество, зависит не только от 
наличия хорошо проработанных, непротиворечивых законов, но и от соз
дания механизма их выполнения.

Необходимо законодательно выделить ремесленничество в системе 
малого предпринимательства в целом, определить принципы и условия дея
тельности ремесленных предприятий, основные направления государствен
ной поддержки ремесленного производства, рассмотреть деятельность госу
дарственных чиновников при работе с ремесленниками. Данная деятельность 
чиновников регулируется соответствующим законодательным актом -  Зако
ном РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при проведении государственного контроля (надзора)». Но в этой сфе
ре существуют довольно высокие административные барьеры как для юри
дических, так и для физических лиц, которые сложно преодолеть.

Тем не менее следует отметить положительную тенденцию если не 
в отношении собственно ремесленничества, то по крайней мере в отноше
нии индивидуальных предпринимателей, которые с 2006 г. могут покупать



патент и заниматься этой деятельностью, используя собственное жилое 
помещение при условии, что не привлекаются наемные работники. Однако 
тут же возникает вопрос: является ли подмастерье, помощник мастера та
ким наемным работником?

В системе отношений «ремесленник -  контрагенты» возникают ско
рее неформальные нормы, которые выражаются в недобросовестной кон
куренции, неравных возможностях, проблемах кредитования коммерче
скими банками, занижения цены товара перекупщиками товаров и пр. Все 
эти проблемы отражают недостаточное развитие формальных и нефор
мальных норм и правил поведения во взаимоотношениях хозяйствующих 
субъектов и представляют собой единое целое, так как они взаимосвязаны 
и взаимозависимы.

Достаточно остро стоят проблемы кредитования. В России сущест
вуют серьезные программы финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса, однако доступ к ним рядовых предпринимателей затруднен. Фи
нансовые структуры неохотно занимаются этим родом деятельности. Кро
ме того, в данной сфере очень высокие риски для коммерческих банков.

Поскольку банки отказываются выдавать кредиты начинающим 
предпринимателям, то приходится обращаться к ростовщикам. На сего
дняшний день ростовщики Свердловской области дают начинающим 
предпринимателям кредит на свое дело под 15-25% в месяц, а банки гото
вы кредитовать предприятия малого бизнеса под 80% годовых.

Результатом является относительная неразвитость отечественно
го предпринимательства как в качественном, так и в количественном 
смысле.

И. А. Колобков, С. В. Федорова, 
Е. А. Окунев, А. В. Завражнов

. Стандартизация ремесленного 
профессионального образования1

Для становления профессионального ремесленного образования в на
шей стране принципиальной проблемой в ближайшее время, по-видимому, 
будет разработка и утверждение в установленном порядке нового поколе

1 Тезисы подготовлены по материалам исследований, выполненных при под
держке гранта РГНФ № 06-06-0041 За.


