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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА НА УРАЛЕ

Структурная перестройка российской экономики, начавшаяся в 
1990-х гг. с разделения форм собственности хозяйствующих субъектов, 
привела к появлению во всех сферах экономики России сектора малых и 
средних предприятий, производство ряда потребительских товаров и услуг 
на которых экономически более выгодно, чем на крупных предприятиях. 
Об этом свидетельствует опыт наиболее развитых стран мира, в которых в 
настоящее время малый и средний бизнес является фундаментом нацио
нальной экономики. К примеру, в США количество малых предприятий на 
каждую тысячу жителей составляет 74,2, в странах Европейского содру
жества — 45, в то время как в России — 5,6. Доля этих предприятий в 
производстве валового внутреннего продукта в зарубежных странах дос
тигает 50—60 %, а в России только 10— 11%.

В Свердловской области насчитывается 31,4 тыс. малых предприятий, 
на которых трудятся около 190 тысяч человек. Сеть малых предприятий 
действует в сфере услуг, в промышленности и строительстве, в лесном и 
агропромышленном комплексах. Доля малого предпринимательства по 
объему продукции, работ и услуг в экономике области возрастает.

Характерной особенностью становления отечественного малого 
предпринимательства является тот факт, что значительная часть малых и 
средних предприятий ориентирована на заполнение российского рынка 
стандартными товарами и услугами, на организацию в основном серийно
го производства товаров и услуг, которые не в полной мере соответствуют 
потребностям и покупательной способности конкретных слоев населения.

Как показали события в социально-экономической сфере России в 
конце 1998 г., эти предприятия оказались неспособными к быстрому реа
гированию на изменение запросов и покупательной способности населе
ния, не смогли оказать какого-либо значительного положительного влия
ния на обострившуюся и приобретающую социально опасный характер 
тенденцию к снижению уровня жизни подавляющего большинства жите



лей Урала. Кроме того, необходимо отметить, что владельцами большин
ства таких предприятий являются люди, не имеющие достаточных профес
сиональных навыков в области производства реализуемых ими товаров и 
услуг. Их социальные и нравственные ориентиры также вызывают боль
шие сомнения, основанием для которых являются безумно взвинченные 
цены и сводки криминальных новостей.

Неблагополучие в сфере российского малого и среднего бизнеса требует 
более внимательного отношения к опыту ведущих в мировой экономике го
сударств. При этом необходимо ориентироваться на те страны, с которыми 
Россию связывают исторические традиции обмена опытом экономического и 
социального устройства, а также на те, которые воздерживаются от исполь
зования экономических трудностей нашей страны в целях политического 
давления, от диктата в области социальных преобразований в России

Несомненно, что этим двум критериям в наибольшей степени соот
ветствует Германия. Известно, что со времен Петра I и до 1917 г. при соз
дании наиболее значительных российских социально-экономических 
структур использовался именно германский опыт. При этом многими по
добными структурами на этапе их становления руководили выходцы из 
Германии. К таким структурам относятся армия, полиция, связь, вся сфера 
управления образованием и наукой, медицина, сферы управления про
мышленными предприятиями России, управления техническим прогрес
сом (например, патентная система России и Советского Союза была в ос
новных чертах скопирована с германской патентной системы)

Аналогиям в социально-экономическом устройстве Советской России 
и Германии в 30—40-х гг. XX в., а также процессам обмена опытом между 
конкретными структурами этих государств посвящены сотни статей и ис
следований, опубликованных за два последних десятилетия в Европе, в 
Советском Союзе и в образовавшихся после его распада государствах.

После Второй мировой войны опыт Германии транслировался в Со
ветский Союз в первую очередь благодаря усилиям Германской Демокра
тической Республики. В последние 10 лет Германия является основным 
торговым и экономическим партнером Свердловской области.

Ни одна из других развитых стран мира не имеет таких глубоких тра
диций экономического взаимодействия с Россией, такого сходства в уст



ройстве основных социально-экономических структур и не проявляет та
кой заинтересованности в экономической стабилизации России, как Г ер- 
мания. Одним из проявлений этой заинтересованности стало сотрудниче
ство Правительства Федеративной Республики Г ермании с 
Правительством Российской Федерации по передаче опыта организации 
ремесленного сектора экономики. В рамках этого сотрудничества Палате 
ремесел Дюссельдорфа (ФРГ) удалось основать в Москве первую в России 
Палату ремесел, а затем в 1994 г. начать разработку системы профессио
нальной подготовки специалистов для ремесленных предприятий. В 
1995 г. в профессиональном лицее № 331 Москвы был начат учебный про
цесс в рамках модельного германо-российского проекта «Поддержка ре
месел путем профессионального образования».

Сегодняшнее состояние экономики России, в частности неудовлетво
рительные результаты деятельности малых и средних предприятий, созда
ет предпосылки для ускоренной адаптации в российских условиях герман
ского опыта ремесленного предпринимательства, которое может стать 
одним из «буксиров» российской экономики. На это позволяют надеяться 
результаты исследований участников модельного проекта.

