
Однако в 1960 году кооперативы были ликвидированы, а их собствен
ность передана государству. Провозглашенный коммунизм не предполагал 
существование каких -  либо структур с иной формой собственности, кроме 
государственной. При этом как заслуга государства преподносился факт 
приема им на себя ответственности за выплату пенсий бывшим инвалидам -  
артельщикам. Ликвидация артелей вызвала безработицу среди инвалидов и 
соответственно падение их уровня жизни, так как государственные пенсии 
были небольшими, а государственные структуры не могли принять на работу 
всех желающих инвалидов и обеспечить им прежние доходы.

Для обеспечения трудоустройства инвалидов в СССР в системе Мини
стерств соцобеспечения союзных республик была создана сеть училищ и 
техникумов. Среди них: Кинешемская профтехшкола для инвалидов с ампу
тированными ногами, которая готовила мастеров -  обувщиков; Горьковская 
школа, выпускающая часовщиков. Обучиться профессии портного или швеи 
можно было в Армавирском и Архангельском профтехучилищах.

Таким образом, проанализировав пенсионные нормы, можно заклю
чить следующее: ремесленная деятельность в целом не поощрялась государ
ством. Ремесленники являлись наименее защищенной категорией советских 
граждан. Ремесло как индивидуальная или кооперативная деятельность до
пускалась государством только для людей с ограниченными физическими 
возможностями, то есть инвалидов.

М. В. Кириллина
г. Москва

ЭКОНОМИКО-ЭТИЧЕКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕМЕСЛЕННОГО 
СЕКТОРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Тюль никогда не заменит кружево...
Ш.С. Сисмонди.

Ремесленный сектор в современной России -  это название могло бы 
ещё недавно ввергнуть в изумление экономистов устремлённых в светлое 
будущее на рельсах модернизации и инновации, но вдумчивый экономиче
ский (практический и теоретический) анализ современного состояния произ
водительных сил России доказывает необходимость изменения экономиче
ской парадигмы либеральной западной модели рыночной экономики. Чтобы 
не быть голословным попробуем разобраться с практическим результатам



проведенных экономических преобразований в нашей стране. Одной из за
дач рыночных реформ было формирование экономической системы, в кото
рой темпы обновления оборудования на предприятиях были бы существенно 
выше, нежели в советской экономике.

Однако спустя почти два десятилетия с момента начала реформ сте
пень износа основных фондов не только не снизилась, но и продолжает уве
личиваться. Так если в 1992 г. процент износа фондов составлял -  42,5%, в 
2003 г. -  43,0% , то в 2009 г. уже 48.8%, практически половина основных 
производственных фондов устарела. С такой устаревшей производственной 
базой искать конкурентные преимущества в Российском производстве не
возможно. Рыночная экономика данной модели не привела Россию к ожи
даемым результатам. Это доказывает невозможность дальнейшего движения 
экономики России по данному вектору. Несомненно, современная либераль
ная модель не способствует росту экономической эффективности России. В 
этой модели мы только теряем свои сравнительные преимущества. А эти 
преимущества это не только обеспеченность страны природными ресур
сами (хотя это несомненно очень важно) хочется напомнить только некото
рые данные: на территории России (земельный фонд которой составляет 
1709,8 млн. гектаров, т.е. 12,5% мировой территории и 420 млн. гектаров 
континентального шельфа.) сосредоточено 55% черноземных почв мира, 
50% запасов пресной воды и 60% запасов древесины хвойных пород.

Россия занимает ведущее место в мире по объему разведанных запа
сов минерального сырья. Доля России в мировых запасах нефти составляет 
12-13%, газа -  32%, угля -  11%, железа -  26%, никеля -  36%, кобальта -  
18%, свинца 10%, цинка -  15%. По запасам алмазов, платиноидов, золота, 
серебра, титана, циркония, редких и редкоземельных металлов Россия вхо
дит в первую тройку стран мира. Валовая потенциальная ценность разве
данных балансовых запасов основных видов полезных ископаемых России в 
конце 90-х гг. прошлого века оценивалась почти в 30 трлн. долл. США, а 
прогнозный потенциал -  в 150 трлн. долларов. В общем объеме полезных 
ископаемых, добываемых в мире, на долю России в конце XX века приходи
лось (в %): апатитов -  55, природного газа -  28, алмазов -  26, никеля -  22, 
калийных солей -  16, железной руды -  14, цветных и редких металлов -  13, 
нефти -  12, каменного угля -  12%.

