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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. На протяжении многих веков обучение ре-

месленным видам деятельности играло важную роль в формировании подрас-

тающего поколения, в профессиональном и социальном становлении молодых 

людей. Имея в нашей стране глубокие национальные корни, ремесленничество 

положило начало появлению целого ряда профессий, а ремесленная мастерская 

как первая организационная форма подготовки работников с выраженным инди-

видуальным стилем деятельности и востребованными социально-профессио-

нальными качествами стала прообразом современной профессиональной школы. 

Опыт дореволюционной России свидетельствует о том, что ремесленники вплоть 

до начала XX в. относились к числу наиболее благополучных, экономически ус-

тойчивых социальных групп. Это было связано с тем, что ремесленничество как 

социальный институт базировалось на определенной духовно-ценностной осно-

ве, имело национальные традиции, экономические и правовые формы бытова-

ния. Все это обуславливало природу и характер ремесленной деятельности, и, 

соответственно, особенности профессиональной подготовки ее субъектов.  

Между тем, за минувшее столетие прервались многие связи, обеспечи-

вавшие культурно-продуктивную преемственность поколений, утрачены базо-

вые основания, необходимые для полноценного развития ремесленных струк-

тур: институциональные, производственные, образовательные. При этом в на-

ступившем веке социально-экономические и культурные детерминанты обу-

славливают развитие ремесленничества уже на новой технологической основе.
1
 

Начавшийся в нашей стране устойчивый рост малых производственно-

ремесленных форм сегодня нуждается в адекватной системе подготовки кадров, 

что по мере совершенствования существующих и принятия новых регулятив-

ных основ потребует выделения особой отрасли образования – профессиональ-

ного ремесленного образования (Г. М. Романцев, Э. Ф. Зеер). Разработка его 

теоретической и технологической базы становится в настоящее время весьма 

актуальной научной проблемой и приоритетной практической задачей,
 
решение 

которой имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение, так 

как способствует обеспечению трудовой занятости и самозанятости населения, 

создает необходимые предпосылки для решения кадровых проблем на регио-

нальных рынках труда. 

Для Урала, одного из крупнейших экономических и культурно-исторических 

регионов России, вышеназванная задача определяет необходимость научных изы-

сканий и осмысления накопленного в прошлом педагогического опыта. На терри-

тории Уральского региона наиболее четко прослеживаются интегративные про-

цессы, образующие систему генетических предпосылок развития ремесленного 

                                                 
1
 Intuit Future of Small Business Report. Third Installment: The New Artisan Economy. 

URL: http://www.iftf.org/ 
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образования в виде традиций, технологий, школ мастерства. Присуща региону и   

эндемичность, т. е. особое территориально-культурное, пространственно-временное 

своеобразие профессионально-образовательной среды, обусловленное интенсивны-

ми инверсионно-медиативными связями с горнозаводской промышленностью, ме-

стными промыслами и ремеслами (С. А. Днепров, А. С. Максяшин). 

Однако опыт подготовки ремесленных кадров, сложившийся в Уральском 

регионе в XVII – начале XX вв., в историко-педагогических исследованиях по 

существу не систематизировался, не находил теоретического обобщения и, тем 

более, обоснования возможности его применения в условиях современной про-

фессиональной школы. Таким образом, актуальность исследования обусловле-

на следующими аспектами ее осмысления: 

− социально-педагогический аспект связан с растущим спросом сферы 

малого и среднего предпринимательства на высококвалифицированных спе-

циалистов ремесленного профиля, подготовка которых должна учитывать, в 

том числе и опыт обучения ремесленным профессиям, сложившийся в предше-

ствующие периоды; 

− научно-теоретический аспект актуальности вызван отсутствием теоре-

тических исследований, в которых была бы представлена обобщенная картина 

становления системы ремесленного образования в дореволюционной России, вы-

явлены своеобразие и тенденции его развития на Урале в XVII – начале XX вв.; 

− научно-методический аспект исследования заключается в необходи-

мости разработки путей и механизмов применения историко-педагогического 

наследия ремесленного образования в условиях современной профессиональ-

ной школы. 

Ключевые понятия исследования 

Ремесленное образование – самостоятельная ветвь профессионального 

образования, которое обеспечивает человеку овладение профессиональным 

мастерством в сфере ремесленного производства, социальную мобильность, 

формирует гражданскую ответственность и необходимый уровень общей куль-

туры  (Г. М. Романцев). 

Педагогическое наследие – научные педагогические взгляды, учения, тео-

рии, парадигмы прошлого, критически осваиваемые, творчески развиваемые и 

используемые для решения конкретных задач педагогической науки, способст-

вующие совершенствованию образовательной деятельности в современных ус-

ловиях (С. А. Днепров). 

Историко-педагогическое наследие ремесленного образования – педаго-

гический опыт, аккумулирующий цели, ценности, содержание, методы, средст-

ва, формы, а также условия обучения и воспитания ремесленников в прошлые 

периоды, используемый в современных условиях в целях совершенствования 

подготовки кадров по ремесленным профессиям. 
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Степень разработанности проблемы. Представления о социальной зна-

чимости продуктивного труда, его нравственно-этических началах отразились в 

концепциях отечественных мыслителей второй половины XIX – начала XX вв. 

(Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров,  

С. Л. Франк, А. С. Хомяков, А. В. Чаянов и др.). Теоретико-методические вопросы 

ремесленного обучения в досоветский период разрабатывались И. А. Аноповым, 

В. И. де Гениным, В. Н. Татищевым и др.  

За последние два десятилетия был выполнен ряд диссертационных иссле-

дований, посвященных вопросам организации ремесленного обучения в дорево-

люционной России (И. А. Галкин, Д. А. Куприков, О. Н. Силонова); идентифи-

кации и особенностям развития ремесленной деятельности в современных усло-

виях (Д. Е. Гаврилов, В. Кениг, А. Мейер, И. В. Рязанцева, И. П. Холод); обосно-

ванию организационно-педагогических условий и психолого-педагогического со-

провождения подготовки ремесленных кадров (Н. А. Доронин, Д. П. Заводчиков, 

А. П. Зольников, Е. М. Локотникова и др.). В последние годы опубликован ряд 

монографий по проблематике ремесленного образования, подготовленных спе-

циалистами Российского государственного профессионально-педагогического 

университета (А. В. Ефанов, Э. Ф. Зеер, Г. М. Романцев, Н. К. Чапаев и др.). 

