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Аннотация. Креативные локальности как самоорганизующиеся формы соци-

альной жизни – малоизученный как в теоретическом, так и эмпирическом ра-

курсе феномен. В статье представлены концептуальная интерпретация понятия 

«креативная локальность» и результаты эмпирического исследования молодеж-

ных креативных локальностей в среде российских мегаполисов. Используя мик-

росоциологический подход к креативности и теорию ситуационного действия 

Йоаса, авторы определили ключевые признаки креативной локальности, прису-

щие ей как новой форме организации социально-территориального простран-

ства – самоорганизация, локализация взаимодействия, креативный характер де-

ятельности. Эмпирическая база исследования – глубинные интервью с субъек-

тами «производства» креативного «продукта» – представителями бизнеса и го-

родского созидательного активизма. На основе анализа данных интервью полу-

чены следующие результаты: субъекты-участники креативных локальностей ин-

терпретируют креативность через адаптацию существующих технологий, прак-

тик, накопленного опыта, знаний и экспертизы – «насмотренности» – к решению 

задач в сфере своей деятельности; представители городского созидательного ак-

тивизма акцентируют дополнительное внимание на ее смысловой, ценностной 

составляющей, что объясняется спецификой сферы приложения креативности 

(созидание общественного блага) и ментальным портретом активистов (выра-

женные гуманистические ориентации); мотивы креативной деятельности пред-

ставителей бизнеса связаны преимущественно с реализацией инструментально-

материальных и карьерно-самореализационных целей, деятельность городских 

активистов мотивируют гуманистические «благородные» цели – создавать об-

щественное благо, приносить пользу, объединять.  

Ключевые слова: креативные локальности; социальное пространство; социаль-

ное взаимодействие; мегаполис; молодежь; городской созидательный активизм; 

бизнес; мотивация 
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Abstract. Creative localities as self-organizing forms of social life are a poorly studied 

phenomenon from both theoretical and empirical perspectives. The article presents a 

theoretical interpretation of the concept of “creative locality” and the results of an em-

pirical study of youth creative localities in Russian megacities. Using a microsocio-

logical approach to creativity and Joas’s theory of situational action, the authors iden-

tified the key features of creative locality inherent in it as a new form of organization 

of socio-territorial space – self-organization, localization of interaction, creative nature 

of activity. The empirical basis of the study is in-depth interviews with the subjects of 

the “production” of the creative “product” – representatives of business and urban cre-

ative activism. Based on the analysis of interview data, the following results were ob-

tained: subjects participating in creative localities interpret creativity through the ad-

aptation of existing technologies, practices, accumulated experience, knowledge and 

expertise – “observation” – to solving problems in their field of activity; representa-

tives of urban creative activism focus additional attention on its semantic, value com-

ponent, which is explained by the specifics of the sphere of creativity application (cre-

ation of public good) and the mental portrait of activists (expressed humanistic orien-

tations); the motives for the creative activities of business representatives are associ-

ated primarily with the implementation of instrumental-material and career-self-reali-

zation goals; the activities of urban activists are motivated by humanistic “noble” 

goals – to create a public good, to bring benefit, to unite. 

Keywords: creative localities; social space; social interaction; metropolis; youth; ur-

ban creative activism; business; motivation 

Acknowledgments: This work was supported by the grants of the Russian Science 

Foundation, RSF 23-28-00603, https://rscf.ru/project/23-28-00603/. 

Information for citation: Didkovskaya, Ya. V., Notman, О. V., Trynov, D. V., 

Lugin, D. A. (2023), “Youth creative localities in a metropolitan environment: reflec-

tive interpretation and motivation of participants”, Research Result. Sociology and 

management, 9 (4), 87-99. DOI: 10.18413/2408-9338-2023-9-4-0-7. 

