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ведет к улучшению качества обучения русскому языку, повышает эффективность усвое-

ния знаний школьниками [9, c. 97]. 

Компетентностный подход к системе учебных занятий по русскому языку и лите-

ратуре призван способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, их приоб-

щению к духовным, нравственным ценностям народа, усилению мотивации к социально-

му познанию и творчеству, воспитанию толерантности.  
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Ремесленная деятельность во все времена играла значительную роль в хозяйствен-

ной жизни людей, способствовала развитию научных знаний, улучшению техники и тех-

нологий. Под влиянием научно-технического прогресса совершенствуясь и видоизменя-

ясь, она веками сохраняла неизменными свои особые характеристики: рукотворность, са-

кральность, преемственность, демонстрируя при этом чудеса социальной устойчивости и 

экономической выживаемости. Социальная группа ремесленников прошла через все об-

щественные катаклизмы, вынесла на своих «плечах» груз ответственности за сохранение 

гражданского мира и социальной справедливости в обществе [6].  

В XX веке, несмотря на мощную конкуренцию со стороны, охватившей мир, инду-

стриализации, ремесленная форма производства не только выжила, но и динамично разви-

валась. В хозяйственной сфере это находило отражение в многообразии товарного ассор-

тимента, распространение персонифицированных услуг, в востребованности широкого 

спектра работников для ремесленных предприятий. 

В России в советский период многие виды ремесленной деятельности находились 

под запретом и вытеснялись из хозяйственного оборота. За эти годы в общественном со-

знании сформировалось представление о ремесленничестве как о низкоквалифицирован-

ной, непрестижной работе [2]. Поэтому многие десятилетия в нашей стране не поднима-

лись вопросы организации системного обучения по многим «ремесленным» профессиям 

(не путать с родственными индустриальными профессиями), не развивалась материально-

техническая база учебных заведений, не готовились профессионально-педагогические 

кадры данного профиля [7]. 

Как известно, любая национальная педагогическая модель, как правило, теснейшим 

образом сопряжена с духовными ценностями и производственными особенностями хозяй-

ствования в данной стране (Н.К. Чапаев). Обращение к данному опыту и опора на него 

позволяет более осмысленно разрабатывать стратегию и тактику развития образования в 

России, в том числе отечественного ремесленного образования, которое всегда отражает 

духовно-ментальные особенности того времени и места, в которых проживают обучаю-

щиеся. В связи с этим будет уместным выделить социальные и духовные ценности, кото-

рые исторически присущи ремеслу и социальному слою ремесленников. 

1. Ремесло – это человекотворящая система знаний и практического опыта. В 

ремесленных профессиях в большей степени, чем в других «мануальных» профессиях, 

происходит тесное соприкосновение материальных и духовных сторон жизни человека. 

Именно потому настоящее мастерство – всегда «таинство», великий синтез духовной 

жизни и ее материальной основы. Ремесло выступает не только средством познания мира, 

но и является инструментом самоидентификации человека, своего рода зеркалом души и 

личности. Это та сфера, которая позволяет с наименьшими издержками приобщать к тру-

ду людей с разным уровнем интеллекта, состоянием психики и физических возможностей. 

В последние годы много говорится о том, что в современном обществе плохо рабо-

тают «социальные лифты». Но став ремесленником, человек получает возможность реали-

зовать свои способности более широко. Кроме того, давно подмечено положительное вли-
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яние ремесленного труда на физическое и духовное здоровье человека, для многих ремес-

ленников трудовая деятельность стала средством самовыражения, а, порой, и смыслом 

всей жизни [5]. 

2. Творчество как образ жизни ремесленника. В «ткань» ремесленничества под-

спудно заложена мощная созидательная, новаторская функция. Именно в ремесленной сфе-

ре в свое время проявлялись первые инновационные тенденции, апробировались техниче-

ские новшества, создавались организационные технологии. Например, еще задолго до по-

явления аутсорсинга кузнецы-ремесленники начали закупать недостающие детали у дру-

гих мастеров [3]. По сути, любой вид ремесленного труда является творческим процессом, 

а его уровень зависит от потенциала мастера и его увлеченности работой. 

