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Аннотация. Статья посвящена постановке проблемы творческой карь-
еры. Рассматриваются подходы к определению этого типа профессиональ-
ной карьеры, особенности ее развития в современных обществах, а также 
профессиональные группы, занятые творческой деятельностью. Цент-
ральное внимание уделяется вопросам условий и принципов ее профес-
сионального регулирования, которое связывается с возможностями про-
фессионального контроля. Анализируются основные методологические 
подходы и результаты исследований, в которых рассматриваются различ-
ные типы карьер, специфика профессионального регулирования в этой 
сфере. Выделяются подходы, которые развиваются в рамках социологии 
профессий. Сделаны выводы об основных направлениях и принципах 
формирования благоприятной среды развития творческих карьер через 
создание возможностей и норм «переговорных процессов» с государством 
и рынком по поводу сфер компетенций, а также взаимоотношений с обще-
ством. Представления об этапах, нормативно-этическом регулировании 
условий развития творческих карьер могут способствовать выработке 
показателей, которые органично маркировали бы эти этапы, общие про-
цедуры их оценки; социальные меры, такие как типы эффективных трудо-
вых контрактов, социальное страхование творческого труда; правила экс-
пертизы относительно карьеры, нормы профессиональной этики внутри 
сообщества и способы их влияния на профессиональное продвижение. 
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Abstract. This article is devoted to the articulation of issue of creative 
career. It considers approaches to definition of that type of professional career, 
features of its development in modern societies, professional groups occupied 
with creative activity. Central attention is paid to the conditions and principles 
of its professional regulation, which is associated with the possibilities of 
professional control. The main methodological approaches and findings in 
the research that consider different types of careers, specifics of professional 
regulation in that area are analyzed. The author highlights approaches 
developed within the sociology of professions. Conclusions are drawn about 
the main stream and principles of favorable environment for the development 
of creative careers formation through the build up of opportunities and norms 
of “negotiation processes” with the state and the market about the areas of 
competence, as well as relations with society. Ideas about the stages and ethical 
regulation of the conditions for the creative careers development can contribute 
to the development of indicators that would organically mark those stages, 
the general procedures for their evaluation; social measures, such as types of 
effective employment contracts, social insurance in creative work; rules of 
expertise regarding career, norms of professional ethics within the community 
and ways of their influence on professional advancement. 
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Введение

Профессиональные карьеры в современных обществах отлича-
ются разнообразием типов и образцов, которые развиваются в быс-
тро меняющемся социальном контексте и потому часто отличают-
ся неустойчивостью и прерывистым характером. Их построение и 
развитие требуют высокого уровня гибкости и адаптивности, орга-
низации соответствующей среды, балансирования в определении 
факторов и процедур контроля над ее формированием. Как особый 
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тип такой гибкой и неустойчивой карьеры можно рассматривать 
творческую профессиональную карьеру. Специфика ее регулиро-
вания связана с возможностями профессионального контроля в 
социально-профессиональной среде с высоким уровнем автоно-
мии. Ключевым для регулирования творческих профессий и соот-
ветственно творческих карьер является понимание центральности 
«конфликта между креативностью и контролем» (Р. Флорида) и 
особенностей методологии его разрешения или ослабления. Про-
блемой является недостаточная проработанность самого понятия 
творческой карьеры и инструментов регулирования условий ее 
развития, которые представляются сложным и многоуровневым 
комплексом. Для выработки представлений об условиях ее форми-
рования мы обратимся к подходам в определении творческой карь-
еры и творческих профессий, а также принципов регулирования, 
привнесения концептуальных перспектив социологии профессий. 

Творческая профессиональная карьера:  
подходы к определению

В общем виде карьеру можно определить как протяженное во 
времени продвижение индивида в профессиональной сфере, харак-
теризующееся сменой видов деятельности и направленное на дости-
жение социально-профессионального статуса, что позволяет оце-
нивать это движение (см. об этом: [1 с. 296]). В определении того, 
что следует понимать под творческой карьерой, можно обозначить 
два основных подхода. Один акцентирует сферу профессиональной 
деятельности и рассматривает профессиональную карьеру, развива-
емую представителями профессий, которые часто называют творчес-
кими. Однако в том, что собой представляют творческие профессии, 
нет полного согласия. Их состав разнообразен и неоднороден. Они 
часто определяются в целом по сфере деятельности (художествен-
ной, культурной, научной). В фокусе внимания оказываются и про-
фессии, которые относятся к так называемой креативной индуст-
рии – сфере, которую можно назвать «пограничной зоной» старых 
и новых творческих профессий (см.: [2]). Исследователи подчерки-
вают неолиберальный, рыночный характер дискурса «культурной 
и креативной индустрии» как части экономики знаний, чертами 
которой являются индивидуальное творчество, навыки и талант,  
с одной стороны, и коммерческий потенциал – с другой [3 с. 63].  