 

https://orcid.org/0000-0003-1119-9644
https://orcid.org/0000-0003-1119-9644
https://orcid.org/0000-0003-1119-9644
https://orcid.org/0000-0003-1119-9644


 

Дидковская Я.В. и др. Молодежные креативные локальности в среде мегаполиса: … 
Didkovskaya Y. V. et al. Youth creative localities in a metropolitan environment: … 

89 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Введение (Introduction). В соответ-

ствии с глобальными трендами происходит 

значительная трансформация социально-

территориального пространства – наблюда-

ются процессы развития сетевых взаимо-

действий, контр- и дезурбанизации, фраг-

ментации урбанизированных территорий, 

размывания социально-те-рриториальных 

идентичностей. Эти процессы достаточно 

подробно рассмотрены в работах как зару-

бежных (Appadurai, 1996; Halfacree, 2012; 

Adamiak, Pitkanen, Lehtonen, 2017), так и 

отечественных (Игнатьев, 2020; Кочухова 

Е.С., Мартьянов, 2019) социологов и урба-

нистов. Вместе с тем отмечается и сохране-

ние значимости социальных локальностей 

и даже рост их влияния на идентичность и 

жизнедеятельность людей (Кастельс, 2000; 

Sykora, Spackova, 2020), что, в частности, 

наглядно показала пандемия COVID-19. В 

рамках современных мегаполисов форми-

руются разнообразные сообщества горожан 

(сообщества микрорайонов, дворовые сооб-

щества, волонтерские и другие комью-

нити), участвуя в которых жители могут ре-

ализовывать свой потенциал – творческий, 

инновационный, потенциал гражданского 

активизма и др. (Deakin, 2009). Важно, что 

они всегда имеют определенную локацию, 

связанную с местом приложения сил, раз-

вертывания жизнедеятельности. В качестве 

таких сообществ, имеющих широкий 

спектр возможностей позитивного воздей-

ствия на социальную городскую среду, мы 

особо выделяем креативные локальности – 

саморганизующиеся формы социального 

пространства, для которых характерны, во-

первых, специфическое социальное взаи-

модействие, стимулирующее креативную 

деятельность их участников, во-вторых, 

определенная локализация этой деятельно-

сти – в среде мегаполиса, города, района 

или микрорайона, на площадке организа-

ции, предприятия. Зачастую инициативную 

и наиболее активную роль в создании креа-

тивных локальностей играет молодежь как 

социально-демографическая группа, имею-

щая сравнительно высокие потребности и 

претензии на преобразование окружаю-

щего пространства своей жизнедеятельно-

сти (Дидковская, Трынов 2020). 

Креативная локальность, на наш 

взгляд, является новой формой социаль-

ного устройства и ее роль в процессах, ор-

ганизующих и формирующих социально-

территориальное пространство современ-

ных мегаполисов, остается малоизученной, 

сам термин практически не встречается в 

научной социологической литературе. По-

этому концепт креативных локальностей 

нуждается, в первую очередь, в определен-

ной теоретической разработке, а также в по-

следующем эмпирическом анализе его со-

держания и специфики. В соответствии с 

этим задачи статьи заключались в концеп-

туальной интерпретации понятия «креатив-

ная локальность»; выявлении особенностей 

восприятия феномена креативности на ос-

нове саморефлексии и опыта информантов; 

определении специфики мотивации различ-

ных групп – субъектов «производства» кре-

ативного «продукта». 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). В поиске теоретических 

оснований исследования мы выделили три 

основных концепции социологической ин-

терпретации креативности и ее связей с со-

циальными процессами и структурами со-

временного общества, от которых мы могли 

бы отталкиваться, выстраивая дизайн соб-

ственного исследования: концепцию «креа-

тивного класса» Р. Флориды, «креативного 

города» Ч. Ландри и теорию ситуационной 

креативности Х. Йоаса. 

