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Аннотация: креативная индустрия рассматривается сегодня как один из 

механизмов развития экономической стратегии регионов страны. Источником 

появления креативных новаций на творческом уровне выступает потенциал 

многих профессий социально-культурной деятельности при условии поддержки 

в виде информационных коммуникаций. Обзор научных статей и дискуссий по-

казывает настороженное отношение учёных, искусствоведов, педагогов-прак-

тиков к смещению национально-художественных ценностей России на перифе-

рию информационно-технологической стратегии развития. Одной из проблем 

образовательной подготовки творческих кадров мы определили отсутствие до-

ступного механизма патентования авторских методик и тренингов, формиру-

ющих художественно-технологический коридор перехода с учебного уровня на 

коммерческо-художественный. Многие выпускники творческих вузов, получив 

диплом, не подготовлены к самореализации в условиях современной креативной 

индустрии. 
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В план статьи вошли: введение в тему вопроса, обзор специальной литера-

туры, особенности трансляции проблематик креативной индустрии в учебном 

заведении, авторский обучающий модуль как тренинг самоидентификации. 

Введение в тему вопроса. Креативная индустрия стала в последнее десяти-

летие лидером развития экономической стратегии регионов страны. The creative 

industry has become in the last decade, the leader of the development of the economic 

strategy of the country's regions. Современные зарубежные экономисты отмечают, 

что наступила эпоха всепроникающей креативности, которая наполняет собой 

каждый сектор экономики и общества. Отсюда следует, что в образовательной 

среде тоже должны быть ярко выражены результаты формирования новой «ком-

петентной рубрики конвергентных знаний» (наш термин), обеспечивающей вы-

пускников творческих вузов «каталогом возможностей самореализации» (наш 

термин) в новой реальности. 

Креативный показатель деятельности понятен для специалистов-теоретиков 

социально-культурной деятельности, для педагогов творческих вузов. Термин 

«креативность» поясняется студентам, как творческий подход к подготовке ху-

дожественного произведения любого жанра с привлечением новых идей. Креа-

тивный профессионал свободен от штампов, имеет свой оригинальный подход к 

решению любого проектно-художественного задания. Но это частная форма са-

мовыражения. Креативная индустрия – масштабное явление (см. работы авто-

ров: А.В. Бокова, Н.В. Гуремина, В.А. Лемешко, Петер Линднер). 

Обзор специальной литературы. Наша статья формировалась как синтези-

рованный экстракт мысли на основе работ современных российских учёных 

(П.Е. Родькин (Москва), А.В. Бокова (Томск), Е.Р. Хакимова (Пермь), А.Н. Шев-

ченко (Сургут), Г.М. Первова (Тамбов) и дискуссионных материалов: П. Линд-

нер, П.Е. Родькин (НИИ ВШЭ). Тема о креативной индустрии в России чрезвы-

чайно популярна и активно воспринимается молодёжью. 

Как правило, прежде чем делать выводы по своей стране, мы обращаемся к 

зарубежному опыту. 
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Креативная индустрия США. Понятие «креативная экономика» впервые 

появилось в американском журнале Business Week в августе 2000 года. Это новое 

понятие заинтересовало многих экономистов-исследователей, а также предпри-

нимателей. Но так как механизм развития данного направления экономики не 

был предложен, это определение несколько лет было не востребовано, хотя кре-

ативная экономика набирала обороты и силу. Только через 10 лет выходит книга 

Джона Хокинса с одноименным названием «Креативная экономика», где автор 

выделяет в ней пятнадцать отраслей «креативной индустрии» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Креативная индустрия США 

 

Для сотрудников организаций регулярно проводятся семинары и практи-

кумы, которые способствуют повышению квалификации сотрудников и совер-

шенствованию системы профессионального образования кадров. 

Указанные в схеме креативной индустрии производят интеллектуальную 

собственность в виде: патентов; авторских прав; торговых марок; оригинальных 

разработок. 

Как видим, результат деятельности в организациях культуры и искусства, 

представленный в виде конкретного продукта, курируется НИОКР, интегриру-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ется с результатом деятельности научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских направлений и издательской деятельности. Превосходство США в дан-

ных креативных отраслях объясняется новыми методами и технологиями. 

