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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ
Лавриненко А.С.*

Аннотация
Целью настоящей статьи является анализ перспектив развития мер государствен-

ного регулирования творческих индустрий в России, являющихся перспективной сферой 
для решения ряда экономических и социокультурных проблем. В статье сделан обзор под-
ходов к  определению творческих индустрий как сектора экономики, проанализирована 
концепция жизненного цикла развивающейся отрасли применительно к  творческому 
предпринимательству с  использованием примеров из  международного опыта, оценены 
тенденции российского рынка творческих товаров и услуг. Делается вывод, что распре-
деленные во  времени меры государственного регулирования в  соответствии со  схемой 
жизненного цикла творческих индустрий являются наиболее адекватной для современ-
ной России управленческой технологией, применение которой позволяет данному сектору 
перейти к стадии устойчивого роста. Анализ показал, что, с одной стороны, российские 
творческие товары и услуги обладают низкой конкурентоспособностью на международ-
ном рынке, а  с другой  – генерируют растущий внутренний спрос. Выход на  глобальные 
рынки творческих индустрий требует комплексных мер государственной поддержки, со-
ответствующих стадиям жизненного цикла конкретных творческих индустрий в горо-
дах и  регионах России. В заключение предложены направления, по  которым необходимо 
реализовывать меры государственного регулирования российских творческих индустрий 
для преодоления наиболее острых проблем современного этапа их развития. 

Ключевые слова: творческие индустрии; государственное регулирование; постинду-
стриальная экономика; экономика культуры; жизненный цикл развивающейся отрасли.

Введение 
В течение последних десятилетий концепции креативной экономи-

ки и  творческих индустрий стали предметом теоретического осмысления 
и дискуссий о возможностях их практического применения в стратегиях со-
циально-экономического и культурного развития территорий как в научном 
сообществе, так и среди специалистов-практиков. Это происходит по ряду 
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причин. В первую очередь, следует сказать о научной и политической интен-
сификации использования таких концепций, как «экономика знаний», «по-
стиндустриальное общество», «постфордизм» и  пр. Имея различные тео-
ретические основания и акценты, данные теории сходятся в одном – буду-
щее развитие современной экономики во многом находится в руках малого 
и среднего бизнеса, который производит инновационные и символические 
продукты и услуги (см., например: Drucker 1993, Garnham 2005). Во-вторых, 
возникла необходимость разрешения кризиса промышленных территорий, 
который обусловлен глобализацией мировой экономики и процессами де-
индустриализации в городах (Lever, 1991, Kucera, Milberg, 2003). Также за-
метно стремление многих стран капитализировать культуру, превратить 
ее из дотационного в доходный сектор экономики, что в том числе отражает 
переход от «элитарного» к более демократичному понимаю культуры и ис-
кусства как благ, доступных широкой публике (см., например: Матарассо, 
Лэндри, 2012). И наконец, возрастающее количество исследований показы-
вает, что творческие индустрии способствуют решению целого спектра как 
экономических, так и социокультурных проблем. Они вносят значительный 
вклад в  экспортный потенциал регионов и  стран, создают рабочие места, 
повышают миграционную привлекательность для так называемого креа-
тивного класса за счет диверсифицированного культурного предложения, 
способствуют ревитализации заброшенных промышленных зон, развитию 
культурного туризма, модернизации традиционных институтов культуры, 
появлению новых методов менеджмента и социальных инноваций (см., на-
пример: Flew, 2011, Howkins, 2011, Landry, 2005).

Особенно впечатляющей представляется статистика последнего отче-
та «Creative Economy Report 2013» Конференции ООН по торговле и раз-
витию: международная торговля творческими товарами и  услугами до-
стигла рекордного объема в 624 млрд. долл. в 2011 г., что более чем в 2 раза 
превышает показатели 2002 г.; среднегодовой темп роста за  этот период 
составил 8,8%. Рост экспорта творческих товаров в развивающихся стра-
нах был еще выше – в среднем 12,1% за тот же период. Мировой финан-
совый кризис вызвал падение спроса и  сократил объем международной 
торговли на 12%, в то время как креативная экономика росла на уровне 
14% ежегодно (UNESCO, 2013).

Таким образом, творческие индустрии представляются перспективным 
сектором современной экономики, развитие которого во  многих странах 
является предметом государственной поддержки на  основе программно-
целевого подхода1.