Р. Флорида акцентирует внимание на 

ключевой роли креативных групп, слоев и 

классов в современной экономике и инно-

вациях (Florida, 2002). Сходных позиций 

придерживается и автор теории креатив-

ного города Ч. Ландри (Landry, 2000). Од-

нако, основная методологическая труд-

ность, с которой столкнулась теория креа-

тивного класса и по поводу которой стро-

ится критика концепции, заключается в 

том, что зачастую выделить четкие пара-

метры и определить границы креативного 

класса затруднительно (Качераускас, 2017). 
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Оценивая идеи Р. Флориды о связи 

креативности с социальной структуриро-

ванностью современного общества приме-

нительно к задачам нашего исследования, 

мы пришли к следующему выводу. По-

скольку источником креативности могут 

выступать спонтанные инсайты и зачастую 

бессознательные побуждения, она как тако-

вая не может относиться к свойствам соци-

альной структуры или ее элементам, а мо-

жет лишь являться атрибутом индивиду-

ального действия. Так, согласно Х. Йоасу, 

социальные процессы в современном обще-

стве изменчивы и ситуативны, а человече-

ское действие приобретает креативный ха-

рактер в не типичной, случайной, не впи-

санной в структуры ситуации, и соответ-

ственно креативность должна анализиро-

ваться на микроуровне социальной реаль-

ности (Йоас, 2010; Joas, 2009). Опираясь на 

концепцию ситуационной креативности 

Йоаса, мы предпочли связать креативность 

и ее роль в социальных процессах не со 

структурированностью общества на слои и 

классы, а с социальным взаимодействием, 

которое локализуется в социально-террито-

риальном пространстве, и в ходе которого 

формируются различного рода сообщества – 

реальные и виртуальные. Тем самым ло-

кальности (например, мегаполисы, город-

ские районы, микрорайоны) могут рассмат-

риваться как социальные условия, в кото-

рых протекает социальное взаимодействие 

креативных акторов. 

Отсюда в качестве основных призна-

ков, позволяющих охарактеризовать креа-

тивные локальности как отдельные фено-

мены современной социальной жизни, 

определяющих их специфику, мы выде-

лили следующие: 

- к появлению и учреждению креатив-

ных локальностей в социально-территори-

альном пространстве ведут процессы само-

организации, «низовые» инициативы акто-

ров, а не процессы институционального ре-

гулирования «сверху», хотя позднее они 

могут подключаться по мере организацион-

ного оформления взаимодействия сообще-

ства с институциональными структурами; 

- характерна локализация взаимодей-

ствия, которое протекает в рамках сообще-

ства, его «привязка» к местности, при этом 

фокус и масштаб этой «привязки» может 

быть разный – город, район или микро-

район, квадрат улиц, двор жилого дома, по-

мещение, площадка, территория организа-

ции, предприятия, университета и т.д.; 

- деятельность, по поводу которой 

возникают данного рода локальности, но-

сит креативный характер, она может быть 

связана с творческой активностью различ-

ного рода – научно-исследовательской, 

предпринимательской, художественной и 

др., но она направлена (не всегда осознанно 

акторами) на преобразование социального 

пространства через изменение информаци-

онной, эстетической, ценностной, физиче-

ской среды самой локальности – города или 

его сегментов. 

Учитывая выделенные характери-

стики креативных локальностей, мы опре-

делили объект и сформировали выборку 

эмпирического исследования. Объектом 

исследования явились молодые (от 20 до 40 

лет включительно) участники городских 

творческих и инновационных бизнес-про-

ектов, возникших «снизу» по инициативе 

самих авторов креативного «продукта». 

Пространством исследования выступили 

российские мегаполисы и города мегапо-

лисного типа (Москва, Екатеринбург, Тю-

мень, Самара). 