Проблемы развития ремесленного образования на Урале отражены в работах 

И. А. Колобкова, Т. И. Кружковой, А. С. Максяшина  и др. 

Основополагающая идея исследования заключается в том, что в основу 

ремесленного образования заложена важная человекотворящая функция, которая 

реализуется за счет сплава системы знаний, практического и духовного опыта, 

возрождение и реинтеграция которого в современный мир на новой технологи-

ческой базе позволят создать необходимые условия для профессионального ста-

новления и творческого саморазвития значительной части молодого поколения. 

Основные направления исследования определяются следующими  

противоречиями: 

− в сфере образовательной деятельности между необходимостью подго-

товки специалистов ремесленного профиля для формирующегося рынка труда 

сферы малого и среднего предпринимательства и утратой складывающихся на 

протяжении предшествующих периодов регулятивных основ, обеспечивавших 

подготовку высокопрофессиональных кадров, а также культурно-продуктивной 

преемственности поколений; 

− в научно-теоретической сфере между необходимостью использования 

историко-педагогического опыта, накопленного в предшествующие периоды 

развития ремесленного образования в России, и недостаточной изученностью его 

содержания и организационных форм отечественной педагогической наукой; 

− в области научно-методического обеспечения между потребностью в 

использовании имеющегося опыта подготовки ремесленных кадров в совре-

менной профессиональной школе и недостаточной разработанностью путей и 

методов его применения. 
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Проблема исследования заключается в необходимости раскрытия цен-

ностно-целевых оснований, присущих ремесленному образованию, этапов и 

особенностей его развития, а также в обосновании возможности использования 

педагогического наследия отечественного ремесленного образования в совре-

менной профессиональной школе. 

Указанная проблема обусловила выбор темы исследования: «Развитие 

ремесленного образования на Урале в XVII – начале XX вв. (историко-

педагогический аспект)». 

Цель исследования – выявить и обосновать возможность использования 

накопленного историко-педагогического опыта отечественного ремесленного 

образования в современной профессиональной школе. 

Объект исследования – процесс становления и развития системы ремес-

ленного образования в России. 

Предмет исследования – ценностно-целевые основания, организацион-

ные формы и содержание ремесленного образования в XVII – начале XX вв. 

В работе введено ограничение предмета исследования в части организационных 

форм и содержания ремесленного образования рамками Уральского региона. 

Гипотеза исследования построена на следующих допущениях: 

− понятийно-терминологический анализ проблемы идентификации и 

раскрытие ценностно-целевых оснований, структуры и содержания ремеслен-

ного образования в России позволит обосновать его сущностные характеристи-

ки и выделить этапы становления и развития; 

− в основу периодизации ремесленного образования могут быть положе-

ны внешние социально-экономические и культурно-исторические факторы, а 

также тип организационного построении и методы обучения ремесленным ви-

дам деятельности; 

− отечественная система ремесленного образования обладает значитель-

ным историко-педагогическим наследием, представленным системой целей, 

принципов, содержанием, методами и формами педагогической деятельности, 

пригодными для использования в современных условиях; 

− выявление культурно-исторических и организационно-педагогических 

форм и особенностей подготовки по ремесленным видам деятельности, сфор-

мировавшихся в прошлом в Уральском регионе, будет способствовать восста-

новлению утраченной преемственности и формированию новых ориентиров 

для системы профессионального образования страны. 

Задачи исследования: 

1.  Осуществить понятийно-терминологический анализ проблемы иденти-

фикации ремесленного образования и раскрыть ценностно-целевые основы его 

развития в современных условиях.  

2.  Выявить предпосылки и факторы становления и развития ремесленного 
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образования в России и разработать его периодизацию.  

3.  Раскрыть культурно-исторические и организационно-педагогические 

формы и особенности обучения ремесленным видам деятельности, сформиро-

вавшиеся в Уральском регионе в XVII – начале XX вв. 

4.  Разработать структуру, содержание и обосновать возможность приме-

нения историко-педагогического наследия отечественного ремесленного обра-

зования в современной профессиональной школе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили осново-

полагающие философские идеи о человеке и его трудовом воспитании, природе 

и сущности продуктивной деятельности, ее целесообразном и творческом харак-

тере (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, 

С. Л. Франк, А. С. Хомяков, А. В. Чаянов и др.); концептуальные положения пе-

дагогической теории и практики, развернутые в историческом контексте разви-

тия профессионального образования в России (С. И. Гессен, С. А. Днепров,     

Э. Д. Днепров, Б. Г. Корнетов, И. П. Яковлев и др.); теоретические основы станов-

ления и развития системы профессионального образования (Э. Ф. Зеер, Г. М. Ро-

манцев, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, Н. К. Чапаев и др.); исследования процес-

сов становления и развития ремесленного образования в России и на Урале 

(Т. М. Аминов, Т. И. Кружкова, Д. А. Куприков, А. Keллeр, А. С. Максяшин, 

О. Н. Силонова); работы, отражающие представления о ремесленной деятельно-

сти как социальном и педагогическом феномене, а также труды в области орга-

низации обучения ремесленным профессиям (Л. Ф. Беликова, Н. А. Доронин, 

А. В. Ефанов, Д. П. Заводчиков, А. П. Зольников, И. А. Колобков, Е. М. Локот-

никова, С. А. Новоселов, Б. Тидеманн). 

Методы исследования. В работе использовались общенаучные методы: срав-

нительный анализ философской, историко-педагогической, педагогической литерату-

ры, систематизация и обобщение выявленных тенденций и особенностей в развитии 

ремесленного образования в Уральском регионе; исторические методы: логико-

генетический, историко-герменевтический и историко-сравнительный; эмпирические 

методы: сбор и накопление архивного материала, его систематизация и классификация.  

База исследования. Разработка теоретических основ темы исследования про-

ходила в научно-образовательном центре развития ремесленничества  ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», соз-

данного при участии немецкого фонда Э. Шѐка в целях реализации международных 

образовательных проектов по подготовке специалистов ремесленного профиля. 

 Апробация ключевых положений диссертационного исследования прохо-

дила в образовательных учреждениях Уральского региона: ГБОУ СПО «Ураль-

ский колледж технологий и предпринимательства», ФГБОУ ВПО «Магнитогор-

ский государственный технический университет им. Г. И. Носова», ГБПОУ 

ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж». 
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Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа в 2010–2015 гг. 

