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Переход к постиндустриальному обществу информации и знаний при-

водит к значительному ослаблению доминирования промышленного сек-

тора (индустриального общества) из-за все возрастающей важности третич-

ного сектора (сферы услуг), изменению структуры занятости за счет разви-

тия коммуникаций, сбора, обработки и обмена информацией. Изменение 

культурных пристрастий и расширение товарного ассортимента приводит к 

                                                           
1 Авторы выражают благодарность академику Российской академии образования 

Г. М. Романцеву (даты жизни: 27.11.1950  17.12.2017), основателю научной школы 

«Научные основы развития и проектирования профессионального и профессионально-

педагогического образования в России» за ценные советы и рекомендации по исследо-

ванию проблем становления и развития профессионального ремесленного образования 

в России. 
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персонификации потребления, что влечет за собой рост потребности в вы-

сококвалифицированных ремесленных кадрах. Под ремесленной деятельно-

стью понимается вид профессиональной деятельности, которая направлена 

на производство товаров (услуг) с использованием особых знаний, навыков, 

технологий, средств малой механизации для удовлетворения утилитарных, 

эстетических и других потребностей граждан или субъектов хозяйствова-

ния [2]. В международной классификации ремесленниками и ремесленными 

предприятиями именуют малые предпринимательские структуры (в том 

числе самозанятых лиц и индивидуальных предпринимателей), которые 

обеспечивают население товарами или услугами, необходимыми для обу-

стройства жизни и быта. Они характеризуются небольшими размерами, тер-

риториальной близостью к потребителю, мелкосерийным выпуском про-

дукции, большой долей ручных операций, высоким качеством выполняемой 

работы. 

Перечислим профессионально важные характеристики деятельности ре-

месленника [2; 3; 4]: 

− широкая профессиональная квалификация. Ремесленник обладает 

высоким уровнем практического опыта и профессиональной компетентно-

сти. Мастерство исходит из усвоенных и мастерски обработанных материа-

лов, инструментов, процедур. Мастера и сотрудники имеют широкую ква-

лификацию, а также обладают специальными знаниями в некоторых мето-

дах ремесла; 

− мастер  центральная фигура; с его личностью и профессиональ-

ной квалификацией характеризует деятельность и имидж для внешнего 

мира. Мастер лично занимается изготовлением продукции, знает все функ-

циональные области ремесленного бизнеса;  

− личная ответственность за результаты труда и личные взаимо-

отношения с клиентами. В отличие от предпринимателей, обслуживающих 

все группы клиентов, ремесленник для каждого клиента разрабатывает ин-

дивидуальные решения в самых разных областях. Взаимоотношения с кли-

ентами можно рассматривать в первую очередь как личные, социально ори-

ентированные и вторично как бизнес / извлечение прибыли. Отношения ре-

месленника с клиентами основаны на личном доверии и характеризуются 

прямой связью; 

− значение продукта для клиентов. Ремесленные изделия и услуги 

тесно связаны с потребностями клиента. Продукт разрабатывается по за-

просу и вместе с клиентом, поэтому он характеризуется высокой степенью 

индивидуальности. Ценность продукта заключается в индивидуальном, ча-

сто креативном дизайне, его обработке, формировании и завершении. Зна-

чение также связано с важностью продукта для клиентов. Даже если стои-

мость продукта высока, его значимость, индивидуальный подход, взаимное 

уважение между ремесленником и клиентом будут превыше всего. Не 

только изготовление изделия, но и последующий уход за изделием, ремонт, 

техническое обслуживание, консультации значимы для клиентов; 
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− ориентация на местный рынок. Мастер знает отличительные осо-

бенности региональных клиентов, говорит на том же языке, что и его кли-

енты. Соответственно, ремесленные изделия и услуги имеют особое каче-

ство для заказчика, поскольку они производятся пространственно и вре-

менно близко к потребителю. 

