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Основные подходы к стандартизации ремесленного 

образования как самостоятельной отрасли 

профессионального образования 

В системе профессионального образования заметно усилился 

процесс реорганизации – идет работа над образовательными стандар-

тами нового поколения, изменяются структура и спектр специально-

стей, появляются альтернативные образовательные учреждения, осу-

ществляется пересмотр целевых ориентиров, предпринимается по-

пытка внедрения инновационных подходов, идет поиск нового со-

держания и эффективных технологий профессионального обучения, 

воспитания будущих рабочих и специалистов. 

Однако эти процессы реализуются медленно, а многие интерес-

ные и перспективные идеи в образовательных учреждениях, как пра-

вило, не находят своего практического воплощения. Причинами тако-

го явления могут быть неразработанность нормативно-правовой и ме-

тодической базы, неготовность преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения к инновационной деятельности. От уровня про-

фессионализма педагогического персонала учебного заведения во 

многом зависят качество образовательного процесса и уровень про-
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фессионального развития будущих выпускников профессиональных 

образовательных учреждений. 

В связи с изменением структуры российской экономики боль-

шое значение приобретает развитие малого и среднего предпринима-

тельства как нового для России сектора экономики. Поэтому появи-

лась потребность в профессиональной подготовке работников для ма-

лых и средних предприятий по производству потребительских това-

ров и услуг, которые мы называем по характеру труда ремесленными 

или схожими с ремесленными [2]. 

Подготовка современных ремесленников в учебных заведениях 

профессионального образования требует новых подходов к организа-

ции и разработке содержания образовательного процесса. Для содер-

жательного определения системы подготовки учащихся по ремеслен-

ным профессиям необходимо переосмысление модели профессио-

нальной образованности личности этого вида работника [3]. 

Формирование образа профессиональной деятельности ремес-

ленника связано с выработкой представлений, моделей, принципов 

деятельности, которые являются основополагающими, стержневыми 

в данном случае. 

Образование ремесленников – это новый вид профессионально-

го образования, поэтому научно-методическая, нормативная база 

и инфраструктура содействия ремесленничеству, статистическое гос-

ударственное наблюдение за развитием этого вида деятельности, пе-

речень ремесленных профессий находятся в стадии обсуждения. 

Одной из актуальных проблем образования ремесленников на 

современном этапе его становления является проблема создания но-

вых образовательных стандартов. Разработка образовательных стан-

дартов на ремесленные профессии – это процесс, который направлен 

на создание основополагающих нормативных документов ремеслен-

ного образования. 

В связи с появлением ремесленного образования необходимо вве-

дение новой методологии стандартизации и создания преемственных 

образовательных стандартов для различных образовательных уровней. 

Специфика профессиональной деятельности ремесленника, со-

держание его профессионального образования и технологии его под-
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готовки не позволяют использовать существующие модели государ-

ственных образовательных стандартов. 

Это связано прежде всего с тем, что недостаточное количество 

часов на практическое обучение по ремесленным профессиям делает 

невозможным формирование у учащихся производственно-техноло-

гической компетентности, характеризующейся прочными знаниями, 

умениями и навыками, присущими ремесленному труду, развитие 

у учащихся как будущих ремесленников ключевых квалификаций че-

рез производительный труд или оказание услуг, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий практического обучения буду-

щих ремесленников. Кроме того, отсутствует необходимое количе-

ство часов для формирования у будущих ремесленников социально-

профессиональной компетентности, включающей экономическую, 

правовую, коммуникативную и другие составляющие, так как содер-

жание их в существующих моделях государственных образователь-

ных стандартов либо не отражено совсем, либо имеет традиционный 

характер и не отражает специфику ремесленной деятельности. 

Поэтому профессиональная подготовка ремесленников требует 

разработки самостоятельных стандартов, имеющих свою модель и со-

держание, характерное для профессиональной деятельности ремес-

ленника. Однако сегодня специалисты, занимающиеся вопросами 

стандартизации, не осознают еще актуальности создания и реализа-

ции новых моделей государственных образовательных стандартов по 

новому виду профессионального образования. Без утверждения но-

вых стандартов невозможно распространение уникального опыта по 

подготовке ремесленников и ремесленников-предпринимателей. 

Государственные образовательные стандарты на ремесленные 

профессии должны иметь многофункциональное значение: 

● для профессиональной ориентации молодежи на ремесленные 

профессии; 

● диагностики, мониторинга профессионального становления 

ремесленника; 

● итоговой аттестации выпускника-ремесленника образователь-

ным учреждением; 

● создания и совершенствования образовательной программной 

документации; 
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● организации углубленных систем подготовки ремесленника по 

отдельным направлениям развития личности профессионала; 

● аттестации профессионально-педагогических кадров; 

● для аттестации образовательного учреждения, сертификации 

образовательных программ. 