Модель государственного регулирования творческих индустрий мож-
но назвать успешным экспортным продуктом Великобритании (Wang, 
2004). В 1997 г. они были объявлены правительством страны, увидевшим 
многообещающие результаты в этой сфере, национальным стратегическим 
приоритетом. В период 2011–2012 гг. занятость в творческих индустриях 
Великобритании возросла на 8,6%, в то время как рост занятости в целом 
по стране составил лишь 0,7%; с 2008 г. валовая добавленная стоимость, 
созданная сектором, возросла на 15,6%, что почти в 3 раза больше анало-
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гичного показателя экономики страны в целом – 5,4% (UK Department for 
Culture, Media & Sport, 2015). 

Следуя примеру Великобритании, но  с  учетом локальной специфики, 
официальные стратегические документы и  дорожные карты по  развитию 
творческих индустрий на уровне стран и городов были разработаны в Евро-
пе, Северной Америке, Азии и Австралии. Идея так широко распространи-
лась еще и благодаря работам Чарльза Лэндри «Креативный город» (Лэндри, 
2005), Джона Хокинса «Креативная экономика» (Хокинс, 2011) и  Ричарда 
Флориды «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» (Флорида, 
2005), которые сформировали взгляд на сферу культуры как на фактор ур-
банистической трансформации, источник экономического роста и  повы-
шения конкурентоспособности регионов. В России наиболее значимыми, 
на  наш взгляд, являются работы М. Гнедовского, в  статьях которого раз-
витие сектора творческих индустрий практически впервые было осмысле-
но как политический вызов для России (Гнедовский, 2005), Е. Зеленцовой 
и Е. Мельвиль, охарактеризовавших российскую специфику рынка творче-
ских индустрий (Зеленцова, Мельвиль, 2011), Т. Абанкиной, которая рассма-
тривает развитие данной сферы в рамках стимулирующей модели государ-
ственной поддержки культуры (Абанкина, 2014), а также работы В. Гордина, 
где анализируются перспективы развития творческих индустрий в зависи-
мости от различных сценариев складывающихся социально-экономических 
условий в стране (Гордин, 2014). 

В России творческие индустрии хоть и развиваются в крупных горо-
дах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснояр-
ске, Перми, Воронеже), но все же существуют изолированно, разрозненно 
и  не  складываются в  единый сектор. Малые, средние предприятия, кре-
ативные кварталы и  творческие кластеры создаются по  инициативе от-
дельных частных инвесторов, без какой-либо системной государственной 
поддержки. Впрочем, первые шаги на  пути к  официальному признанию 
сектора в некоторых регионах уже сделаны. Так, в Стратегию социально-
экономического развития Татарстана на  период до  2030 г. включен про-
ект «Креативные индустрии Казани», нацеленный на повышение качества 
и  разнообразия культурной жизни, подразумевающий налоговые льго-
ты, финансовую, имущественную и консультационную поддержку (в том 
числе по  вопросам выхода на  международные рынки) для предприятий 
творческих индустрий2. Целевыми индикаторами по  данной программе 
выступают доля продукции творческих индустрий в экспорте Татарстана 
(увеличение с 0,2% до 5%) и вход Казани в Глобальный рейтинг инноваци-
онных городов (Innovation Cities Global Index).

В «Основах государственной культурной политики» появилось опре-
деление творческих индустрий, но управленческих решений в реализации 
«Основ» по  этому направлению пока не  последовало. Зачастую предпри-
ятия творческих индустрий – это малый и средний бизнес, на который рас-
считаны федеральная и региональные программы поддержки, но на прак-
тике особенности предпринимательства в сфере культуры не учитываются. 
Это, на  наш взгляд, связано в  первую очередь с  особенностями данного 
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сектора экономики – творческие индустрии, производя культурные ценно-
сти, все же остаются субъектами хозяйственной деятельности, функциони-
рующими в коммерческом секторе. Таким образом, вопрос ведомственной 
принадлежности сектора творческих индустрий остается открытым, и, со-
ответственно, их  развитие не  становится предметом отраслевых государ-
ственных программ. 

Итак, зарубежными и российскими исследователями обоснованы вы-
сокая значимость творческих индустрий в социально-экономическом раз-
витии стран и городов, целесообразность их государственного регулирова-
ния, проанализированы особенности творческих индустрий в современной 
России. В ряде зарубежных стран предложены и апробированы основанные 
на  программно-целевом подходе механизмы государственной поддержки 
таких индустрий.