Влиятельный фактор этого дискурса – концепция креативно-
го класса (Р. Флорида). В ее основе – представления о креатив-
ной экономике и связанных с ней кардинальных преобразованиях 
в занятости и работе: креативность становится преобладающей 
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характеристикой различных сфер экономики и их комбинаций 
(например, «научная и художественная практика… образова-
ли отдельные индустрии, а в результате их сочетания воз никли 
совершенно новые отрасли», которые выдвигаются в центр инфра-
структуры развитых экономик [4]). Отмечается тенденция роста 
числа занятых в этих сферах, среди них – специалисты, работа 
которых требует высокой степени творчества, «суперкреативнос-
ти». Их круг широк, если исходить из характера профессиональ-
ной деятельности, а не принадлежности к определенными секто-
рам; среди них «уче ные и инженеры, университетские профессора, 
поэты и писатели, ху дожники и актеры, дизайнеры и архитекторы, 
равно как… публицисты, редакторы, деятели культуры, эксперты 
аналитических центров…»), а также «креативные специалисты» 
разных отраслей, работа которых часто требует «уникальным обра-
зом применять стандартные подходы» [5]. Исследователи, разви-
вающие широкий взгляд на принадлежность работников к твор-
ческим профессиям, относят к ним занятых творческими видами 
деятельности работников, «встроенных» в другие отрасли, а также 
тех, чья занятость «поддерживает» креативную индустрию/твор-
ческую деятельность. Сюда включаются и занятые в культурном 
производстве (кино, телевидение и радио, издательское дело, 
искусство), а также в оказании креативных услуг (дизайн, архи-
тектура, программное обеспечение и цифровой контент, реклама 
и маркетинг) [6].

Для более точного определения статуса «творческих работни-
ков» обращаются к факторам, формирующим их идентичность, 
таким как осмысление собственной творческой работы, карьерной 
траектории в ее сфере [7]. Так, художники в процессе множествен-
ной мобильности могут перемещаться из одной сферы занятости 
в другую, но все-таки ощущать себя художниками на протяжении 
всей своей деятельности [8 с. 141]. Хотя очевидно, что требуются 
и другие критерии признания статуса, включающие оценку извне, 
для «контроля» «ложной самоидентификации», а также учета 
изменений в настроениях специалистов-экспертов с течением вре-
мени [8 с. 141]. 

Отметим близость к приведенным характеристикам так назы-
ваемых свободных профессий (liberal professions). Отличием 
представляется более четкая формулировка правового стату-
са: подчеркиваются наличие специальной подготовки в области 
искусства или науки и регулирование национальными правитель-
ственными или профессиональными органами их деятельности1, 

1  См.: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-
for/liberal-professions_en)
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которая часто является частной практикой (работой по контрак-
ту, в основном проектного характера). Свободные профессии 
трактуются как правовой и социальный институт, сложившийся 
на Западе и не вполне оформившийся в России [9], хотя попытки 
оформить законодательно нормы такой деятельности предпри-
нимаются. Это близко к пониманию так называемых эталонных 
профессий в англо-американском варианте социологии профес-
сий (см.: [10 с. 9]). 