Современная история развития народного хозяйства в западных ин
дустриальных странах, особенно в Германии, свидетельствует, что именно 
малые и средние ремесленные предприятия могут значительно быстрее и 
эффективнее реагировать на макроэкономические изменения, а также на 
динамику внутренних рынков, чем крупные промышленные компании.

Рынок подвержен влиянию постоянно изменяющихся тенденций, на
правлений моды, индивидуальных вкусов и пожеланий. Именно малым и 
средним ремесленным предприятиям, персонал которых обладает необхо
димой квалификацией, фантазией, смелостью и способностью быстро ори
ентироваться в новой ситуации, присуща способность реагировать на эти 
перемены, проявляя творческий подход и компетентность в профессио
нальных и экономических вопросах.

Опыт Германии позволяет сделать вывод о том, что в условиях соци
альной рыночной экономики существует прямо пропорциональная зави
симость уровня благосостояния населения страны от уровня развития ре
месленного сектора экономики. Например, если сравнить рост оборота в 
ремесленном производстве Г ермании после Второй мировой войны с рос



том общего оборота в ФРГ в 1949— 1989 гг., то можно отметить парал
лельность этих процессов: общий оборот увеличился в 23 раза, оборот в 
ремесленном производстве — в 22 раза.

Если проанализировать динамику изменения количества занятых в 
экономике, например, немецкой земли Северный Рейн—Вестфалия в пе
риод 1986-4994 гг., то можно отметить, что количество занятых в про
мышленности уменьшилось на 17%, а количество занятых в ремесленном 
секторе, наоборот, увеличилось на 15%. При этом ремеслом занято вдвое 
больше работников, чем в областях горнодобывающей, металлообрабаты
вающей и станкостроительной промышленности вместе взятых.

В целом в Германии на 1000 жителей приходится 7 ремесленных 
предприятий, и из каждых 15 работающих один обязательно ремесленник. 
Если перенести это соотношение на Екатеринбург, приняв численность 
его населения за 1,5 млн человек, то только в одном Екатеринбурге могло 
бы быть 10 500 ремесленных предприятий.

Ремесленничество как экономически самостоятельный вид предпри
нимательской деятельности имело на Среднем Урале давние традиции и 
продолжало развиваться даже в первые годы советской власти. По демо
графической переписи населения Свердловска, на 1 января 1929 г. в городе 
жило 148 836 человек, из которых 2 313 лиц работало на 1 616 кустарно
ремесленных предприятиях. Распределение населения по труду показыва
ет, что 7,7% его «самостоятельной» части было занято в кустарно
ремесленной промышленности, доля которой в валовой промышленной 
продукции города в 1927— 1928 гг. составляла 7,2%.

Но в период индустриализации ремесленничество практически исчез
ло из социально-экономической жизни не только Урала, но и всей России. 
Сегодня можно констатировать тот факт, что российской экономикой 
упущен большой период приобретения опыта по приспособлению ремес
ленничества к общему экономическому развитию мирового хозяйства и по 
соответствующему изменению содержания и структуры ремесленничества.

Между тем проведенные специалистами Уральского государственно
го профессионально-педагогического университета предварительные ис
следования показали, что в Свердловской области уже функционируют 
малые предприятия, принципы работы которых во многом аналогичны 
принципам организации работы на ремесленных предприятиях Германии.



Эти предприятия работают не для анонимного рынка, а обслуживают 
людей индивидуально, исходя из их конкретных потребностей и с учетом 
их финансовых возможностей. Потребность в таких предприятиях опреде
ляется естественным разнообразием: пожеланий клиентов, заказывающих 
работу по строительству индивидуального жилья, ремонту квартир, созда
нию интерьера, индивидуальному пошиву одежды и обуви, ремонту быто
вого оборудования, организации питания и т.п.

Специфика малых и средних предприятий состоит не только в произ
водстве товаров и услуг по индивидуальным заказам и малыми сериями. 
Она обусловлена еще и тем, что потребности заказчиков часто не ясны и 
не могут быть заранее спланированы. Поэтому анализ нужд и желаний 
клиента, определяющий параметры и возможное дизайнерское решение 
востребованного товара, разработка экономически приемлемого для кли
ента варианта исполнения заказа, планирование работ и их осуществление 
являются неотъемлемой частью функций владельца малого предприятия.

Именно с этими предприятиями связаны перспективы возрождения 
ремесленного сектора российской экономики, ремесленного предприни
мательства в его современном (на основе германского подхода) понима
нии.

Необходимо отметить, что исходя из российской специфической тра
диции проведения реформ сверху (которая в очередной раз проявила себя 
в последнее десятилетие) возрождение ремесленного сектора экономики 
будет значительно более быстрым и успешным, если станет поощряться и 
стимулироваться правительственными структурами всех уровней, в част
ности, если при правительстве Свердловский области будет создан специ
альный орган управления процессом становления ремесленничества.