Креативная индустрия Японии. Именно Япония сделала первый шаг 

навстречу нестандартности и креативности. Здесь работают самые развитые кре-

ативные предприятия, где помимо физического труда рабочих используются их 

творческие способности. Необходимо отметить, что на японских производствах 

постоянно идет процесс непрерывного усовершенствования технологий, мето-

дов, промышленных идей, также моделей и организации руководства процес-

сами и людьми. 

Креативная индустрия Великобритании. Именно Великобритания является 

передовой страной в области креативной экономики. Имея компетентных специ-

алистов, богатейшее культурное наследие, высокий интерес к новым направле-

ниям экономической деятельности, стабильную поддержку государства, стране 

удалось придать креативным индустриям большую экономическую значимость. 

В последнее время в Великобритании набирают значение человеческие ресурсы. 

В экономическом аспекте рассматриваются творческие способности человека, 

неординарное мышление, новые представления и современные взгляды. 

Краткий комментарий: 

1. Американские экономисты выделяют 15 отраслей креативной индустрии, 

а Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании выделил 12 отраслей. 

2. Если провести аналогию с креативной индустрией США, то здесь можно 

заметить отсутствие научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-

работок, т.к. креативная экономика Великобритании достаточно приближена к 

творчеству, искусству и издательству. Креативная экономика Великобритании 

основана на интеллекте. Основным двигателем креативных индустрий являются 

люди, которые предоставляют свои идеи и творческий потенциал для создания 

конечного продукта отраслей. 
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Креативный класс. В начале XXI века в европейских странах стала попу-

лярна концепция «креативного класса». Это понятие стало широко использо-

ваться после появления книги Ричарда Флориды «Креативный класс: люди, ко-

торые меняют будущее» (2008). В книге говорится о том, как представители 

творческих профессий формируют сегодня, по сути, новый общественный класс, 

который начинает определять не только развитие отдельных организаций, рост 

и процветание целых городов и регионов, но и мощь держав на мировой геопо-

литической карте. Различные авторы в течение многих лет обсуждали появление 

новых классов в развитых промышленных странах (Питер Друкер, Фриц 

Махлуп, Даниел Белл, Роберт Рейх и др.). Все эксперты занимались экономиче-

скими аспектами новой классовой структуры. 

Важно отметить мнение П.Е. Родькина (ученый, искусствовед): он подчёр-

кивает, что классовая структура креативных работников российскими экономи-

стами прежде не рассматривалась, но предпосылки для этого уже возникли [5]. 

 

Рис. 2. Креативная индустрия России 

 

Особенности трансляции проблематик креативной индустрии в учебном 

заведении. Творчески мотивированные студенты часто высказывают мнение, что 
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смысловые акценты авторского креатива ни один педагог не может увидеть, оце-

нить, расшифровать. Но как может креативный человек без специальной образо-

вательной подготовки объяснить свой артефакт-шедевр, актуальный не для са-

мобытной среды социально-общественной практики, а, например, для игрового 

сюжета-фэнтези? Без формулы научного инструментария пояснения студентов 

напоминают детский восторг от своей игрушки. 

Если мы сравним матрицу креативной индустрии США и России, то увидим 

отсутствие научных блоков деятельности в российской матрице. Иными сло-

вами, креативная индустрия России практически находится на периферии спро-

ектированных на государственном уровне прорывных технологий науки и ин-

формационной стратегии социально-экономического развития. Если это не со-

знательная диверсия, то недосмотр, опасная зона риска, которые надо опера-

тивно устранить. 

Необходимо внедрить в вузовские программы новую форму образователь-

ной подготовки студентов на основе самокритики, самоанализа, профессиональ-

ной самоидентификации – как комплекс практики с новым знанием понятий, 

научных концептов, формирующих необходимую ключевую компетенцию. 

Назовем её «культура самоподготовки к профессиональной самореализации». 