Целью настоящей статьи является анализ перспектив развития мер 
государственного регулирования творческих индустрий в России с учетом 
их особенностей и лучших мировых практик.

Творческие индустрии: дискуссии вокруг понятия

Споры вокруг определения, обсуждение видов экономической деятель-
ности, относящихся к  творческим индустриям, а  также методик измере-
ния влияния творческих индустрий на социально-экономическое развитие 
стран и городов не прекращаются в течение последних десятилетий, и при-
чина, несомненно, кроется в непростых отношениях экономики и культуры. 
В литературе, стратегических и отчетных документах встречаются терми-
ны как «культурные», «творческие», так и «креативные» индустрии, а так-
же различные варианты классификаций, влекущие за  собой разные меры 
их государственной поддержки.

Возникновение культурных индустрий было связано прежде всего 
с появлением новых технических средств, позволяющих ставить создание 
произведений искусства «на поток», делать их доступными для массового 
потребителя. Сам же термин «культурная индустрия» возник после Вто-
рой мировой войны в качестве резкой критики социологами Франкфурт-
ской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймером так называемого тиражирова-
ния культуры (Хоркхаймер, Адорно, 1997). Экономика, олицетворяющая 
холодный расчет, и  культура, всегда ассоциировавшаяся с  альтруизмом 
и высокими духовными ценностями, считались почти враждебными по-
нятиями, при соединении которых «пострадавшей» оказывалась послед-
няя. Тем не  менее, уже в  1980-е гг. в  академических кругах негативные 
коннотации термина перестают доминировать, а коммерциализация куль-
туры начинает рассматриваться как потенциальный ресурс социально-
экономического развития. 

В то время как Джон Хокинс утверждает, что впервые концепция «креа-
тивных индустрий» возникла в Австралии в начале 1990-х гг. для обозначе-
ния значимого взаимодействия между коммерческими культурными про-
ектами и набирающими силу новыми технологиями (Хокинс, 2011), многие 
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эксперты считают началом ее реализации 1997 год, когда новоизбранным 
парламентом лейбористов во главе с Тони Блэром был создан специальный 
комитет по креативным индустриям (Creative Industries Task Force) в рам-
ках нового Департамента культуры, медиа и спорта (Department for Culture, 
Media and Sport). В 1998 г. в результате работы по выявлению экономическо-
го потенциала креативных индустрий был выпущен документ по картиро-
ванию – Creative Industries Mapping Document, основанный на достаточно 
оптимистической статистике занятости и оборотов, который включал ана-
лиз 13 субсекторов со  ссылками на  статистические ресурсы. В документе 
было сформулировано определение креативных индустрий, которое сегод-
ня считается каноническим.

Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежат ин-
дивидуальное творческое начало, навык или талант и которая несет в себе 
потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем произ-
водства и эксплуатации интеллектуальной собственности (Nesta, 2008, c. 3). 

Перечень отраслей, относящихся к  креативным индустриям, неодно-
кратно подвергался критике, поскольку признаки, их объединяющие, – кре-
ативность, творческие способности индивидов, символическое значение – 
слишком субъективны. Перечень включал как отрасли, которые отличались 
высокой капиталоемкостью (кино, радио и телевидение), так и высокотру-
доемкие виды деятельности (ремесла, исполнительские искусства, дизайн 
и пр.). Критики к тому же отмечали, что включение программного обеспече-
ния в класс креативных индустрий искусственно завышало его значимость. 
Согласно упомянутому документу по  картированию, 37% объема произ-
водства в секторе, 33% созданных рабочих мест и 36% экспорта креативных 
индустрий приходилось именно на программное обеспечение и компьютер-
ные игры (UK Department for Culture, Media and Sport, 1998). Кроме того, 
у критиков перечня возникает вопрос, почему из официальных документов 
были исключены такие важные с точки зрения экономического вклада ин-
ституции, как галереи, библиотеки, архивы, музеи (так называемый сектор 
GLAM – Galleries, Libraries, Archives and Museums) (Flew, 2011). Многие ис-
следователи предполагают, что здесь кроются попытки поменять представ-
ление о Великобритании как о стране с исключительно классической куль-
турой, попытки перехода от элитарных к массовым, более демократичным 
формам. Так, по мнению Е. Зеленцовой, «ключевым политическим трюком 
здесь была идентификация “креативных индустрий” с новой экономикой, 
которую двигают вперед цифровые технологии» (Зеленцова, 2008, с. 85). 