Информантами из сферы бизнеса 

были выбраны молодые стартаперы, реали-

зующие свой бизнес либо продвигающие 

инновационные идеи в компаниях, а также 

специалисты и руководители подразделе-

ний в инновационных «продвинутых» ком-

паниях. Из сферы городского созидатель-

ного активизма – молодые специалисты и 

руководители НКО, организаторы и волон-

теры городских мероприятий, создатели го-

родского креативного «продукта» (худож-

ники, дизайнеры), участники неформаль-

ных городских сообществ, занимающихся 

преобразованием городской среды. 
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Исследование выполнено в рамках ка-

чественной стратегии с использованием ме-

тода глубинного интервью с участниками 

креативных сообществ (n=17, май-июль 

2023 г.). Путеводитель интервью включал в 

себя следующие тематические блоки: 

1) профессиональная биография и опыт 

участия в креативных проектах; 2) понима-

ние и интерпретация креативности; 3) мо-

тивация креативной деятельности. 

Методика проведения интервью не 

предполагала жесткую последовательность 

предъявления вопросов, а определялась ис-

ключительно логикой нарратива инфор-

мантов. При возникновении необходимо-

сти уточнения ответов и иллюстрации их 

креативными кейсами (опытом) информан-

тов интервьюер имел свободу перехода от 

одного тематического блока вопросов к 

другому и возможность задать незаплани-

рованные вопросы, диктуемые содержа-

тельным полем ответа и «рассказанными» 

кейсами. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). С целью 

выявления атрибутивных характеристик 

креативности и понимания источника ее 

возникновения мы опирались как на ответы 

информантов на прямые вопросы «Как Вы 

для себя определяете креативность? / Что 

для Вас означает быть креативным?», так и 

на рассказанные информантами кейсы – ре-

ализованные проекты, на примере которых 

интерпретировалось понятие «креатив-

ность». В ходе анализа была выявлена клю-

чевая номинация в обозначении креативно-

сти – «насмотренность», которая артикули-

ровалась информантами как главный ис-

точник рождения любой креативности  

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Облако слов, используемых информантами для описания  

креативности/креативной деятельности 

Figure 1. Word cloud used by informants to describe creativity/creative activity 

 

Именно «насмотренность» как накоп-

ление опыта и экспертизы в рамках опреде-

ленной сферы, по мнению информантов, 

позволяет генерировать креативные идеи и 

доводить их до стадии реализации. При 

этом сама креативность/креативная дея-

тельность не рассматривается субъектами 

ее «производства» как нечто уникальное, 

никогда не существовавшее ранее. Как для 

представителей бизнеса, так и для предста-
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вителей городского созидательного акти-

визма характерна интерпретация креатив-

ности через адаптацию уже имеющихся на 

рынке кейсов и собственного опыта, знаний 

к решению текущих задач. В процессе та-

кой адаптации новизна возникает за счет 

уникальности каждой ситуации и микса ис-

пользуемых решений, каждое из которых 

по отдельности уже воспроизводилось где-

то и кем-то. 

Менеджер по развитию продуктов в 

компании «СКБ-Контур», мужчина, 32 

года, Москва: «Не знаю, есть ли вообще в 

целом сейчас какие-то такие суперидеи, 

которые никто никогда не пробовал. По 

факту уже кто-то что-то в твоей сфере 

придумывал, что-то делал…. Иногда 

важно приземляться и смотреть на дан-

ные, какие-то цифры, и креатив пойдёт, 

исходя из них. То есть креативные мысли, 

идеи берутся всегда исходя из какой-то ин-

формации около твоей сферы – какие-то 

другие кейсы, тут ещё рядом какие-то 

статейки… Когда погружаешься в тема-

тику, когда набирается экспертиза, 

насмотренность, тогда понимаешь более 

глубоко, кто что уже в этом делал».  

Руководитель Мультицентра «Кон-

тора пароходства» и паблик-арт фестиваля 

«Морфология улиц», женщина, 28 лет, Тю-

мень: «Не бояться адаптировать чужие 

идеи под свои через изменение некоторых 

вещей в этих идеях. Это мы уже про 

насмотренность переходим… Наш мозг 

устроен так, что очень любит «своро-

вать» чью-то идею и выдать за свою. Мы 

можем даже забыть, что некоторое 

время назад в каком-то городе видели по-

добный кейс. Поэтому для того, чтобы 

мыслить креативно, нестандартно, очень 

важна насмотренность, путешествия, 

книги, фильмы…». 

