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Таким образом, включение методов творческого мышления в содер-

жание курсов основ научно-исследовательской деятельности позволяет 

существенно повысить качество профессиональной подготовки педагогов, 

сформировать у них готовность к инновационной деятельности и совер-

шенствованию образовательной среды. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация. В России по-прежнему актуальной остается проблема выхода из 

маргинального состояния ремесленников, занятых в «теневом бизнесе». Сложность ре-
шения этой проблемы объясняется тем, что существующие в России каналы вертикаль-

ной социальной мобильности не выполняют функций «социального лифта». В связи 

с этим требуется реформа российских учреждений ремесленного образования. По мне-

нию автора статьи, организация процесса социализации будущих ремесленников-пред-
принимателей, осуществляемая педагогами профессионально-ремесленного обучения, 
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позволит обеспечить необходимую степень социальной мобильности ремесленников-

предпринимателей. Однако подготовка педагогов профессионально-ремесленного обуче-

ния для указанной цели имеет свою особенность: они должны получить глубокие знания 
из области социальной и практической психологии, овладеть процедурой интернализа-

ции будущих ремесленников, т. е. освоить методику обучения восприятию и использова-

нию ценностных ориентаций и социально-ролевого поведения. Знания социально детер-

минированных ценностей и деятельностной характеристики ремесленников-предпри-

нимателей должны стать для педагогов концептуальными в процессе подготовки буду-
щих специалистов. В статье приводятся итоги анализа ценностных ориентаций ремес-

ленников-предпринимателей и содержания их деятельности, обусловливающего ролевое 

поведение представителей данной профессии. 

Ключевые слова: педагог профессионально-ремесленного обучения, интер-

нализация, групповые ценности ремесленника-предпринимателя, содержание дея-

тельности ремесленника-предпринимателя. 

Abstract. The problem of self-employed craftsmen engaged in «shadow business» still re-

mains urgent in Russia. The challenge of overcoming the marginal situation is aggravated by the 

fact that the vertical channels of social mobility in Russia do not provide the necessary «social lift-

ing», which requires the reorganization of Russian institutions of vocational training. According to 

the author, socialization of the future craftsmen provided by vocational training teachers will 

guarantee the needed social mobility level of self-employed craftsmen of the future. However, the 

vocational teachers’ training capable of meeting these requirements has its characteristic fea-

tures: it should provide the relevant knowledge of social and practical psychology, and internali-

zation procedures, i.e. training techniques of perception, adopting social values and role-based 

behavior. Awareness of socially determined values and activity characteristics of self-employed 

craftsmen is to become conceptual for vocational teachers’ training. The paper provides the 

analysis of craftsmen’ common vales and activity contents determining their role behavior.  

Index terms: vocational training teacher, internalization, common values of   

self-employed craftsmen, contents of self-employed craftsmen activities. 
 

Ремесленники-предприниматели, не занятые в народных промыслах, 

продолжают оставаться в России на грани взаимодействия двух культур и со-

циокультурных сред. Они не принадлежат ни к одной из существующих страт, 

пополняя обширную группу «новых» российских маргиналов – так называе-

мых «ремесленников-теневиков». Это мастера на все руки, которые оформля-

ют для богатых заказчиков интерьеры жилых зданий, строят дома, дачи, кот-

теджи, не имея при этом соответствующей лицензии и не платя налоги. 

Реальным способом выхода человека из маргинального состояния яв-

ляется его перемещение по каналам социальной мобильности внутри соци-

ального пространства. Однако на сегодняшний день в российском обществе 

один за другим исчезают традиционные каналы вертикальной социальной 

мобильности, которые могли бы дать людям шанс повысить свой статус: 

становится закрытой среда чиновников, которые, превращаясь в «номенкла-
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туру», выталкивают «чужих»; перестала быть социальным лифтом и военная 

служба – в наши дни генералами, как правило, делаются сыновья генералов. 

В предпринимательском деле формирование благополучного слоя «буржуа-

зии» также связано с большими сложностями. Практически единственной 

возможностью подняться выше по социальной лестнице остается среднее 

и высшее профессиональное образование (и, разве что, еще шоу-бизнес). 