Таким образом, можно сформулировать ключевые и существенные 

признаки понятия «ремесленник»: ключевые признаки (ручной труд; техни-

ческое творчество; собственность на средства производства; единство тру-

довых функций; клиентоориентированность продукции); существенные 

признаки: признаки профессии (ремесло – это профессия, а ремесленник – 

человек, владеющий профессией); профессиональная подготовка – опыт ин-

новационного использования растущего объема знаний и творческое при-

менение навыков и умений; вид деятельности – изготовление изделий, ока-

зание услуг; способ производства – ручной (искусный); цель деятельности 

– заказ потребителя; место производства (оказания услуг) – у себя на дому 

или у клиента. 

Ремесленные предприятия имеют большое значение для экономики 

европейских стран, являются крупнейшими работодателями в небольших 

населенных пунктах и моногородах, способствуют снижению уровня безра-

ботицы, позволяют сократить отток молодежи из этих мест, содействуют 

росту благосостояния населения и развитию данных территорий. Например, 

в 2017 году в Германии было зарегистрировано более миллиона ремеслен-

ных предприятий, в которых занято около 5,49 млн. человек и обучается 

365 000 учеников, т.е. 12,4% всех сотрудников в Германии работают в ре-

месленном секторе экономики [5].  

В России ремесленный сектор экономики находится в стадии станов-

ления, имеется широкий круг вопросов, требующих решения: 

 отсутствует нормативно закрепленное определение понятия «ре-

месленник», нет четкого ограничения данного понятия от других, в частно-

сти, таких как «креативный предприниматель», «рабочий», «самозанятое 

лицо» и др.; 

 не принят федеральный закон о ремесленной деятельности; 

 отсутствует перечень ремесленных профессий и профессиональных 

стандартов; 

 не обоснованы теоретико-методологические положения развития ре-

месленного образования как особого вида профессионального образования; 

 не разработаны образовательные стандарты для подготовки специ-

алистов ремесленного профиля; 

 отсутствуют общепризнанные образовательные программы и учеб-

ные планы подготовки ремесленников; 

 не выстроена система непрерывного образования ремесленников. 

Сегодня малые ремесленные предприятия сталкиваются с серьезными 

трудностями при найме новых сотрудников, главным образом из-за не-
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хватки квалифицированной рабочей силы. Отсутствие законодательной ос-

новы и профессиональных стандартов по ремесленным видам деятельности 

не позволяет системе образования в рамках существующих образователь-

ных программ осуществлять подготовку ремесленников, соответствующих 

новым социально-экономическим условиям [3]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта ремесленного обучения 

позволил выработать ряд положений, положенных в основу подготовки бу-

дущих ремесленников. 

1. Интеграция социально-экономических, психолого-педагогиче-

ских и технических дисциплин. Ремесленная деятельность является много-

мерной, многофункциональной и целостной. Помимо отличной техниче-

ской квалификации ремесленники должны осуществлять многочисленные 

трудовые функции: создавать новые рабочие места для производства про-

дукции, качественно и в срок выполнять индивидуальные заказы клиентов, 

устанавливать связи с поставщиками сырья и потребителями продукции, 

уметь управлять ремесленным предприятием, экономикой и финансами, 

охраной труда и окружающей среды, реализацией готовой продукции, 

уметь передавать накопленный опыт и секреты мастерства подрастающему 

поколению. Хорошо подготовленным в техническом плане студентам, по-

лучающим ремесленное профессиональное образование, обязательно 

нужны занятия, позволяющие более полно развить их способности к пони-

манию действующих нравственных и правовых норм, выстраиванию пози-

тивных экономических отношений, профессиональному взаимодействию с 

другими людьми и социальной ответственности. 

2. Разбивка учебного плана на гибкие, модульные элементы, которые 

обеспечивают оптимальную профессиональную адаптацию к текущим из-

менениям и могут быть накоплены до полной квалификации. Федеральные 

государственные образовательные стандарты предусматривают обязатель-

ную (80 %) и вариативную часть (20 %) профессиональной подготовки. Ва-

риативная часть дает возможность получения дополнительных компетен-

ций, умений и навыков, необходимых для обеспечения конкурентоспособ-

ности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинар-

ные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. На наш взгляд, в вариативной части профес-

сиональной подготовки будущих ремесленников нужно сформировать до-

полнительные образовательные модули, позволяющие студентам получить 

знания и навыки вне их основной образовательной программы.  