Минерально-сырьевой сектор в экономике России занимает ведущее 
место: около 40% фондов промышленных предприятий и 13% балансовой 
стоимости основных фондов сосредоточено в сфере недропользования.



Сырьевыми отраслями обеспечивается 30% ВВП и около 50% объема экс
порта страны. И где же наше богатство, почему в мировом рейтинге госу
дарств мы занимаем такие низкие места близкие к аграрно-сырьевым держа
вам. Несомненно занять достойное место в мире нам мешает отсутствие 
адекватной современным условиям России экономической модели. Чтобы 
такая модель работала на практике необходимо соблюдение основных за
конов рыночной экономики:

• множество равноценных продавцов и покупателей;
• однородность и делимость продаваемой продукции;
• отсутствие барьеров для входа или выхода с рынка;
• высокая мобильность факторов производства;
• равный и полный доступ всех участников к информации.
Справедливые правила входа на рынок ремесленного сектора, который

несомненно можно считать малым бизнесом, позволят ему быть эффектив
ным. Необходимо понять невозможность конкурировать малых предпри
ятий со средним и крупным производством (при прочих равных условиях). 
Эффект масштаба, возможность использования высокотехнологичного до
рогостоящего оборудования (основного капитала) делает возможным круп
ному бизнесу снижать цену I-вида произведенной продукции (основного 
индикатора рыночной экономики). Этой возможности нет в ремесленном 
секторе. Следовательно, шаги, которые здесь необходимо сделать для созда
ния равных стартовых условий ремесленному сектору могут быть следую
щие.

Экономические: введение прогрессивной шкалы подоходного налого
обложения (изъятие квази рентных доходов у крупного капитала ,так назы
ваемых,«олигархов»), что позволит минимизировать налоговые платежи с 
предприятий и частных лиц, занимающихся в ремесленном секторе; и одно
временного именно им представлять ссуды на льготных условиях (длинные 
дешёвые деньги). Глобализация делает добывающие отрасли более чувстви
тельными к мировой конъюнктуре, что в свою очередь, позволяет нам ис
пользовать увеличения мировых цен на углеводороды для модернизации не 
только промышленного, но и для развития ремесленного сектора.

Этические: необходимо поднять престиж ремесленного сектора- осно
ванного на творческом ручном труде, который не может быть столь же про
изводительным, как машинный (см. эпиграф). Но только творчество ремес
ленного сектора позволит сохранить наши национальные особенности, наши 
семьи, а следовательно весь Русский народ и вспомнить по этому поводу ге



ниальную идею М.В. Ломоносова в его работе «Чем прирастает могущества 
Родины» 1761 г.: «огромная территория России бессмыслена без обитате
лей». Этическая основа экономики должна быть основана не на антагонизме 
между классами -  марксиской доктрине, которая 70 лет властвовала в нашей 
стране, а на идеи П.А. Кропоткина высказанной им в работе «Этика. Проис
хождение и развитие нравственности». « Первичные данные» или условия, 
которые должны работать в экономической системе это: 1) инстинкт общи
тельности или взаимопомощи; 2) понятия справедливости и равноправия 
3) нравственного чувства, условно обозначаемого как самоотверженность и 
великодушия. Несомненно конференция, которая проводится в год (и даже 
месяц) 300-летия рождения М.В. Ломоносова будет носить позитивный ха
рактер, так как найдет найти пути повышения эффективности в ремесленном 
секторе современной России.

О. М. Ковтунова
г. Богданович, Свердловская область

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА 
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ

В отечественной науке имеется два основных определения ремеслен
ничества. Во-первых, под ремесленничеством понимается особый вид пред
принимательства, направленный на производство товаров или услуг по ин
дивидуальным заказам или небольшими партиями, исходя из конкретных за
просов населения или организаций. Во-вторых, ремесленничество -  это 
субъекты малого предпринимательства, для которых характерно изготовле
ние продукта труда или предоставление услуг в малом объеме или по инди
видуальным заказам с высокой долей ручного труда и с творческим исполь
зованием собственных особых знаний, навыков и умений, как правило, без 
функционального и производственного разделения труда внутри ремеслен
ного предприятия, на основе собственности ремесленника (мастера) на сред
ства производства. Следовательно, ремесленничество может определяться 
как совокупность следующих понятий: ремесленные виды деятельности 
(непосредственно ремёсла), продукты работы ремесленника, а также ремес
ленник как субъект деятельности.

Ремесленными видами деятельности, по сути, являются как традици
онные для России ремёсла -  художественные и народные промыслы, так и 
производственное ремесло, представленное большим многообразием ремес