Выполнение социализирующих функций и обеспечение каналов социаль-

ной мобильности являются важнейшими задачами любого учреждения профес-

сионального образования. Однако из-за того что в ремесленных образователь-

ных учреждениях обучение до сих пор носит обезличенный, коллективный ха-

рактер, будущие специалисты имеют размытые социальные представления и не 

готовы к социальной роли ремесленника-предпринимателя. Методологическая 

неопределенность данного направления обучения не позволяет системе ремес-

ленного образования стать социальным лифтом для выпускников. Таким обра-

зом, существует острая потребность в реформировании содержания, форм 

и методов преподавания в учебных заведениях ремесленного профиля. 

Для того чтобы преобразовать российские учреждения образования 

в каналы социальной вертикальной мобильности для ремесленников-пред-

принимателей, необходимо организовать подготовку педагогов профессио-

нально-ремесленного обучения, которые помимо выполнения своих основ-

ных функций будут способствовать успешной социализации будущих спе-

циалистов. Очевидно, что педагоги профессионально-ремесленного обучения 

должны обладать глубокими знаниями из области социальной психологии, 

теории социализации применительно к ремесленникам-предпринимателям 

и овладеть навыками практического психолога. 

В основе процесса социализации обучающихся в учреждении профес-

сионального образования лежит процедура интернализации (Internalization) – 

изучение и восприятие личностью ценностных ориентаций и социально-ролево-

го поведения. Следовательно, для успешного процесса социализации будущих 

ремесленников-предпринимателей необходимо, прежде всего, определить соци-

альные и профессиональные ценности, обусловливающие их ролевое поведение. 

Идентификация или анализ системы ценностей – очень сложный 

процесс, по поводу которого среди исследователей существуют разные 

точки зрения. Тем не менее имеющиеся в настоящее время основные 

классификации систем ценностей, выполненные учеными-социологами, 

позволили нам отобрать и систематизировать социально-детерминирован-

ные ценности ремесленников-предпринимателей (рисунок). 
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Как видно на рисунке, ценности, связанные с субъектом действия, де-

лятся на общечеловеческие, профессиональные, групповые и личностные. 

В отличие от общечеловеческих ценностей, которые формируются у индивида 

в семье, школе, в процессе стихийной социализации, профессиональные цен-

ности появляются и устанавливаются в ходе профессионального образования 

и последующей профессиональной деятельности. Понимание ценностных ус-

тановок позволяет человеку соотносить конкретные профессиональные ситуа-

ции, в которых он действует, с системой ценностей, что обеспечивает успеш-

ное решение профессиональных задач. Поскольку ценностям, присущим инди-

виду, владеющему ремесленной профессией, могут противопоставляться цен-

ности предпринимателя, мы выделили две системы профессиональных ценно-

стей – ремесленника и предпринимателя. 

Первыми в ряду профессиональных ценностей ремесленников стоят ре-

продуктивные знания. Начиная с XVII–XVIII вв. репродуктивное знание, полу-

ченное от учителя, являлось признаком образованного человека и по существу 

гарантировало процветание ремесленника. В настоящее время полученные от 

мастера-наставника ремесленником-учеником репродуктивные навыки и уме-

ния все еще остаются признаком хорошо обученного специалиста, однако 

в системе профессиональных ценностей данной сферы давно наметилось глу-

бокое противоречие между позицией «раба готового знания» и сознанием «сво-

бодно мыслящего человека», творческого и креативного. 

Личностные, психологические и мотивационные особенности различных 

групп российских предпринимателей из-за их неоднородности неодинаковы. 

Результаты проведенных российскими социологами исследований показали, 

что у отечественных бизнесменов материальный фактор не является преобла-

дающей ценностью в общей системе трудовой мотивации – им более свойст-

венен высокий уровень мотивации достижения. Среди характерных ценност-

ных ориентаций предпринимателей можно выделить следующие: 

● обретение внутреннего комфорта и самоуважения; 

● возможность ощутить конкретные результаты своего труда; 

● обладание свободой творчества, возможность достичь пика твор-

ческой самореализации; 

● защищенные собственное материальное положение и материаль-

ное положение близкого окружения; 

● профессиональный рост в личностно важных сферах деятельности; 

● перспектива повысить свой престиж в глазах «ближнего и дальне-

го» окружения, утвердиться в собственных глазах и глазах окружающих; 
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● достижение богатства ради внутренней свободы и независимости; 

● обретение умения выживать в сложных ситуациях; 

● обладание интересной работой, связанной с новыми впечатления-

ми и общением с людьми. 