3. Построение целостной системы непрерывного ремесленного обра-

зования, реализующей преемственные образовательные программы сред-

него, высшего и дополнительного профессионального ремесленного обра-

зования, обеспечивая тем самым проницаемость между образовательными 

и квалификационными уровнями. В связи со спецификой ремесленной дея-

тельности вхождение в профессию и обучение соответствующим навыкам 
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и умениям длится на протяжении многих лет. Постижение секретов мастер-

ства, выработка своего индивидуального стиля, постоянное повышение ква-

лификации свидетельствуют о необходимости непрерывного образования, 

акцентируя внимание не только на постоянстве процесса обучения, но и на 

разнообразии его форм − формальное, неформальное и информальное. 

4. Самообразование и саморазвитие обучающихся. Особая роль в 

процессе подготовки будущих ремесленников отводится самостоятельной 

учебной работе, под которой понимается «такой вид учебной деятельности, 

при котором предполагается определенный уровень самостоятельности уче-

ника во всех ее структурных компонентах  от постановки проблемы до осу-

ществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполне-

ния простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый ха-

рактер. Самостоятельная учебная работа  средство формирования познава-

тельных способностей учащихся, их направленности на непрерывное само-

образование» [1, с. 134]. Видами самостоятельной работы в процессе подго-

товки будущих ремесленников могут быть: выполнение опытного образца, 

решение практико-ориентированных задач, исследовательская работа по 

выбранной теме, подготовка проектов. 

5. Комплексная оценка знаний, умений, навыков, опыта профессио-

нальной деятельности будущих ремесленников. Итоговая аттестация вклю-

чает теоретическую и практическую части экзамена. Теоретическая часть 

экзамена проводится в письменной форме. Испытуемый должен продемон-

стрировать решение практико-ориентированной задачи, способность свя-

зать технологические, социально-экономические, психолого-педагогиче-

ские знания, чтобы решить проблему и задокументировать ее решение. Ито-

гом выполнения практической части экзамена является самостоятельно из-

готовленное изделие. Оценка производится коллективно преподавателями, 

работодателями, привлекаемыми экспертами и представителями Ремеслен-

ной палаты России. 

Таким образом, построение и реализация указанных положений про-

фессиональной подготовки в соответствии с социокультурными изменени-

ями, современными контекстами трудовой деятельности и требованиями со-

циально-экономической действительности положительно скажется на го-

товности будущих ремесленников к трудовой деятельности в конкурентной 

среде и построению профессиональной карьеры. 
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Необходимость обучения и развития человека в течение всей жизни 

требует от педагогики выхода за рамки традиционного образовательного 

процесса и исследований в области информального образования, где ак-

центы в стимулировании учебной деятельности расставлены иначе. 

Основной вопрос институциональной педагогики, как известно, – во-

прос о методе: цели определяет философия, содержание – та наука, которая 

предметно изучается; понимание механизмов учения предлагает психоло-

гия. Педагогика находит методы, позволяющие ответить на образователь-

ные запросы человека и общества. «Дело воспитания и обучения <…> есть 

живой обмен мыслей и чувств между воспитываемым и воспитывающим, и 

его успех весьма много зависит от умения воспитателя пользоваться всеми 

окружающими ребенка условиями, чтобы влиять на него», – отмечал 

П.Ф. Каптерев, подчеркивая важность метода [2, с. 45]. Однако, когда речь 

идет о педагогике среды, ведущее место занимает другой компонент про-

цессов обучения и воспитания – организационная форма. 

Верно выбранная форма позволяет активизировать спонтанное, опи-

рающееся на личные интересы информальное образование, которое в мас-

совой практике связывают с дополнением имеющихся знаний, корректиров-

кой профессиональных навыков, обретением новых увлечений. Информаль-