Другой подход к проблематике творческой карьеры акцен-
тирует индивидуальные характеристики творческой одареннос-
ти, которые проявляются в профессиональной деятельности. 
Характерные черты такой карьеры – высокая степень индивиду-
альности в принятии творческих решений в профессиональной 
деятельности и в то же время сложности в оценке ее успешнос-
ти, критериев и соответственно показателей успеха (признания) 
самой карьеры, способов и институтов регулирования ее разви-
тия. Очень многое зависит от оценки профессиональной среды,  
в которой она развивается, точнее от институциональных и норма-
тивных условий, в которых эта оценка формируется (например, в 
искусстве, науке). Наряду с показателями квалификации важны 
достаточно трудно измеряемые показатели, такие как масштаб 
таланта индивида, влияние на развитие своей сферы деятель-
ности, признание коллег. В то же время рынок труда, например, 
художников предоставляет сравнительно меньше возможностей 
для успеха карьер в этой сфере (см.: [11]). Определенный эффект 
личности профессионала, например именитого социального 
ученого, зависит также от способностей получать обществен-
ное признание как интеллектуала через активную публичную 
деятельность (т. е. вне общих для профессии институциональных 
рамок), по сути конвертируя профессиональный капитал в сим-
волический [12 с. 99]. Но если говорить о более широком контек-
сте науки, то индивидуальный талант как важный критерий для 
карьеры ученого усложняет задачи наукометрических процедур, 
как правило достаточно упрощенных и общих, теряющих важные 
нюансы. Кроме прочего, ее решение осложняется необходимос-
тью учитывать синергетический эффект коллективной деятель-
ности, например научных школ. 

Внешняя среда творческой карьеры  
и проблемы регулирования

В рамках обоих подходов исследовательское внимание в по-
следние десятилетия направлено на проблемы регулирования 
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занятости и статуса представителей творческих профессий. Это 
связано прежде всего со слабой защищенностью сферы творческо-
го труда из-за неустойчивого характера занятости и низкой оплаты 
труда (см.: [7]). Такая ситуация становится распространенной для 
современных профессиональных карьер в целом, но особенно –  
для творческих: они традиционно описываются как неустойчи-
вые через такие характеристики, как хроническая безработица  
и недозанятость, тип «карьеры портфолио», которая может вклю-
чать множество разрозненных, неоднородных работ творческого  
и нетворческого характера, основанных на краткосрочных проек-
тах и самозанятости [6]. 

Изменчивость современных творческих карьер, порожденная 
сдвигами в занятости и возросшей мобильностью, породила мета-
форы «безграничной карьеры» (не ограниченной рамками одного 
места работы) [13]. В рамках этой концепции возникают новые 
метафоры: так, в анализе карьер известных режиссеров речь идет 
об оценке карьеры с точки зрения успеха и провалов, что порож-
дает метафору «американских горок», которая описывает этот тип 
безграничной карьеры более удачно по сравнению с такими, как 
«маршруты», «лестницы», «плато» [14]. Эта ситуация сопровож-
дается поисками «социальной нормализации» нерегулярной заня-
тости в сфере творчества, изменением ее статуса вместе с измене-
нием представлений, например, об искусстве как о работе. Так, в 
Германии это привело к законодательному регулированию соци-
ального страхования для занятых в данной сфере [3 с. 63]. Попыт-
ки нормативного регулирования статуса и защищенности творчес-
ких работников предпринимаются и в России. 

Выше уже отмечалась центральная роль конфликта «между 
креативностью и контролем» в регулировании творческих про-
фессий и карьер. Поиски методологии его разрешения приво-
дят к осмыслению проблематики профессиональной автономии 
в исследовательской перспективе социологии профессий / про-
фессиональных групп. Этот концептуальный подход связан с 
общим контекстом профессионализма, понимаемого как особая 
система ценностей в сфере труда, которая определяет специфи-
ческую форму социального контроля в организации занятости 
и в положении на рынке труда профессиональных групп, пре-
доставляющих экспертные услуги. Профессиональная автоно-
мия представляется способом организации профессиональной 
деятельности, при котором члены профессиональной группы 
(сообщества) принимают решения и действуют самостоятельно в 
рамках своего профессионального контекста, а также ответствен-
ны за эти действия. 
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Профессиональный контроль  
и профессиональная автономия