Наконец, исследователи затрагивают вопрос учета созданных креатив-
ными индустриями рабочих мест – не все профессии, вовлеченные в произ-
водство творческого контента, могут считаться «творческими» (бухгалтеры, 
поддерживающий персонал), и наоборот, творческие профессионалы в дру-
гих отраслях (например, веб-дизайнеры в банковской сфере).

В документах Организации Объединенных Наций по  вопросам об-
разования, науки и  культуры (ЮНЕСКО) и  Европейского союза понятия 
культурных и  креативных индустрий разделены. Культурные индустрии, 
согласно «зеленой книге»3 Европейской комиссии «Unlocking the potential 
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of cultural and creative industries» («Раскрытие потенциала культурных и кре-
ативных индустрий»), определяются как отрасли, которые производят и рас-
пространяют товары и услуги, олицетворяющие определенные культурные 
ценности, независимо от  их коммерческой цены (European Commission, 
2010). Помимо традиционных отраслей культуры (исполнительское, изо-
бразительное искусство, культурное наследие, включая государственные 
объекты) к ним относятся такие отрасли, как кино, ТВ, радио, видеоигры, 
новые медиа, издательства, пресса. Отметим, что зачастую определение 
«культурные», а не «креативные» используется именно с целью подчеркнуть 
социальную значимость сектора, а также его некоммерческий характер. 

Для лучшего изучения исследуемого понятия представим наиболее из-
вестные модели перечней культурных/креативных/творческих индустрий 
(табл. 1). 

Как видим, анализ определений и моделей перечней творческих инду-
стрий показывает, что в  разных странах имеются значительные отличия. 
Это связано с особенностями национальных систем статистики, местного 
понимания культуры, текущими приоритетами правительств и  муници-
палитетов. Так, в Гонконге в основе творческих индустрий лежит понятие 
интеллектуальной собственности, в Сингапуре же сделан акцент на дизай-
не и  медиа, в  США основные элементы творческих индустрий  – это раз-
влекательное программное обеспечение, кино и телевидение, музыкальная 
продукция, книгоиздание, аудиовизуальные и мультимедиа, которые были 
объединены в  группу индустрий авторских прав. Таким образом, прави-
тельства стран при определении творческих индустрий в основном исхо-
дят из реалий своих стран, фактического развития определенных видов де-
ятельности и приоритетов развития в национальных экономиках. 

В российской научной литературе чаще встречается понятие «творческие 
индустрии», а не «культурные» и «креативные». Официальное определение, 
представленное в «Основах государственной культурной политики», выгля-
дит следующим образом: «Творческие индустрии – компании, организации 
и объединения, производящие экономические ценности в процессе творче-
ской деятельности, а также деятельность по капитализации культурных про-
дуктов и их представлению на рынке. К сфере творческих индустрий согласно 
названному документу относятся: промышленный дизайн и индустрия моды, 
музыкальная индустрия и индустрия кино, телевидение и производство ком-
пьютерных игр, галерейный бизнес, издательский бизнес и  книготорговля, 
рекламное производство и средства массовой информации»4.

Вместе с тем место творческих индустрий в экономической и культур-
ной политике России пока остается неопределенным. Остается дискусси-
онным вопрос о соотношении экономики и культуры в секторе творческих 
индустрий, а  также о  коммерческом и  некоммерческом характере их  дея-
тельности. Очевидно, что дискуссии вокруг определения продолжатся, что, 
несомненно, важно для развития понятийного аппарата. При этом нельзя 
отрицать, что могут иметь место случаи, когда одни и те же термины в тече-
ние некоторого времени используются для обозначения нескольких в чем-
то сходных, а в чем-то различных понятий. 
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Такая ситуация особенно характерна для периодов зарождения и раз-
вития новых процессов и явлений общественной жизни. Подобная много-
значность, как представляется, проявилась в отношении термина «творче-
ские индустрии», появление которого обусловлено формированием в сфере 
культуры масштабного и многопрофильного коммерческого сектора. Если 
обратиться к  приведенным вариантам перечня творческих индустрий, 
то можно выделить два крайних подхода к определению его состава.

Первый (узкий) подход представлен в официальном российском переч-
не. Состав этого перечня ограничен коммерческой составляющей сферы 
культуры. При этом используются такие категории, как «бизнес» (галерей-
ный бизнес и издательский бизнес), «индустрия» (индустрия моды, музы-
кальная индустрия, индустрия кино).