Первый этап – поисковый (2010–2011 гг.). На этом этапе изучался уро-

вень разработанности проблемы; определялись проблемное поле, географиче-

ские и хронологические рамки исследования; формулировались цель, объект, 

предмет, гипотеза, задачи исследования. 

Второй этап – теоретический (2012–2013 гг.). На данном этапе разраба-

тывались теоретические и прикладные аспекты исследования; формировались 

методологическая основа и понятийный аппарат работы; изучались и система-

тизировались научно-теоретические и методические материалы по теме иссле-

дования. Определялись этапы и факторы становления системы ремесленного об-

разования в России, особенности и тенденции его развития в Уральском регионе. 

Третий этап – обобщающий (2014–2015 гг.). На этом этапе систематизи-

ровались и обрабатывались полученные данные; обобщались научные резуль-

таты, уточнялись теоретические положения, формулировались выводы; готови-

лись к публикации основные материалы исследования, оформлялся текст дис-

сертации и автореферата. 

Научная новизна исследования состоит в следующем. 

1. Определены и охарактеризованы этапы становления и развития систе-

мы ремесленного образования в России и на Урале в XVII – начале XX вв. 

В качестве ключевых критериев периодизации были использованы как внешние 

(экзогенные) так и внутренние (эндогенные) по отношению к ней факторы. 

На первом этапе (XVII – начало XVIII вв.) доминировало синкретичное 

обучение ремеслу: элементы производства и обучения теснейшим образом были 

интегрированы и составляли единое производственно-образовательное про-

странство. На втором этапе (20-е гг. XVIII – первая половина XIX вв.) в ремес-

ленном обучении превалировала энтропийность: ремесленные формы подго-

товки становились все более детерминированными не только цеховой системой 

организации ремесленного труда, но и нарождающимся мануфактурным типом 

производства. На третьем этапе (вторая половина XIX – начало XX вв.) в ремес-

ленном обучении все отчетливее проявляются элементы негэнтропийности, т. е. 

происходит возврат к персонифицированной модели подготовки ремесленников. 

2. Выявлены культурно-исторические формы и особенности подготовки 

по ремесленным видам деятельности, сформировавшиеся в Уральском регио-

не в XVII – начале XX вв., профессионально-образовательной среде которого 

была присуща социально-культурная и пространственно-временная эндемич-

ность, обусловленная интенсивными инверсионно-медиативными связями 

системы профессионального образования региона с горнозаводской промыш-

ленностью, местными промыслами и ремеслами, сформировавшими систему 

генетических предпосылок (в виде традиций, школ мастерства, обучающих 

технологий) развития ремесленного образования в последующие периоды.  
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3. Разработаны и обоснованы структура и содержание историко-

педагогического наследия ремесленного образования, включающие целевой,    

аксиологический, регулятивный и технологический компоненты. Целевой ком-

понент базируется на идее формирования «целостного» человека. Аксиологиче-

ский компонент содержит ценностные аспекты ремесленного образования: 

креативно-антропологическая сущность, «человекотворящая» направленность, 

культурно-продуктивная преемственность. Регулятивный компонент содержит 

нормативно оформленные (законодательные акты и др.) и нормативно не-

оформленные (традиции, обычаи и пр.) процедуры детерминирующие функ-

ционирование ремесленного образования. Технологический компонент включа-

ет в себя ряд производственно-технологических и дидактико-эвристических ос-

нований, определяющих подбор методического инструментария и средств ре-

месленного обучения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. На основе понятийно-терминологического анализа проблемы иденти-

фикации ремесленного образования в научный оборот введено понятие «исто-

рико-педагогическое наследие ремесленного образования», под которым пони-

мается педагогический опыт, аккумулирующий цели, ценности, содержание, 

формы, методы, средства, условия обучения и воспитания ремесленников 

в прошлые периоды. Использование ключевых идей и положений этого опыта в 

теории и практике профессионального образовании будет способствовать вос-

становлению утраченной преемственности и формированию новых целевых 

ориентиров для отечественной профессиональной школы. 

2. Дана педагогическая трактовка представлений о социальной значимо-

сти продуктивного труда, его нравственно-этических началах, отраженных в 

концепциях отечественных мыслителей середины XIX – начала XX вв. 

3. Определены ценностно-целевые основания историко-педагогического 

наследия отечественной ремесленной школы, использование которых будет 

способствовать разработке новых концептуальных подходов, обеспечивающих 

необходимые условия для творческого развития, профессионального самоопре-

деления и социализации будущих ремесленников. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем:  

1. Отдельные положения исследования нашли применение в ходе реализа-

ции международного проекта «Профессиональное образование специалистов 

малого предпринимательства в сфере строительства» (2010–2012 гг.) в профес-

сиональных образовательных учреждениях Уральского региона. 

2. Теоретические выводы диссертационного исследования были использо-

ваны АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых про-

ектов» при реализации проекта «Новые ремесленники России» (2012–2015 гг.) с 

целью обоснования необходимости современных институциональных преобра-

зований в сфере ремесленной деятельности и ремесленного образования. 
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3. Выявленные особенности подготовки по ремесленным видам деятель-

ности, сформировавшиеся в прошлом в Уральском регионе, могут быть исполь-

зованы при проектировании и внедрении новых образовательных программ по 

ремесленным профессиям. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В отличие от существующих периодизаций профессионального и ре-

месленного образования в России и на Урале, основанием для которых высту-

пает, как правило, совокупность внешних факторов (общественные потребно-

сти, изменения законодательства), в предложенной периодизации мы опираем-

ся также на качественные изменения в содержании и технологии ремесленного 

обучения. Данная периодизация включает в себя три этапа: 

− первый этап (XVII – начало XVIII вв.) – период синкретичного обуче-

ния ремеслу, когда элементы ремесленного обучения и ремесленного производ-

ства были теснейшим образом интегрированы и представляли собой единое 

производственно-образовательное пространство; 

− второй этап (20-е гг. XVIII – первая половина XIX вв.) – период пре-

обладания в ремесленном обучении энтропийности, когда ремесленные формы 

обучения становились все более детерминированными не только цеховой сис-

темой организации ремесленного труда, но и нарождающимся мануфактурным 

производством; 

− третий этап (вторая половина XIX – начало XX вв.) – период негэн-

тропийности в ремесленном обучении, т. е. возврата к персонифицированной 

модели обучения, при этом ремесленная подготовка превращается в самостоя-

тельный уровень системы профессионального образования.  