Этическая ответственность перед профессией (защита достоинства 

профессии, развитие этических норм и приращение профессиональных зна-

ний), потребность в самореализации и самосовершенствовании, проявляю-

щаяся в достижении высокого профессионализма, в творческом подходе 

к выполнению профессиональных задач, признаются ценностями в любом 

виде профессиональной деятельности, в том числе и в сфере современного 

ремесленного производства. 

Групповые ценности ремесленников-предпринимателей – ключевая 

категория: следование данным ценностям позволяет члену социальной 

группы достигнуть профессионального успеха и получить удовлетворение 

от своего труда. Их источником может служить такая ценность, как «со-

циальность», т. е. принадлежность индивида к реальной социальной груп-

пе и неформальное общение. Многие люди предпочтут отказаться от более 

высокой оплаты на другом рабочем месте ради комфортной атмосферы 

и доброжелательных, дружеских отношений в трудовом коллективе. В лю-

бой социальной группе есть свой «табель о рангах», регламентирующий 

положение личности в системе социальных связей. Статус каждого ра-

ботника определяется отношением к нему остальных членов группы и от-

ражает коллективные ценности, к которым относятся прежде всего обра-

зование, профессиональные знания, умения и навыки. 

Еще одна групповая ценность – трудовые критерии. Они отражают 

уровень качества выполнения работы или качества продукции. Для про-

фессиональных групп, в том числе и для ремесленников, трудовые крите-

рии образуют одну из тех областей, где авторитет организаций почти со-

всем не действует в том смысле, что трудовые ценности в квалифициро-

ванных и профессиональных коллективах, как правило, сначала внушают-

ся, а затем уже вырабатываются самими членами профессиональной груп-

пы. Во многих профессиональных ассоциациях существуют дисциплинар-

ные механизмы, побуждающие представителей определенной профессии 

соблюдать эти критерии, где бы или на кого бы они ни работали [3]. 

Фирменные ценности объединяют всех членов организации в спло-

ченный коллектив, приобщают их к основным общим целям и задачам 

деятельности, определяют выбор средств их достижения, предпочтения 
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и установки в процессе работы, правила игры в системе рыночных отно-

шений, создают, наконец, ощущение престижа собственного труда. 

Групповые ценности в зависимости от отношения к новому и старо-

му, готовности к риску, степени доверия при делегировании полномочий, 

специфике внутрифирменных коммуникаций дифференцируются на кон-

сервативные и либеральные. 

Консервативность опирается на такую важную сторону развития, как 

преемственность, которая предполагает опору на опыт, разумность, предусмот-

рительность. Выразителями консервативной системы ценностей являются наи-

более опытные ремесленники и представители старшего поколения, которые 

высоко ценят мораль, плановость, последовательность, безопасность, технокра-

тизм. Философский смысл консерватизма ремесленника старой формации обу-

словлен опытом, многолетней практикой, традициями и рационализмом. 

Либеральные ценности позволяют ремесленнику-предпринимателю про-

явить свои творческие возможности, обеспечивают полноценную мотивиро-

ванность труда, моральную удовлетворенность от производимой деятельности. 

Более развернуто групповые и личностные ценности ремесленника-

предпринимателя на основе использованных выше в тексте и рисунке кон-

текстуальных дефиниций перечислены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Групповые ценности ремесленника-предпринимателя 

Критерий Ценность 
1 2 

Статус как отражение коллективных ценностей: ремес-
ленное образование, репродуктивные профессиональные зна-
ния, умения, навыки  
Самосовершенствование специалиста, достижение вы-
сокого профессионализма в ремесленной деятельности, 
приращение профессиональных знаний 
Неформальное общение в коллективе, внутренний ком-
форт и самоуважение 

«Социальность» 

Принадлежность индивида к реальной социальной группе 
Трудовые кри-
терии 

Высокий уровень качества выполнения работы и/или 
качества выпускаемой продукции (этическая ответ-
ственность перед профессией) 
Опора на опыт, мораль, плановость, последовательность, технок-
ратизм, почерпнутые в репродуктивном знании 

Консерватив-
ные ценности 

Разумное, предусмотрительное, безопасное ведение дел 
для обеспечения защищенного материального положе-
ния себя и близкого окружения 
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Окончание табл. 1 

1 2 
Общественная польза, культурный резонанс, конкрет-
ный профессиональный престиж, добросовестное отно-
шение к труду, профессиональная гордость, професси-
ональная честь  
Инициативность, состязательность, энергичность, дело-
витость 