3. Ремесленник – целостный человек. А.Н. Леонтьев писал, что целостность жизни 

человека заключается в общности, единстве его внешней практической деятельности и 

деятельности внутренней, мыслительной. Возникшая на определенном этапе, в силу рас-

пространения специализации труда, «дезинтеграция» человека создала отношения разры-

ва между внешней и внутренней деятельностью, происходило отчуждение человека от 

собственной деятельности [4]. 

Работа ремесленника требует полного, завершенного цикла деятельности, начиная 

с этапа созревания замысла, проектирования, реализации, учета социально-экономических 

(например, цен на его услуги на рынке) и социально-психологических факторов (напри-

мер, желание клиента), т.е. труд ремесленника представляет собой некую целостность. 

Именно поэтому ремесленники обладают огромным потенциалом к обновлению как свое-

го образа жизни, так и жизни рядом живущих людей.  

4. Ремесленная деятельность – это новое понимание бизнеса. Известно, что массо-

вое производство имеет дело с анонимным потребителем, а ремесленники – с конкретным 

человеком, заказчиком. Поскольку ремесленникам в значительной степени приходится 

ориентироваться на местный рынок, то необходимо не просто знать свое «ближайшее 

окружение», но и поддерживать с ним лояльные, «соседские» отношения. Конфликтовать, в 

этом случае, оказывается просто невыгодно. Отсюда у ремесленников безупречное отноше-

ние к делу, высокая производственная и технологическая культура. Если общеизвестный 

предпринимательский девиз звучит: «Прибыль превыше всего!», то девиз ремесленника: 

«Прибыль превыше всего, но честь выше прибыли!». Прибыль и, собственно бизнес, как 

источник обогащения, для него отступают на второй план: не экономические, а социаль-

ные ценности оказываются в приоритете. В Германии говорят: «Ремесленный труд вы-

полняется руками, управляется головой и контролируется сердцем» [1]. Анализ суще-

ствующих тенденций в мировой экономике дает основания считать, что уже через 10-15 

лет мелкосерийное и единичное производство с большой номенклатурой изделий и услуг 

станет преобладающим типом производства не только в развитых странах, но и в России. 

5. Идеалы ремесленников – ценности среднего класса. Сегодня в западном обще-

стве социальный слой ремесленников составляет значительную часть среднего класса, ко-

торый обеспечивает обществу социальную устойчивость, создает предпосылки для поли-

тической стабильности. Ремесленники разделяют и участвуют в создании всех базовых 

ценностей среднего класса: дом, семья, работа, достаток, свобода. Эти фундаментальные, 

общечеловеческие идеалы сегодня можно рассматривать в качестве социальных коорди-

нат для воспитания молодого поколения ремесленников. 
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Ремесленничество в ближайшем будущем может вырасти в форму территориаль-

ной организации людей, а социальная группа ремесленников –опорой местного само-

управления, активно влиять на процессы жизнедеятельности на местном уровне. Почему? 

Бизнес ремесленника основан на личной собственности на средства производства, личном 

труде и личном присвоении результатов этого труда. Ремесленник – это рачительный хо-

зяин, человек который не будет равнодушно смотреть на окружающее его пространство, а 

будет пытаться его обустроить. Эти люди будут независимы и активны, привязаны к ме-

сту своего проживания, у них будут ценности, цели и деньги. Главное – они будут заинте-

ресованы в развитии территории, так как сами будут и созидателями, и потребителями 

этого развития. 

В завершении отметим, что ремесленное образование как средство формирования 

социального слоя ремесленников, обладает мощным педагогическим потенциалом, по-

скольку в его основу заложена важная человекотворящая функция, реализуемая за счет 

сплава системы знаний, практического и духовного опыта, возрождение и реинтеграция 

которого в современный мир, позволит создать необходимые условия для профессиональ-

ного становления и творческого развития значительной части молодого поколения.  
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THE STATE'S INVESTMENT IN EDUCATION – BASIS OF HUMAN CAPITAL 

Аннотация. Задача экономического развития государства может быть решена посредством 

инвестирования в образование как основы развития человеческого капитала. В статье рассмотрены 

подходы необходимости инвестирования человеческого капитала на уровне государства.  