2. Можно утверждать, что в XVII – начале XX вв. ремесленное образова-

ние в Уральском регионе развивалось в условиях эндемичности, особого тер-

риториально-культурного, пространственно-временного своеобразия профес-

сионально-образовательной среды, оказавшей существенное влияние на систему 

подготовки ремесленников, гармонично сочетающей, с одной стороны, само-

бытность и оригинальность уральских ремесленных традиций, с другой стороны, 

множественность и вариативность профессиональной подготовки, включающей в 

себя наличие различных типов учебных заведений ремесленного профиля. 

3. Мы считаем, что историко-педагогическое наследие отечественного 

ремесленного образования, включающее в себя целевой, аксиологический, ре-

гулятивный и технологический компоненты, представляет собой опыт, аккуму-

лирующий цели, ценности, содержание, формы, методы, средства, а также пе-

дагогические условия обучения и воспитания будущих ремесленников. Его ис-

пользование будет способствовать восстановлению сущностных характеристик, 

имманентно присущих ремесленному образованию и необходимых для профес-

сионального становления и творческого саморазвития обучающихся по ремес-

ленным профессиям в современной профессиональной школе. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования обуслов-

лены выбором методологических позиций, опирающихся на утвердившиеся в 

историко-педагогической науке принципы объективности, детерминизма, исто-

ризма, а также применением комплекса взаимодополняющих, адекватных при-

роде изучаемого объекта методов, количеством и типологическим разнообрази-

ем выборки источниковых данных, в том числе из фондов государственных ар-

хивов Пермского края и Свердловской области. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», ГБОУ СПО «Уральский колледж технологий и предпринима-

тельства», ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический уни-

верситет им. Г. И. Носова», ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональ-

ный колледж». 

Основные научно-теоретические положения исследования отражены в 

2 монографиях, 2 сборниках научных трудов и 5 статьях в журналах, рекомен-

дованных ВАК РФ, по материалам исследования были сделаны доклады на 

6 международных и всероссийских научных конференциях. 

Внедрение результатов исследования происходило в рамках реализации 

государственного задания Министерства образования и науки РФ (2014 г.), 

при осуществлении проекта «Теоретические и технологические основы воз-

рождения социального слоя ремесленников-предпринимателей в России». 

Ключевые идеи диссертационного исследования использовались при выполне-

нии проекта «Новые ремесленники России» (2012–2015 гг.), рекомендованного к 

реализации АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», поддержаны Российским гуманитарным научным фондом (2015 г.), 

проект «Историко-педагогическое наследие ремесленных школ Урала». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, включающего в себя 171 источник, 

в том числе 12 зарубежных. Текст диссертации изложен на 151 странице, вклю-

чает 6 таблицы и 2 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 
 

Во введении дано обоснование выбора темы, раскрыта ее актуальность, 

проанализирована степень изученности проблемы; определены цель, объект и 

предмет, сформулированы гипотеза и задачи исследования; представлены тео-

ретико-методологическая основа, этапы, методы, научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость исследования; изложены основные положения, 

выносимые на защиту; приведены данные об апробации и внедрении получен-

ных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы становления ремесленного обра-

зования в России» данный вид профессионального образования рассматривает-

ся в широком социально-педагогическом контексте с учетом длительного исто-

рического периода его становления и происходящих сегодня в системе профес-

сионального образования преобразований, обусловливающих развитие ремес-

ленничества уже на новой технологической основе, актуализирующих переос-

мысление и необходимость использования сегодня его историко-

педагогического наследия. 

Рассмотрен понятийно-терминологический аппарат диссертационной ра-

боты. Поскольку ремесленничество и его образовательная составляющая явля-

ются для гуманитарных наук относительно новым объектом исследования, то 

вполне закономерно, что понятийное поле исследуемой проблемы имеет мно-

гообразие, неопределенность и даже противоречивость трактовок как родового 

понятия «ремесло», так и его производных.  

В работе рассматривается проблема деформации в XX в. ценностного со-

держания ремесленной деятельности, обусловленная технологическим развити-

ем общества, в котором доминирующее положение занимает поточное, конвей-

ерное производство, девальвацией культуры потребления товара, а также про-

тиворечивой сущностью самой ремесленной деятельности, ее внутренней неод-

нородностью, и осуществляется поиск эвристических оснований по возвраще-

нию ремесленничеству первоначального смысла (ребрендинг).  

В целом, на наш взгляд, сложившаяся в настоящее время ситуация в сфе-

ре ремесленничества порождает следующие проблемы, требующие научного 

осмысления и решения: 1) сложность научного описания; 2) наличие препятст-

вий для создания современной нормативно-правовой базы, регулирующей ре-

месленный сектор экономики; 3) неопределенность социального статуса ремес-

ленников; 4) отсутствие, утвержденных государством, образовательных про-

грамм подготовки ремесленников-предпринимателей. 
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Ключевым понятием для исследования является ремесленная деятель-

ность. Анализ применения понятия «ремесленная деятельность» показал, что 

оно теоретически не разработано, нормативно не закреплено и семантически 

противоречиво. Однако Э. Ф. Зеер, Н. А. Доронин и др., исследуя роль данного 

феномена в общественном производстве и экономической жизни, понимают его 

как комплексный вид трудовой (производственной и (или) предприниматель-

ской) деятельности, основывающийся на личном труде работника, с использо-

ванием специальных знаний, навыков, технологий, направленный на производ-

ство продукции или услуг по индивидуальным заказам или малыми партиями 

для удовлетворения эстетических и утилитарных потребностей граждан. 

Поиск сущностных характеристик ремесленной деятельности показал на-

личие целого ряда генетических признаков, присущих социальной природе данного 

явления. Например, таких как: целостность; культурно-продуктивное, творческое 

преобразование окружающего мира; антидихотомический характер; высокий 

уровень интеллектуальности; многофункциональность. 

Значительное внимание в исследовании уделено термину ремесленник.    

В современной литературе, по существу, отсутствует его общепринятое опре-

деление. Мы рассматриваем ремесленника как высококвалифицированного ра-

ботника, владеющего одной из ремесленных профессий, как интегрального 

специалиста выполняющего, в силу особой организации производственного 

процесса, функции технолога, как субъекта экономической деятельности, не-

редко берущего на себя функции организатора бизнеса и становящегося пред-

принимателем. В этом смысле термин «ремесленник» равнозначен термину 

«ремесленник-предприниматель». 