Развитие концепции профессиональной автономии связано с 
формированием функционального подхода, который специализи-
ровался на выделении и описании характеристик профессии как 
способа организации деятельности, основанного на высоком уровне 
знаний и квалификации. Агрегируя эти характеристики, современ-
ные авторы подчеркивают особую важность, наряду со специаль-
ными знаниями и профессиональной этикой, профессиональной 
автономии в принятии решений в отношении статуса и функцио-
нирования профессионалов [15 с. 38–39]. Наличие этих обобщен-
ных атрибутов и делает карьеру собственно профессиональной 
(professional vs occupational), имеющей ряд преимуществ. Концепт 
профессиональной автономии стал определяющим в так называе-
мом властном подходе (power approach) (cм.: [16, 17]). Этот подход 
исходит из понимания профессий как способа регулирования рабо-
ты, при котором профессия в большей степени, чем индивидуальные 
потребители или посредничающие агентства, выполняет контроль 
над работой (Т. Джонс, Э. Фрейдсон – см.: [17]). Роль влиятельнос-
ти (власти) группы в установлении и поддержании такого контроля 
весьма значима – чем она выше, тем выше статус профессиональной 
группы. Эта форма контроля отличается от контроля со стороны 
государственной бюрократии и рынка. Сущность ее – в установлении 
и легитимации отношений, которые обосновывают высокую степень 
саморегулирования и самоорганизации профессий. Хотя при этом 
остаются противоречия: с одной стороны, профессионализм, в таком 
его понимании, влияет на политику государства, демократические 
формы взаимодействия с обществом, а с другой – возможно укреп-
ление эгоцентричности монополии профессий на определенные экс-
пертные услуги. Эти проблемы остаются важными, например, в Евро-
пе в условиях интернационализации профессиональных практик,  
в рамках Евросоюза. Исследователи отмечают объективное сближе-
ние англо-американской и континентальной (включающей сильные 
позиции бюрократического администрирования) моделей профес-
сионализма (см.: [18 с. 676]).  

Получает распространение тема кризиса профессиональной 
автономии и профессиональной регуляции (см.: [19]). Современ-
ные тенденции существенно меняют формы и степень професси-
онального контроля под влиянием макропроцессов. Так, глобали-
зация порождает транснациональные характеристики занятости  
в крупных организациях, которые изменяют формы регулирова-
ния, власти и легитимации, определяющие профессиональную 
автономию [20]. Изменения на макроуровне стимулируют тен-
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денции к изменению конфигурации менеджериального контроля  
и профессиональной автономии, сокращая последнюю (см.: [21]). 

Вместо заключения. 
Направления профессионального контроля

Стратегии профессионального контроля могут быть разно-
образными – от формального контроля в сфере образования, т. е. 
подготовки будущих профессионалов, до культивирования нефор-
мальных практик, традиций, символов, укрепляющих их позиции 
(см.: [10 гл. 1]). Одно из их направлений – формирование образ-
цов карьер внутри профессии. Их успешность определяется в том 
числе тем, каким образом они стимулируют творческую деятель-
ность и будут способствовать ее продуктивности, что во многом 
зависит и от осмысления применяемых методологических подхо-
дов и инструментов. 

Наиболее актуален, на мой взгляд, подход, связанный с форми-
рованием условий, которые создавали бы благоприятную среду раз-
вития творческих карьер. Одна из характеристик таких условий –  
поддержание баланса в их регулировании через создание возмож-
ностей и норм «переговорных процессов» с государством и рынком 
по поводу сфер компетенций, что может влиять и на преобладание 
тех или иных образцов карьер, процедур их регулирования. Цент-
ральны в этих процессах представления о протяженности и эта-
пах карьеры (начиная со студенчества и даже школы). Они могут 
способствовать определению подходов к показателям, которые 
органично маркировали бы этапы творческой карьеры, процедур 
их оценки. В свою очередь это служит выработке социальных мер: 
типов эффективных трудовых контрактов, социального страхова-
ния творческого труда и т. п. Представления эти основываются пре-
жде всего на оценке профессионального сообщества, но их обосно-
ванность с точки зрения продуктивности творческой деятельности 
нуждается в легитимизации и признании в обществе в целом и под-
держке со стороны государственной политики. 

Важный комплекс вопросов связан с нормативно-этическим 
регулированием условий развития творческих карьер. Это разработ-
ка и контроль правил экспертизы относительно фильтров карьеры 
и формирования экспертного сообщества. Это актуальная сегодня 
проблема поддержания норм профессиональной этики внутри сооб-
щества, включая выработку способов их влияния на профессиональ-
ное продвижение. Таким образом, творческая карьера в рамках под-
ходов, опирающихся в том числе на концепции профессиональной 
автономии, может рассматриваться как каркас изменений в статусе 
и перспективах разнообразных профессиональных групп. 
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