Важно отметить, что представители 

городского созидательного активизма, в от-

личие от представителей бизнеса, наряду с 

ожидаемой интерпретацией креативности 

через категории «нестандартное», «необыч-

ное», «неординарное» и выделения 

«насмотренности» как источника рождения 

креативных идей, акцентируют внимание 

на смысловой, ценностной составляющей 

своей креативной деятельности. Выявлен-

ный акцент, на наш взгляд, обусловлен спе-

цификой сферы приложения креативности 

(созидание общественного блага, не имею-

щего прямой монетизации) и ментальным 

портретом ее участников (ярко выражен-

ные гуманистические ориентации).  

Руководитель международного фе-

стиваля уличного искусства «Стенограф-

фия», женщина, 32 года, Екатеринбург: «Я 

думаю, что это способность создавать 

смыслы, ценности, и в целом образ мышле-

ния». 

Художник городского стрит-арта и 

граффити, мужчина, 37 лет, Самара: «Для 

меня креатив – это авторство, мысли 

твои. Вся молодежь сейчас креативная. 

Эра интернета. Куда ни плюнь – либо 

тиктокер, либо рэпер, либо блогер. Креа-

тива полно, но они больше за деньгами го-

нятся, не хватает грамотной наполненно-

сти, смысла, все одноминутное, двухсе-

кундное, идею сложно уловить». 

Председатель общественной органи-

зации «Мирные жители», женщина, 40 лет, 

Екатеринбург: «Придумать, как людям не 

то, чтобы навязать, а вдохновить на что-

то, это и есть креатив. Наша деятель-

ность – это, по сути, вдохновлять людей 

на гражданскую активность, на отстаи-

вание, на выбор приоритетов, ценностей». 

Выявлены заметные различия в моти-

вации креативной деятельности у двух 

групп информантов – представителей биз-

неса и городского созидательного акти-

визма (Таблица 1).  

Если для субъектов бизнеса харак-

терно сочетание двух групп мотивов – ин-

струментально-материальных и карьерно-

самореализационных, то у городских акти-

вистов доминирует преимущественно тер-

минальная гуманистическая мотивация (со-

здавать общественное благо, приносить 

пользу, вдохновлять, объединять), базиру-

ющаяся в значительной степени на альтру-

изме и гражданской ответственности за го-

родское благополучие. 
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Таблица 1 

Мотивация креативной деятельности у двух групп информантов 

Table 1 

Motivation for creative activity in two groups of informants 

 

Наиболее показательные цитаты информантов  

и выделенные в них ключевые коды 

Исследовательские  

комментарии 

Группа 1. Представители бизнеса 

«Если я работаю с каким-то продуктом, то мне хочется, чтобы он 

был эффективным, на нём зарабатывали и люди получали цен-

ность. Многие хотят какие-то новые технологии, решения приме-

нить и заработать на этом денег. Это, такая более материальная 

цель» 

Материальная мотива-

ция, создание ценности 

«В моём случае, так как мне ещё нет 40 лет, и я не обладаю детьми, 

ипотеками и всем прочим, то кроме материального ресурса, полу-

чения его ежемесячно и в большем объёме, есть желание реализо-

ваться, получить какую-то должность, чтобы не только в дипломе 

было написано, что специалист, чтобы ещё все вокруг знали, что 

специалист и это оплачивали, то есть карьерная просто мотива-

ция» 