Под ремесленным образованием в работе понимается самостоятельная 

ветвь профессионального образования, которая обеспечивает подготовленность 

выпускников к профессиональной деятельности по существующим ремеслен-

ным профессиям или специальностям (Г. М. Романцев). Разрабатываемые нами 

подходы базируются на существующих представлениях о месте и роли ремес-

ленничества и ремесленного образования в современном обществе. Сущност-

ные, ценностные и технологические характеристики ремесленничества можно 

встретить в содержании многих общественных наук: истории, экономики, со-

циологии, психологии, педагогики и др. Уровень их научного развития дает 

возможность подойти к исследованию существа ремесленной деятельности с 

новых методологических позиций, в более широком социально-экономическом 

и социально-педагогическом измерениях и рассматривать сферу ремесленниче-

ства как полисистемное образование. В этом случае в ее «жизнеобразующем 

пространстве» открываются новые уровни осмысления, важные с точки зрения 

дальнейшего понимания и развития данной сферы. 



 14 

В частности, можно привести следующие научные подходы и оценки 

сферы ремесленной деятельности: ремесленничество как выражение экзистен-

циальной полноты бытия человека (С. З. Гончаров); реинтегративный характер 

ремесленной деятельности (Н. К. Чапаев); творчество как суть профессии ре-

месленника (С. А. Новоселов); инновационный характер ремесленного образо-

вания (Э. Ф. Зеер) и др. В результате проведенного многомерного анализа сущ-

ности феномена ремесленничества выявлено, что ценностно-смысловым ядром 

образования ремесленника может выступать идея трехзвенного единства ума, 

руки и сердца И. Г. Песталоцци, который считал, что только соединение всех 

видов обучения: умственного, нравственного и физического, обеспечивает гар-

моничное развитие природных задатков человека.  

Использование методологического подхода, разработанного Г. М. Романцевым, 

при проведении логико-исторического анализа профессионального образова-

ния, позволило выделить тенденции и основные этапы развития ремесленного 

образования в России применительно к периоду XVII – начала XX вв. Основа-

нием для выделения этапов послужила совокупность качественных изменений в 

его содержании, происходящих под влиянием как экзогенных, так и эндогенных 

факторов (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Факторы становления системы ремесленного образования  

в России в XVII – начале XX вв. 
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Указанные факторы были положены в основу разрабатываемой периоди-

зации становления системы ремесленного образования, включающей в себя 

следующие этапы. 

Первый этап (XVII – начало XVIII вв.) – период синкретичного обучения 

ремеслу, в котором элементы ремесленного обучения и производства представ-

ляют собой единое целое и теснейшим образом интегрированы друг с другом. На 

данном этапе более востребованной является индивидуальная форма обучения, 

когда в условиях ремесленных мастерских происходит освоение приемов про-

фессионального мастерства, необходимых для самостоятельного ведения трудо-

вой деятельности. На тот период ремесленное ученичество выступает важней-

шим средством сохранения, осмысления и обогащения профессионального опы-

та, обеспечивает подготовку работников с выраженным  индивидуальным сти-

лем деятельности и востребованными социально-профессиональными качества-

ми, став прообразом современной профессиональной школы. На этом этапе про-

являются первые признаки законодательного оформления ремесленного обучения.  

Второй этап (20-е гг. XVIII – первая половина XIX вв.) – период энтро-

пийного обучения, в котором ремесленное обучение становится все более де-

терминированным производственными задачами и выполняет преимуществен-

но обслуживающие функции. В этот период возрастает потребность в работни-

ках для мануфактурного типа производств. Ввиду отсутствия до определенного 

времени устоявшейся модели подготовки таких кадров новообразованные хо-

зяйственные структуры черпают трудовые ресурсы из ремесленного сектора 

экономики и системы подготовки ремесленных кадров. На этом этапе продол-

жилось законодательное регулирование и институциональное оформление ре-

месленного образования. 

Третий этап (вторая половина XIX – начало XX вв.) – период негэнтро-

пийного обучения, когда ремесленная форма подготовки приобретает институ-

циональный и самодостаточный характер, происходит оформление обществен-

но-государственной системы ремесленного образования. Так Закон о ремесленном 

управлении (1852) устанавливает продолжительность обучения ученика у мастера 

и их взаимные обязанности, Устав ремесленный (1879) расширяет права и ответ-

ственность мастеров. В 1890-х гг. вводятся Положение о школах ремесленных 

учеников, Положение о сельских ремесленных учебных мастерских, Положение о 

низших ремесленных школах, в 1902 г. принимаемся Закон о ремесленных и тех-

нических учебных мастерских и курсах, в 1903–1907 гг. нормативно закрепляется 

создание ремесленных и профессиональных отделений при общеобразовательных 

школах. В этот период происходит отделение ремесленного обучения от системы 

подготовки рабочих кадров. Оно становится более разнородным: учебные заведе-

ния отличаются друг от друга по ведомственной принадлежности, источникам 

финансирования, учебным программа; получают распространение ремесленные 

школ, работавшие по индивидуальным уставам. Так, И. А. Анопов выделяет три 
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группы ремесленных учебных заведений, в классификации А. Н. Веселова пред-

ставлено шесть типов. Т. М. Аминов отмечает, что на Южном Урале в рассматри-

ваемый период функционировало восемь типов ремесленных учебных заведений. 

Поиск ценностных оснований ремесленной деятельности и воспитания ее 

субъектов нашел отражение в концепциях отечественных мыслителей середины 

XIX – начала XX вв. В их работах отражены представления о социальной зна-

чимости продуктивного труда, его нравственно-этических началах, а также 

важные ценностные ориентиры, раскрывающие духовно-нравственный и про-

изводственно-трудовой потенциал российского ремесленничества. 

Русский философ И. А. Ильин рассматривал любую хозяйственную дея-

тельность, в том числе ремесленную, как духовную ценность и отводил трудо-

вому воспитанию важное место в системе общественного образования. Воспита-

ние трудом должно будить в ребенке живой интерес к общему делу как источни-

ку духовной независимости и духовного расцвета народа. Пробудить это, по 

И. А. Ильину, значит заложить основы духовной почвенности и хозяйственного 

патриотизма, а личностное участие человека в создании продуктов ремесленного 

труда имеет в равной мере и производственное, и воспитательное значение. 