Наше мнение: данная ключевая компетенция – это необходимый показатель про-

фессиональной подготовленности выпускников творческого вуза. Практикум по 

формированию данной компетенции очень важен для студентов вечернего и за-

очного отделений, так как они озабочены своим положением в конкретной про-

фессиональной области. Важным знаниевым компонентом для каждого выпуск-

ника с дипломом творческой специальности остаётся индивидуальное самосо-

хранение творческой личности, в том числе, выбор партнёра для совместной 

жизни, понимающего особенности (успехи и сложности) профессиональной са-

мореализации в конкретном секторе креативной индустрии. Например, в медиа-

образовании в программу обучающего модуля входят: медиа-дидактика, медиа-

критика, художественная экспертиза [11]. 
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Наше мнение: каждый конкретный профессиональный сектор креативной 

индустрии необходимо обеспечить специализированным практикумом заданий 

по вышеназванным показателям подготовки [8]. Мы находим подтверждение в 

работах, где авторы определяют важным требованием современной прикладной 

педагогики: а) конвергентный подход к выбору методов, б) использование реги-

ональных достижений для разработки брендов и эталонов фирменного стиля 

России [4; 6]. 

Авторский обучающий модуль как тренинг самоидентификации. Зоной 

риска в образовательном пространстве творческих вузов мы определили отсут-

ствие подготовки экспертов и консультантов для формирования научной сетевой 

структуры «Школа прагматичной семиотики с национально-культурным компо-

нентом». Данный вопрос уже рассматривался в докторской диссертации 

(С.К. Ткалич, 2012 год) и предложена схема структуры на общероссийском 

уровне. Накопление специальных информационных данных в региональных ла-

бораториях сельского, городского уровня, при условии ежедневного сбора ин-

формации, оцифровки и адресного комментария, сформирует уникальный содер-

жательный контент, важный для сохранения художественного и графического 

наследия многонациональной России [8]. 

Единственный в пространстве мировой культуры художественный «семио-

тический шифр» каждой локальной школы мастерства, воспринимаемый визу-

ально, притягивающий внимание своей уникальностью, это первичный источ-

ник, обеспечивающий преимущество регионов в таких секторах креативной ин-

дустрии, как: туризм, моделирование одежды, этнотеатр, комплексы семейного 

отдыха, спортивные фестивали, художественные школы дизайна. Туристские 

маршруты в России сегодня активно развиваются. Предлагаются различные ва-

рианты отдыха, ранее не «прописанные» в родном Отечестве. Можно только 

поддержать новаторские предложения туроператоров, разрабатывающих ту-

ристско-рекреационные и туристско-экскурсионные маршруты. Историко-куль-

турные ландшафты используются как база для создания художественно-оформи-

тельского и дизайнерского проектов [9; 10]. 
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Именно достоверный по нормативу информационной эстетики эксклюзив 

должен быть образовательной основой краткосрочных курсов для туристов-мо-

дельеров, учёных-театроведов, искусствоведов по жанровым модификациям. Се-

годня достоверность «семиотического шифра» локальных школ подвержена де-

формации, определённой нивелировке, по причине нахлынувшей интернет-экс-

пансии «креативных бессмыслиц» (термин и курсив наш). 

Вызов времени в виде сформировавшейся креативной индустрии ставит пе-

ред педагогами задачу укрепления знаниевых компонентов по изучению этно-

культурных ландшафтов многонациональной России. Отечественный дизайн се-

годня начинает претендовать на мировое признание, но существующие зоны 

риска в виде аморфных представлений об этнохудожественном и графическом 

разнообразии наследия, связанного с климатическим разнообразием территорий 

России, тормозят скорость спрогнозированного взлёта. Например, наблюдаемые 

сегодня международные проекты на уровне студенческих групп дизайнеров бу-

дут более продуктивны, если внедрить специальный комплекс практик [7; 12]. 

Заключение. Уникальный по содержанию контент в цифровом формате яв-

ляется ценным научным продуктом художественного сектора креативной инду-

стрии. Для успешной самореализации творческих кадров в креативной инду-

стрии необходимо укрепить позиции научного инструментария в учебных про-

ектах, внедрить спецкурс по подготовке экспертов и консультантов, способных 

контролировать достоверность этно-художественного «семиотического шифра» 

России в продукции креативной индустрии. 

Выражаем благодарность за поддержку многоуровневой концепции подго-

товки творческих кадров на основе национально-культурного компонента, реа-

лизованной на этапах многолетнего научного маршрута: доктору педагогиче-

ских наук Т.И. Баклановой, доктору искусствоведения Е.В. Жердеву, доктору 

педагогических наук А.Г. Казаковой, доктору педагогических наук Н.М. Соколь-

никовой; Руководству вузов МГИК, МИИГАиК, ХГФ МПГУ, где удалось органи-

зовать экспериментальные группы студентов и магистрантов. 
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