Фирменные 
ценности 

Отзывчивость, толерантность, доброжелательность, коммуника-
тивная готовность и стремление к взаимодействию при выпол-
нении работы, связанной с общением  
Высокая и непрерывно совершенствующаяся профессио-
нальная компетентность, свободолюбие и свободомыслие, 
смелость и полет мысли  
Возможность обрести свободу творчества, достичь пика 
творческой самореализации 
Шанс повысить свой престиж в глазах «ближнего» и «дальнего» 
окружения, значимость собственного «Я» 

Либеральные 
ценности 

Либеральный тип общения между подчиненными и ру-
ководителями 

 

Для формирования деятельностной характеристики ремесленников-

предпринимателей мы проанализировали содержание деятельности ремес-

ленника и предпринимателя, отраженное в законе г. Москвы от 16 июня 1999 г. 

№ 25 «О ремесленной деятельности в городе Москве», в указе Президента Рес-

публики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О некоторых вопросах осуществ-

ления физическими лицами ремесленной деятельности» и в материалах учеб-

ного пособия Г. Л. Багиева, А. Н. Асаула «Организация предпринимательской 

деятельности». Приведем краткие выдержки из этих источников. 

В Москве основными критериями отнесения профессии к категории 

ремесленных считаются: 

● производство конечного продукта труда без использования уст-

ройств телемеханики и полностью автоматического оборудования (способ-

ного выполнять целесообразные функции без непосредственного участия 

и контроля оператора), за исключением измерительного оборудования; 

● индивидуальность объективных и субъективных характеристик 

продукта труда при выполнении разными лицами однородных операций. 

Ремесленной деятельностью (ремесленничеством) в столице России при-

знается деятельность, относящаяся к одному из видов определяемых распо-

ряжением мэра Москвы ремесел (ремесленных профессий) по производству 

продуктов труда, в том числе относящихся к изделиям народных промыслов, 
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предназначенных для удовлетворения утилитарных, эстетических, ритуаль-

ных и иных потребностей граждан или хозяйствующих субъектов. 

Таблица 2 

Ценности ремесленника-предпринимателя как личности 

Критерий Ценность 
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 
достигаемые жизненным опытом) 
Общественное призвание (уважение окружающих, кол-
лектива, товарищей по работе) 
Познание (возможность расширения своего образования, 
кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие) 
Свобода (самостоятельность, независимость в суждени-
ях и поступках) 
Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствова-
ние других людей, всего народа, человечества в целом) 
Творчество (возможность творческой деятельности) 

Терминальные 
ценности (то, к 
чему стоит стре-
миться в жизни) 

Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внут-
ренних противоречий, сомнений) 
Независимость (способность действовать самостоятель-
но, решительно) 
Образованность (широта знаний, высокая общая культура) 
Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, прини-
мать обдуманные, рациональные решения) 
Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов 
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение про-
щать другим их ошибки и заблуждения) 
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 
уважать иные вкусы, обычаи, привычки) 
Честность (правдивость, искренность) 

Инструменталь-
ные ценности 
(личностные ка-
чества, которы-
ми должен об-
ладать человек) 

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 
 

Ремесленником считается мастер (подмастерье), самостоятельно либо 

при помощи подмастерьев и (или) учеников производящий конечный про-

дукт труда, относящийся в том числе к изделиям народных промыслов, на 

основе традиционных технологий, ориентированных на использование 

специальных навыков, инструмента, средств малой механизации, и отве-

чающий исторически сложившимся в определенной местности требовани-

ям к функциональным особенностям и эстетическим нормам [2]. 

В Республике Беларусь ремесленная деятельность, которая не при-

знается предпринимательской деятельностью физических лиц, направле-
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на на изготовление и реализацию товаров, выполнение работ, оказание 

услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе электри-

ческого, осуществляется самостоятельно, без привлечения иных физиче-

ских лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и призва-

на удовлетворять бытовые потребности граждан [4]. 

Предпринимательская деятельность, согласно Г. Л. Багиеву, А. Н. Аса-

улу, – это реализация особых способностей индивида, выражающаяся 

в рациональном соединении факторов производства на основе инноваци-

онного рискового подхода. Предприниматель использует в производстве 

новейшую технику и технологию, по-новому организует труд, что приво-

дит к снижению индивидуальных затрат производства, на базе которых 

устанавливается цена. Предприниматель максимально эффективно нала-

живает маркетинговую деятельность. Он лучше других анализирует и прог-

нозирует рынок, на котором выгоднее всего закупить средства производ-

ства, точнее «угадывает», на какой продукт, в какое время и на каком 

сегменте рынка окажется наибольший платежеспособный спрос. 