Труд, с точки зрения С. Н. Булгакова, имеет религиозный источник и 

нравственное измерение. Поэтому велика воспитательная роль всякого ремес-

ленного труда. Глубинный смысл хозяйствования состоит в формировании у 

людей стремления к соработничеству и сотворчеству, отказе от узкоэкономиче-

ской утилитарности. Именно поэтому огромно воспитательное значение труда, 

формирующего у человека гордость за дело своих рук, достоинство, удовлетво-

рение от выполненной работы. 

Н. А. Бердяев наделял хозяйственную и трудовую сферу духовно-

божественной сущностью. Он считал, что отрыв хозяйства от духовной основы 

превращает его в фиктивное, механическое «царство», где труд перестает быть 

осмысленным и продуктивным, в результате чего человек  не «вбирает в себя 

мир», а «подчиняет себя миру». 

А. В. Чаянов полагал, что ремесленник – это тот же крестьянин, посколь-

ку обладает двойственной природой хозяйственника и работника. Фигура ре-

месленника в городе схожа с фигурой крестьянина на селе по полноте реализа-

ции производственно-продуктивных и креативно-антропологическх функций. В 

ремесленной деятельности личный труд интегрирован с функциями управле-

ния, организации, изучения спроса и др. Труду ремесленника свойственны та-

кие характеристики, как целостность, универсальность, автономность и др. 

Таким образом, в работах отечественных мыслителей нашли отражение 

экзистенциальные представления русского народа о сущности и ценностях 

продуктивного труда как источника духовного развития и профессионального 

становления человека, раскрывающие духовно-нравственный и производствен-

но-трудовой потенциал российского ремесленничества.  
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Во второй главе «Особенности ремесленного образования на Урале 

в XVII – начале XX вв. и использование его наследия в современной профессио-

нальной школе» рассматриваются типология доинституциональных и институ-

циональных форм ремесленного образования, ценностно-целевые и нормативно-

технологические аспекты историко-педагогического наследия ремесленного обра-

зования и возможность его применения в современной профессиональной школе. 

Переход к институциональным формам ремесленного обучения был опо-

средован процессом развития производительных сил и разделения труда, а так-

же взаимосвязанными с ним изменениями в области подготовки ремесленных 

кадров. Так, возникновение сначала мануфактурного, а затем машинного типа 

производства инициировало диверсификационные процессы в организации и 

содержании ремесленного образования; развитие рыночных отношений предо-

пределило появление корпоративных форм профессиональной подготовки ре-

месленников; усложнение производственно-технологической деятельности 

привело к многоступенчатому обучению и относительному разделению теорети-

ческой и практической подготовки. Процессы, определяющие этапы развития 

ремесленного образования в Уральском регионе, соотносимы с общероссийски-

ми процессами и укладываются в логику представленной выше периодизации.  

На первом этапе (XVII – начало XVIII вв.) становления ремесленного об-

разования на Урале доминирующим типом обучения было ремесленное учени-

чество. В роли наставника-учителя выступал как свободный ремесленник, так и 

крепостной человек. Такое обучение носило диверсифицированный характер, 

предполагающий, что в процессе освоения основной профессии обучаемый ов-

ладевал целым рядом дополнительных специализаций. 

Ключевым признаком обучения в условиях ремесленной мастерской яв-

лялась его синкретичность ввиду тесной взаимосвязи педагогического и произ-

водственного компонентов обучения. Между производственной и образова-

тельной деятельностью, в рассматриваемый период, еще не было «посредника» 

в виде педагогической науки, поэтому производственные технологии, приемы и 

методы часто становились педагогическими технологиями приемами и метода-

ми. Будущих ремесленников одновременно готовили и к трудовой, и к педаго-

гической деятельности. В ремесленное производство были также включены 

элементы воспитания, т.е. вместе с ремесленной профессией ученики усваивали 

социальные и правовые нормы. Но в целом специфика ремесленного учениче-

ства заключалась прежде всего в развитии способностей обучающихся к пред-

метной практической деятельности. Это достигалось посредством реализации 

всех компонентов системы ремесленного обучения: трансляции профессио-

нального опыта, его усвоения, а также его осмысления и модификации. 

На втором этапе (20-е гг. XVIII – первая половина XIX вв.) развитие ре-

месленного образования в Уральском регионе, ввиду появления нового типа 

производства – мануфактурного, было подчинено в основном решению произ-
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водственных задач. С одной стороны, развивались общественные формы пере-

дачи профессионального мастерства. Это осуществлялось в создаваемых в дан-

ных период товариществах и цеховых объединениях (корпорациях) ремеслен-

ников одной профессии, которые осуществляли подготовку молодежи к опре-

деленному виду ремесленной деятельности, как правило, сочетая ее с обучени-

ем чтению, счету, письму. С другой стороны, в середине ХVIII в. при казенных 

заводах Екатеринбурга, Уктуса, Алапаевска, Кунгура, Соликамска с опорой на 

опыт обучения в ремесленных мастерских стали открываться первые профес-

сионально-технические учебные заведения – горнозаводские школы, в которых 

теоретическая подготовка дополнялась серьезным практическим обучением на 

предприятиях. В этих школах наряду c такими предметами, как механика и 

горное дело, обучающиеся осваивали токарное, столярное, оружейное, плот-

ницкое, паяльное, камнерезное и гранильное ремесла. 

В данный период находят массовое распространение и новые методики 

обучения. Так, В. Н. Татищев одним из первых применил метод взаимного обу-

чения, суть которого заключалась в том, что старшие по возрасту и уровню 

подготовки ученики обучали младших. Позднее эта методика была описана 

британскими учеными Э. Беллем и Дж. Ланкастером и  получила известность 

как Белл-Ланкастерская система обучения. 