Материальная мотива-

ция, карьерная самореа-

лизация, уважение про-

фессионального сообще-

ства 

«В основном, наверное, меня мотивирует реализация каких-ни-

будь непростых вещей. У нас была пара проектов, которые, за ме-

сяц не делаются. Были сложности, не все согласовывается, часть 

пришлось переделывать.  Но через полгода мы наконец-то выпу-

стили всё это в продакшн. И был прямо совершенно волнительный 

момент, когда это действительно заработало. Клиент был дово-

лен, и это действительно мотивирует продолжать работать 

дальше. Ну и приятно, когда твоим творчеством пользуются» 

Профессиональная само-

реализация, решение 

проблемы клиента – со-

здание ценности, пользы 

Группа 2. Представители городского созидательного активизма 

«Лично для меня всегда важно что-то делать на пользу. Ты пре-

вращаешь какие-то болевые точки в предмет гордости. У этой об-

щественной пользы есть несколько направлений. Первое – это бла-

гоустройство. Ты просто меняешь среду. Было некрасиво – появля-

ется красивое. А эта среда, которая преображается, она меняет 

людей вокруг. И они заражаются этой энергией и тоже начинают 

что-то делать. Второе – мы выстраиваем отношение людей к го-

роду. Мы говорим, что твоя ответственность лежит и за порогом 

твоей квартиры. И лично ты там что-то можешь поменять. И вот 

так годами воспитывая в человеке ответственное отношение к 

территории, мы видим для себя миссию. У нас внутри команды 

очень разные люди, с разными взглядами. Поэтому мы концентри-

руемся на гуманистичных, общечеловеческих ценностях. Мы как 

раз объединяем. Еще одна польза – имидж. Екатеринбург сейчас 

считается столицей уличного искусства. И когда что-то крупное 

планируется, к нам приходят операторы, снимают, рассказывают о 

нас. Мы формируем позитивный новостной фон.  

Созидательная гумани-

стическая мотивация – 

создание общественного 

блага, социальное объ-

единение, воспитание го-

родского сообщества, 

гражданская ответствен-

ность за городское буду-

щее, формирование пози-

тивной новостной по-

вестки  

«Это не профессия, это… система ценностей что ли. Я не могу си-

деть сложа руки, когда что-то происходит так, как мне не нра-

Созидательная гумани-

стическая мотивация – 

потребность сделать мир 
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Наиболее показательные цитаты информантов  

и выделенные в них ключевые коды 

Исследовательские  

комментарии 

вится. Как дома, только город – это мой дом. Хочется что-то из-

менить, ты идешь в магазин, покупаешь что-то для ремонта. Так 

же и тут, тратишь свои силы и даже свои личные деньги, чтобы 

что-то изменить в своем большом доме. У меня всегда были слиш-

ком высокие цели, благородные, с детства. Никогда не было цели 

разбогатеть» 

и город лучше, высокие 

благородные цели проти-

вопоставляются матери-

альным  

 «Наши коллеги и наша команда здесь точно не ради денег, для 

души. У многих есть вторая работа. Поэтому деньги – это не гло-

бальная мотивация. Конечно, мы все взрослые люди – ипотеки, 

кредиты, у кого-то дети… Сейчас мотивация – это делать инте-

ресные вещи в Тюмени, чтобы прежде всего нам самим хотелось 

остаться. У меня до сих пор есть ощущение, что Тюмень – это 

маленький город. Многие вещи здесь происходят по любви, а ино-

гда и из-за злости, потому что ты видишь, как бывает в других го-

родах и странах и хочешь так же у себя» 

Созидательная гумани-

стическая мотивация – 

создание общественного 

блага, любовь к городу, 

потребность в решении 

болевых проблем – про-

тивопоставляется мате-

риальной мотивации 

 