Как видно из содержания целей, государственные образователь-

ные стандарты на ремесленные профессии должны являться опреде-

ленным механизмом, обусловливающим развитие основных компо-

нентов системы ремесленного образования. 

Ведущая роль государственных образовательных стандартов про-

слеживается на различных уровнях организации данной системы. Так, 

на уровне функционирования образовательного учреждения они долж-

ны создавать условия для успешной реализации педагогического про-

цесса в единстве его целей, содержания, технологий и качества подго-

товки ремесленников. На уровне профессионально-педагогического 

кадрового обеспечения системы государственные образовательные 

стандарты должны задавать уровень компетентности педагогического 

персонала, осуществляющего подготовку ремесленников. На уровне 

управления системой ремесленного образования государственные обра-

зовательные стандарты на ремесленные профессии должны отражать 

новые подходы к пониманию профессиональной образованности ре-

месленников, новые концептуальные ориентиры системы, качество 

подготовленности выпускника образовательного учреждения, предла-

гать действенный управленческий инструмент для обеспечения творче-

ской и результативной деятельности образовательного учреждения. 

На наш взгляд, государственные образовательные стандарты на 

ремесленные профессии должны способствовать достижению цели 

целостного, ценностно-насыщенного, культуросообразного и интегра-

тивного профессионального (ремесленного) образования. 

Стандартизация ремесленного образования имеет особенности, ко-

торые касаются самых различных аспектов. Так, например, для разных 

уровней ремесленного образования могут быть различными соотноше-

ния между федеральным и национально-региональным компонентами 

образовательного стандарта. То же касается и объектов стандартизации: 

для одного уровня образования может быть один состав нормируемых 

стандартом объектов, для другого уровня – другой состав объектов. 
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Образовательный стандарт на ремесленные профессии как систе-

ма должен иметь макро- и микроструктуру. Наиболее существенное 

влияние на свойства стандарта, его основные функции оказывает мак-

роструктура. На основе отечественной и зарубежной практики в послед-

ние годы применяется так называемое трехслойное построение образо-

вательного стандарта, включающее федеральный компонент, регио-

нальный компонент и компонент, находящийся в сфере компетентности 

конкретного образовательного учреждения. В соответствии с этим со-

отношение между указанными компонентами стандарта на ремеслен-

ные профессии должно быть закреплено в модели стандарта. 

При разработке модели необходимо учитывать основные прави-

ла стандартизации: 

● структура образовательного стандарта должна быть достаточ-

но жесткой, чтобы сохранить его неизменность при различных внеш-

них и внутренних изменениях; 

● модель стандарта должна иметь вариативную часть; 

● структурные компоненты модели должны подразделяться на ин-

вариантные и трансформируемые; инвариантные компоненты являются 

принципиально постоянными в стандарте, так как в совокупности отра-

жают все аспекты стандартизации; трансформируемые компоненты мо-

гут быть изменены и сведены к другим компонентам стандарта, поэтому 

выведение их из стандарта принципиально не отразится на его содержа-

нии, но может снизить технологичность его использования [1]. 

Для того, чтобы разработать государственные образовательные 

стандарты на ремесленные профессии, необходимо учитывать евро-

пейские и мировые тенденции развития ремесленничества. Таким об-

разом, успешное становление ремесленного образования в России как 

самостоятельной отрасли профессионального образования зависит от 

положительного решения следующих проблем: 

● внесения в Перечень профессий начального профессионально-

го образования и Классификатор специальностей среднего професси-

онального образования ремесленных профессий и группы ремеслен-

ных специальностей; 

● разработки профессиональных стандартов на ремесленные 

профессии; 
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● внесения в Общероссийский классификатор профессий рабо-

чих, должностей служащих и тарифных разрядов профессии «ремес-

ленник» для всех отраслей экономики; 

● создания самостоятельного макета государственного образова-

тельного стандарта на ремесленные профессии; 

● разработки и утверждения государственных образовательных 

стандартов на ремесленные профессии. 

Такой путь становления и последующего развития профессио-

нального образования ремесленников в России полностью соответ-

ствует идее и духу Болонской декларации, способствует укреплению 

нового сектора экономики народного хозяйства страны и формирова-

нию среднего класса – важному условию стабильности демократиче-

ского гражданского общества. 
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Создание системы подготовки ремесленников-

предпринимателей в образовательном учреждении 

С начала реализации германо-российского проекта «Поддержка 

ремесел через профессиональное образование» перед руководством 

и коллективом Профессионального лицея ремесленников-предпринима-

телей была поставлена принципиально новая для профессионального об-

разования Свердловской области задача: подготовка специалиста-ремес-

ленника, профессиональные особенности которого не имеют аналогов 

среди профессиональных качеств выпускников других образовательных 

учреждений. Ремесленник – это работник сферы малого предпринима-