Авторы пособия считают, что предпринимательская деятельность 

представляет собой процесс планирования, организации и осуществления 

непрерывного, постоянно обновляемого воспроизводства товаров и услуг 

в целях удовлетворения экономических, социальных и экологических по-

требностей общества (его членов) и получения прибыли. Предпринима-

тельская деятельность может осуществляться путем непосредственного 

производства какого-либо товара, продукта или услуги либо производства 

посреднических функций по продвижению товара от продуцента к пот-

ребителю [1]. 

На основе анализа содержания деятельности ремесленника и пред-

принимателя можно сформировать интегративную деятельностную ха-

рактеристику профессии ремесленника-предпринимателя: 

● он производит продукты труда, в том числе относящиеся к изде-

лиям народных промыслов, предназначенные для удовлетворения утили-

тарных, эстетических, ритуальных и иных потребностей граждан или хо-

зяйствующих субъектов; 

● при занятии народными промыслами задействует традиционные 

технологии, ориентированные на использование специальных навыков, 

инструмента, средств малой механизации и отвечающие исторически 

сложившимся в определенной местности требованиям к функциональным 

особенностям и эстетическим нормам; 



Ценностные ориентации ремесленника-предпринимателя как педагогическая 
проблема 

 

Образование и наука. 2011. № 8 (87) 55 

● в других случаях (исключая изготовление продуктов народных про-

мыслов) использует в производстве новейшую технику и технологию, но без 

применения устройств телемеханики и полностью автоматического оборудова-

ния (способного выполнять целесообразные функции без непосредственного 

участия и контроля оператора), за исключением измерительного оборудования; 

● рационально соединяет факторы производства на основе иннова-

ционного рискового подхода; 

● по-новому организует труд; 

● максимально эффективно налаживает маркетинговую деятельность; 

● планирует, организует и осуществляет непрерывное, постоянно об-

новляемое воспроизводство товаров и услуг в целях удовлетворения эконо-

мических, социальных и экологических потребностей общества (его членов) 

и получения прибыли; 

● лучше других определяет рынок, на котором выгоднее всего заку-

пить средства производства. 

Другой особенностью деятельности ремесленника-предпринимателя яв-

ляется то, что он объединяет в одном лице собственника, менеджера и работ-

ника, поэтому важнейшими характеристиками его деятельности являются: 

● небольшое число производимых продуктов (услуг); 

● ограниченные финансовые и кадровые ресурсы, позволяющие 

функционировать только в рамках своей основной деятельности; 

● существенная организационно-функциональная гибкость и мо-

бильность; 

● простая система управления, несложные процедуры оценки и контро-

ля стратегического положения своего бизнеса; 

● совмещение функций собственности и управления; 

● владение локальными сегментами рынка. 

Как видим, профессиональная деятельность ремесленника-предпри-

нимателя имеет правовые, экономические, конкурентные и культурные 

критерии, нормы и правила поведения, присущие все же в большей сте-

пени предпринимателям, чем ремесленникам. Это следует учитывать при 

подготовке специалистов рассматриваемого профиля и особенно при 

формировании у них профессиональных ценностных ориентаций. 

Подводя итоги, можно заключить: 

● экономическое, культурное и конкурентное поведение ремеслен-

ника-предпринимателя социально детерминировано и характеризуется 

набором сущностных ценностных ориентаций; 
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● чтобы выйти из маргинального состояния и получить определен-

ный желаемый статус в социальной системе, российским ремесленникам-

предпринимателям необходимо пройти процедуру интернализации в уч-

реждениях ремесленного образования, в основе которой лежит процесс 

изучения и восприятия личностью ценностных ориентаций ремесленни-

ков-предпринимателей; 

● деятельность педагогов профессионально-ремесленного обучения 

должна быть направлена на формирование у своих учеников профессио-

нально-личностных ценностей, присущих ремесленнику-предпринимателю. 

Знания социально детерминированных ценностей и деятельностной ха-

рактеристики ремесленников-предпринимателей должны стать концепту-

альными для педагогов. 
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