Выявленный нами мотивационный 

спектр деятельности городских активистов 

находит объяснение в исследованиях «но-

вого городского активизма», формирующе-

гося в процессе перехода от «охранитель-

ного» вектора развития в форме пикетов и 

протестов к «созидательному», реализуе-

мому посредством «тактического урба-

низма», DIY-инициатив и ориентирован-

ному на сотрудничество с широким кругом 

акторов.  Отличительной чертой новой 

волны городского активизма, по мнению 

О.В. Паченкова и Л.В. Воронковой, высту-

пает объединяющая «сверх-ценность» го-

рода, мотивирующая на созидание в целях 

совершенствования городского простран-

ства и городской жизни в целом (Паченков, 

Воронкова, 2021). Объединяющая сила го-

рода способствует возникновению «нефор-

мальных гражданских инфраструктур» – в 

нашей терминологии определенного вида 

креативных локальностей, для которых ха-

рактерна высокая готовность принимать ак-

тивное участие в судьбе своих городов 

(Желнина, Тыканова, 2019). Такая готов-

ность, на наш взгляд, тесно связана с ло-

кальной идентичностью, включающей в 

себя комплекс социокультурных и этногра-

фических характеристик городских жите-

лей, их представлений о своем городе и о 

самих себе в городском пространстве 

(Крупкин, 2015; Лебедев, Истомин, Гу-

щина, Потеряхина, 2017). Как показывают 

социологические исследования, жители 

российских городов не только осознают 

свою идентичность, но и придают ей боль-

шое субъективное значение (Задорин, Ев-

стифеев, Крупкин, Лебедев, Шубина, 2016: 

114). Исследуя городские интернет-сооб-

щества, И. А. Пакшина делает вывод о том, 

что самосознание горожанина, ощущение 

принадлежности к городскому сообществу, 

конструирование идентичности и желание 

участвовать в изменениях городской жизни 

формируются в результате интенсивных 

внутригрупповых коммуникаций (Пак-

шина, 2020: 33). По справедливому замеча-

нию Р. В.  Евстифеева, локальная идентич-

ность – не просто результат овладения 

культурным, ценностным багажом, но и 

процесс, связанный с обретением субъект-

ности, причем субъектности гражданской 

(Евстифеев, 2017: 8).  

Мотивация субъектов бизнеса опре-

деляется спецификой их деятельности, 

главным результатом которой должна быть 

экономическая эффективность внедряемых 

проектов. Лонгитюдные исследования мо-

тивации предпринимателей свидетель-

ствуют о наличии явно выраженных трех 

групп мотивов – «чтобы прокормить себя и 

семью» (вынужденная мотивация), «ради 
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высокого дохода» (инструментально-мате-

риальная), «ради самореализации» (про-

фессионально-самореализационная), соот-

ношение которых зависит от возраста и 

подвержено изменениям экономической 

ситуации (Берсенева, 2022). 

Самореализация, профессиональное 

признание, рост материального благососто-

яния, выступающие основными мотивиру-

ющими ценностями для субъектов бизнеса, 

могут лежать в основе их карьерных стра-

тегий. Навыки креативной деятельности, 

умение применить креативный подход для 

решения нестандартных проблем рассмат-

ривается молодыми участниками стартапов 

и инновационных компаний как своего 

рода профессиональный капитал, работаю-

щий на достижение этих ценностей-целей. 

Как показывает анализ коллег-экономистов 

на современном рынке труда в сфере техно-

логического предпринимательства суще-

ствует выраженная потребность в так назы-

ваемых soft skills – креативности, умениях 

принимать решения в проблемных ситуа-

циях, справляться с неоднозначными зада-

чами (Дедусенко, Елина, 2022: 632).  

Однако, интерпретировать инстру-

ментально-материальную мотивацию моло-

дых представителей бизнес-проектов сугубо  

как желание максимизировать собственный 

доход, улучшить свое материальное поло-

жение и карьеру было бы слишком упро-

щенно, поскольку информанты вполне од-

нозначно артикулируют установку на созда-

ние некоего продукта, технологии, ценно-

сти, которая бы позитивно влияла каким-

либо образом на уровень и качество жизни, 

позволяла решать проблемы и удовлетво-

рять лучшим образом потребности субъек-

тов взаимодействия – клиентов, партнеров, 

людей в целом. 