На третьем этапе (вторая половина XIX – начало XX вв.) основным 

фактором развития и диверсификации системы ремесленного образования на 

Урале стал динамичный рост промышленного производства, требовавший зна-

чительного увеличения объемов подготовки рабочих кадров. В данных услови-

ях некоторые ремесленные виды деятельности начали встраиваться в систему 

индустриального производства, их содержание все более наполнялось призна-

ками, характерными для подготовки работников индустриального типа. Но при 

этом зарождались и новые модели собственно ремесленного обучения. В част-

ности, в начале XX в. на Урале стали создаваться учебно-показательные ремес-

ленные мастерские, готовившие мастеров нового поколения, т.е. ремесленни-

ков, способных выполнять индивидуальный  кустарно-ремесленный труд и при 

этом вести самостоятельную коммерческую деятельность. В мастерских осваи-

вались наиболее востребованные в той или иной местности ремесла, поэтому 

окончившие в них курс обучения имели большие перспективы в плане органи-

зации собственного дела. 

На данном этапе уже действовали разные типы ремесленных учебных за-

ведений. Выстроенной системе подготовки была присуща не только логич-

ность, но и демократичность. Прием в ремесленные учебные заведения не 

сопровождался какими-либо сословными или «исповедальными» ограничениями.  

Эндемичность профессионально-образовательной среды уральского ре-

гиона проявилось в виде многогранности  подготовки ремесленников, гармонич-

но сочетающей, с одной стороны, культурно-историческую самобытность и ори-
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гинальность уральских ремесленных школ, с другой стороны, множественность и 

вариативность профессиональной подготовки, включающей в себя наличие раз-

личных типов учебных заведений ремесленного профиля. 

Правомерно говорить о наличии двух культурно-исторических форм ре-

месленного обучения, присущих как Уральскому региону, так и в целом России. 

Если на первых двух этапах была представлена только доинституциональная 

форма ремесленного обучения, включавшая в себя следующие типы подготовки: 

общинное (семейное) ученичество, «мелкотоварное» ученичество (подготовка у 

кустаря), мануфактурное ученичество, заводское ученичество, то для третьего 

этапа характерна институциональная форма ремесленного обучения, представ-

ленная следующими типами ремесленных учебных заведений: ремесленные учи-

лища, низшие ремесленные школы, учебно-показательные ремесленные мастер-

ские и специальные ремесленные школы для взрослых, ремесленные классы и 

отделения при общеобразовательных учебных заведениях. 

Проведенный ретроспективный анализ показал, что отечественная систе-

ма ремесленного образования обладает значительным историко-педагоги-

ческим наследием. Под ним понимается педагогический опыт, аккумулирую-

щий цели, ценности, содержание, методы, средства, формы, а также условия 

обучения и воспитания ремесленников в прошлые периоды. Ключевых идеи и 

положения этого опыта могут быть использованы в современных условиях в 

целях совершенствования подготовки ремесленных кадров. Анализ содержания 

ремесленного образования позволил выделить четыре компонента, образующие 

его историко-педагогическое наследие: целевой, аксиологический, регулятив-

ный и технологический (рисунок 2). 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Структура историко-педагогического наследия ремесленного образования 
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Целевой компонент историко-педагогического наследия ремесленного 

образования базируется на идее организации такого типа подготовки, при кото-

рой обучение и ремесленное производство представляют собой единое синкре-

тичное целое, обеспечивая, с одной стороны, формирование «целостного» че-

ловека, с другой стороны, воспроизводство человека «продуктивной ориента-

ции», способного осуществлять профессиональную деятельность во всей экзи-

стенциальной полноте бытия. 

Аксиологический компонент включает в себя ряд признаков, раскрывающих 

ценностные аспекты ремесленного образования. Во-первых, ремесленное образо-

вание выполняет «человекотворящую функцию», так как в сфере ремесленной 

подготовки происходит вхождение обучающегося в целостную учебно-профес-

сиональную деятельность. Во-вторых, система ремесленного образования обеспе-

чивает естественную преемственность поколений через накопление, сохранение и 

передачу социально-культурного опыта и профессионального мастерства. 

В-третьих, сфера ремесленного образования, несмотря на наличие в ремесленной 

деятельности элементов редукции, наделена мощным креативно-антрополо-

гическим содержанием, необходимым для творческого развития человека. 

Регулятивный компонент содержит нормативно оформленные процедуры 

функционирования ремесленной подготовки (законодательные акты, постанов-

ления органов государственной власти и местного самоуправления, решения 

съездов и собраний представителей профессиональных объединений ремеслен-

ников, образовательные программы, квалификационные требования и др.) и 

нормативно неоформленные процедуры (традиции, устои, обычаи, образцы по-

ведения и пр.). Например, возникший в традиционных обществах обряд посвя-

щения в профессию приобрел новое звучание в ремесленных школах прошлых 

столетий. С точки зрения психологии, обряд профессиональной инициации не 

утратил своей актуальности и в современной профессиональной школе. 

Технологический компонент историко-педагогического наследия ремес-

ленного образования включает в себя ряд производственно-технологических и 

дидактико-эвристических оснований, определяющих подбор средств обучения 

и методического инструментария. К таковым можно отнести: 

− обучение ремесленному делу, выстраиваемое на непосредственном ис-

пользовании накопленного практического опыта и традиций при изготовлении 

продуктов ремесленного труда (профессиональная оптация, культурно-

продуктивная преемственность); 

− предоставление обучающимся возможности последовательного много-

кратного опытно-пробного изготовления образца ремесленного изделия вплоть 

до его полного воспроизведения (формирование тактильной памяти, эстетиче-

ского созерцания); 
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− самоконтроль за результативностью обучения методом постоянного 

сопоставления изготавливаемого ремесленного изделия с имеющимся образцом 

(формирование старательности, ответственности); 

− создание условий для постижения свойств новых материалов и освое-

ния новых технологических приемов ремесленного мастерства (развитие твор-

ческого воображения, креативного мышления); 

− педагогическое стимулирование освоения основ ремесленного дела 

при помощи системы поощрения и наказания (формирование трудолюбия, са-

моорганизации). 

Теоретическое осмысление прошлого и современного состояния ремес-

ленного образования в России позволило представить структурные компоненты 

историко-педагогического наследия в сравнении с современными моделями 

подготовки ремесленников-предпринимателей. В данный анализ были включе-

ны прогностические оценки развития системы ремесленного образования в 

России (таблица). 