Терминальная гуманистическая моти-

вация городских активистов также комби-

нирует довольно широкий спектр устано-

вок субъектов деятельности – от желания 

преобразовать городское пространство, из-

менить через креатив собственную среду 

обитания до осознания значимости в про-

цессах изменения самих горожан и соци-

альных отношений через вдохновение на 

творчество и формирование солидарности 

и ответственности, сопричастности город-

ской жизни.  

Обобщая полученные данные, мы 

приходим к следующим выводам. 

Субъекты-участники креативных ло-

кальностей воспринимают сам феномен 

креативности сквозь призму адаптации су-

ществующих технологий, практик, накоп-

ленного опыта, знаний и экспертизы к ре-

шению задач в сфере своей деятельности.  

В терминологии информантов ключевой 

атрибутивной характеристикой креативной 

деятельности, позволяющей генерировать и 

доводить до стадии реализации уникальные 

или нестандартные для определенной ситу-

ации идеи-решения, выступает «насмотрен-

ность». 

Специфика сферы приложения креа-

тивности (бизнес, городской созидатель-

ный активизм) предопределяет акценты в 

восприятии креативной деятельности. 

Представители городского созидательного 

активизма, разделяя в общих чертах с пред-

ставителями бизнеса понимание креативно-

сти, акцентируют дополнительное внима-

ние на ее смысловой, ценностной составля-

ющей – созидание общественного блага, не 

имеющего прямой монетизации.  

Мотивационный портрет участников 

креативных локальностей варьирует в зави-

симости от сферы приложения сил. Доми-

нирующие мотивы креативной деятельно-

сти субъектов бизнеса связаны с реализа-

цией инструментально-материальных и ка-

рьерно-самореализационных целей. Дея-

тельность городских активистов, напротив, 

мотивируют в большей степени гуманисти-

ческие «благородные» цели – приносить 

пользу, объединять, вдохновлять, – базиру-

ющиеся в значительной степени на альтру-

изме и гражданской ответственности за го-

родское благополучие.  
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Заключение (Conclusion). Проведен-

ное нами на примере двух креативных 

групп исследование является своего рода 

первым приближением к изучению креа-

тивных локальностей. Вместе с тем оно 

позволяет как углубить теоретические 

представления о феномене креативности и 

ее мотиваторах – на основе рефлексивных 

оценок непосредственных субъектов про-

изводства креативного «продукта», так и 

обозначить дальнейшие направления эмпи-

рического изучения. Так, помимо суще-

ствующих в научной литературе интерпре-

таций креативности как уникальных, инно-

вационных, оригинальных, новых идей и 

практик, наше исследование дополнило 

понимание креативности такой важной 

характеристикой, как «насмотренность», 

которая выступает источником рождения 

креативного продукта – его «производ-

ство» осуществляется в процессе адапта-

ции накопленного багажа «насмотрен-

ного» к конкретной ситуации, сфере при-

ложения деятельности. Выявленные мо-

тивы креативной деятельности показали, 

во-первых, ее сложный, многоаспектный 

характер, во-вторых, влияние типа дея-

тельности – сферы приложения креатив-

ности на мотивационное ядро креатив-

ного субъекта. Дальнейшие перспективы 

эмпирического изучения креативных ло-

кальностей охватывают ряд значимых 

направлений. Одним из таких направле-

ний, на наш взгляд, особенно важных в 

свете актуализации общественного и гос-

ударственного запроса на генерирование 

инновационных идей и проектов во всех 

сферах жизни, выступает изучение усло-

вий и барьеров для развития креативных 

локальностей на различных уровнях соци-

ально-территориального пространства. 

Другим, не менее важным направлением, 

является выявление типов стратегий мо-

лодежи, реализуемых в рамках креатив-

ных локальностей, а также определение 

значимости локальной самоидентифика-

ции (связи с конкретным местом развер-

тывания деятельности) в этих стратегиях. 
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