 

Таблица – Сравнительная характеристика структуры и содержания исто-

рико-педагогического наследия, современного состояния и прогнозируемого 

развития системы ремесленного образования в России 

 

Историко-педагогическое  
наследие ремесленного  

образования 

Современное состояние  
ремесленного образования 

Прогнозируемое развитие        
ремесленного образования 

Целевой компонент ремесленного образования 
 

Образовательные про-

граммы направлены на 

получение обучающимися 

необходимых знаний и 

практических навыков по 

ремесленным профессиям, 

востребованным в хозяй-

ственной сфере 

 

Экспериментальные об-

разовательные программы 

по нескольким ремеслен-

ным профессиям направ-

лены на освоение обу-

чающимися родственных 

рабочих профессий, полу-

чение актуальных произ-

водственно-технологичес-

ких и организационно-

экономических знаний и 

практических навыков 

 

Система ремесленного 

образования обеспечивает 

подготовленность выпуск-

ников к профессиональной 

деятельности по широко-

му спектру ремесленных 

профессий с получением 

необходимых производст-

венно-технологических 

знаний и прикладных 

компетенций в области 

предпринимательства 
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Окончание таблицы  
 

1 2 3 

Аксиологический компонент ремесленного образования 

Многолетнее обучение в 
ремесленных мастерских 
выполняет «человекотво-
рящую функцию», обеспе-
чивает полноценное вхож-
дение обучающихся в це-
лостную учебно-профес-
сиональную деятельность, 
которая по своим условиям 
и содержанию приближена 
к реальной ремесленной 
деятельности 

Существующая экспе-
риментальная модель ре-
месленного образования, в 
целом опираясь на прин-
ципы ремесленного обуче-
ния, несет на себе отпеча-
ток производственно-ин-
дустриального типа подго-
товки рабочих кадров 
(масссовость обучения, из-
быточная теоретизирован-
ность обучения, слабая 
связь с практикой) 

Многоуровневое ремес-
ленное образование будет 
наделено креативно-антро-
пологическим содержани-
ем,  необходимым для про-
фессионального и творче-
ского саморазвития челове-
ка, элементы «дуального 
обучения»  обеспечат вос-
производство человека 
«продуктивной ориента-
ции» 

Регулятивный компонент ремесленного образования 

Ремесленное  образова-
ние как вид профессио-
нального образования 
нормативно закреплено и 
представлено различными 
типами ремесленных мас-
терских и учебных заведе-
ний, реализующих образо-
вательные программы по 
ремесленным профессиям. 
Ремесленное учебное заве-
дение (мастерская) – низ-
ший тип профессиональ-
ных учебных заведений 

Осуществляется подго-
товка по эксперименталь-
ным образовательным про-
граммам в отдельных учеб-
ных заведениях начального 
и среднего профессиональ-
ного образования. Ремес-
ленное образование как са-
мостоятельный вид подго-
товки в структуре профес-
сионального образования на 
данном этапе не выделяется 

Создана нормативная 
база для функционирова-
ния многоуровневой сис-
темы ремесленного обра-
зования (программы сред-
него, высшего и дополни-
тельного образования), по-
зволяющая в рамках одной 
ремесленной профессии 
получать профессиональ-
ное образование более вы-
сокого уровня 

Технологический компонент ремесленного образования 

Ремесленное обучение и 
ремесленное производство 
представляет собой единое 
учебно-производственное 
целое, обеспечивая доста-
точную степень подготов-
ленности выпускников к 
самостоятельной трудовой 
деятельности в рамках од-
ной ремесленной профессии 

Существующий вре-
менной и пространствен-
ный разрыв процессов ре-
месленного обучения и 
ремесленного производст-
ва удлиняет сроки освое-
ния  образовательных про-
грамм и снижает качество 
подготовки по ремеслен-
ным профессиям 

Организационно-техно-
логическая модель ремес-
ленного образования явля-
ется «живым» учебно-вос-
питательным процессом, в 
результате которого фор-
мируется профессионально 
компетентная и социально 
ответственная личность, 
обладающая професси-
нальной мобильностью и 
конкурентоспособностью 
на рынке труда 
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Выделенные структурные компоненты историко-педагогического насле-

дия ремесленного образования в определенной степени были использованы при 

реализации международного проекта «Профессиональное образование специа-

листов малого предпринимательства в сфере строительства» в учебных заведе-

ниях Уральского региона. По мере совершенствования нормативно-правовых 

основ ремесленной деятельности в стране и системы подготовки кадров для 

ремесленного сектора экономики выявленное и обоснованное историко-

педагогическое наследие отечественной ремесленной школы станет более вос-

требованным. 

В заключении диссертации изложены основные результаты, подтвер-

ждающие правомерность выдвинутой гипотезы и положений, выносимых на 

защиту.  

1. Проведен понятийно-терминологический анализ проблемы идентифи-

кации и раскрыты ценностно-целевые основания, структура и содержание ре-

месленного образования в России, позволившие обосновать его сущностные и 

специфические характеристики. В рамках научного дискурса предложено поня-

тие «историко-педагогическое наследие ремесленного образования», рассмат-

риваемое как педагогический опыт, аккумулирующий цели, принципы, содер-

жание, методы, средства, формы, условия обучения и воспитания ремесленни-

ков в прошлые периоды, используемый в современных условиях в целях со-

вершенствования подготовки по ремесленным профессиям. 

2. Дана педагогическая трактовка представлениям отечественных мысли-

телей середины XIX – начала XX вв. о социальной значимости продуктивного 

ремесленного труда, его нравственно-этических началах в контексте трудового 

воспитания молодежи, духовного и профессионального становления человека. 

3. Раскрыты предпосылки и факторы развития отечественного ремеслен-

ного образования, которые позволили обосновать периодизацию становления 

системы ремесленного образования в России и на Урале в XVII – начале XX вв. 

4. Выявлены культурно-исторические формы и особенности обучения 

ремесленным видам деятельности, сформировавшиеся на Урале в XVII – начале 

XX вв. в условиях пространственно-временной и социально-культурной энде-

мичности профессионально-образовательной среды региона. 

5. Предложена структура и раскрыто содержание историко-педагогического 

наследия ремесленного образования, включающие целевой, аксиологический, ре-

гулятивный и технологический компоненты. Установлено, что отечественная ре-

месленная школа обладает значительным историко-педагогическим наследием, 

использование ключевых идей и положений которого может способствовать вос-

становлению утраченной преемственности и формированию новых ориентиров в 

современной системе профессионального образования. 
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Следует отметить, что проведенное исследование не претендует на ис-

черпывающий анализ всех аспектов сформулированной проблемы; одним из 

перспективных направлений дальнейшего исследования является изучение 

процессов развития ремесленного образования в последующие периоды. 
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