Второй (широкий) подход отражен в  модели института статистики 
ЮНЕСКО. В этой модели традиционный состав видов культурной деятель-
ности (учреждений культуры), включающий библиотеки и музеи, дополня-
ется относительно новыми коммерческими видами: дизайн, видео, интерак-
тивные медиа, а также «индустриями в “расширенных” сферах культуры», 
в том числе включающих музыкальные инструменты, звуковое и печатное 
оборудование.

Из этого следует, что на определение понятия «творческие индустрии», 
их перечень в той или иной стране могут заметно влиять различия в составе 
относимых к сфере культуры видов деятельности, а также уровень их ком-
мерциализации. Так, в России к числу творческих индустрий наряду с «му-
зыкальной индустрией» вряд ли, по крайней мере в обозримое время, будет 
включена «театральная индустрия» (или «театральный бизнес»), поскольку 
здесь подавляющее большинство театров традиционно составляют даже 
не просто некоммерческие организации, а государственные учреждения.

Тем не менее принятие официального документа имеет огромное зна-
чение, и для разработки мер государственного регулирования можно опи-
раться на приведенное в нем определение и соответствующий состав видов 
деятельности. 

О государственном регулировании творческих индустрий 
в контексте модели жизненного цикла развивающейся отрасли 

Анализ зарубежной и  российской практики поддержки творческих 
индустрий показывает, что наибольший эффект от государственного ре-
гулирования достигается за  счет систематичности и  длительности воз-
действия. Спорадические усилия и  краткосрочные программы не  обе-
спечивают поступательного развития сектора. В лучших случаях можно 
добиться точечных всплесков на  фоне затухающей динамики. Это на-
глядно демонстрируют результаты программ поддержки малого и средне-
го бизнеса, в которые «попадают» проекты творческих индустрий. После 
прекращения финансирования эффекты быстро нивелируются на общем 
неблагоприятном фоне, не находя источников для дальнейшего развития. 
Как показывает анализ, эту ситуацию можно преодолеть за счет распреде-
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ления мер поддержки творческих индустрий во времени в соответствии 
с потребностями их развития. Наиболее адекватной концепцией, приме-
нимой в том числе и к российским реалиям, является модель жизненного 
цикла развивающейся отрасли, разработанная специалистами компании 
PricewaterhouseCoopers по заказу Генерального директората Европейской 
комиссии по предпринимательству и промышленности (European Cluster 
Observatory, 2013). Схема стала результатом детального исследования ге-
незиса творческих индустрий и глубинных интервью с экспертами и пред-
ставителями сектора в четырех европейских регионах (Великобритании, 
Испании, Германии и Нидерландах). 

Сопоставительный анализ проблем, с  которыми сталкивались евро-
пейские и российские творческие индустрии, показал их сходство на ран-
них стадиях развития. Опыт успешного применения указанной схемы в ев-
ропейских странах дает основания считать, что она окажется эффективной 
и  для поддержки творческого предпринимательства в  России. Поэтому 
именно она была взята за основу для анализа и разработки предложений 
по развитию мер государственного регулирования творческих индустрий. 
На рисунке 1 представлена схема жизненного цикла развивающейся ин-
дустрии с учетом необходимых благоприятных условий для продвижения 
в зависимости от степени ее развития. 

Творческие индустрии, как и  любой другой бизнес, динамично раз-
виваясь, проходят стадии «предвестие», «зарождение», «вскармливание», 
«рост», «зрелость», «упадок/перерождение». При этом, с учетом специфи-
ки творческого бизнеса, на каждом этапе жизненного цикла релевантны-
ми и эффективными будут разные меры государственного регулирования. 
Отметим, что из  исследования исключены этапы «зрелость» и  «упадок» 
либо «перерождение», поскольку творческие индустрии здесь рассматри-
ваются как развивающиеся.

Критическая масса креативного класса и предпринимателей в регионе 
(т.е. достаточное количество как производителей, так и потенциальных по-
требителей творческих товаров и услуг), развитая образовательная и иссле-
довательская среда, а также наличие физических и социальных творческих 
пространств – это базовые условия, без которых развитие творческих инду-
стрий в принципе не представляется возможным. Поэтому одни актуальны 
в течение всего жизненного цикла, другие же способствуют переходу к сле-
дующей стадии. 

Этап «предвестие» характеризуется появлением первого интереса 
к  творческим индустриям в  регионе при наличии трех базовых условий, 
а  также исторического, культурного и  художественного наследия. Таким 
образом, формируется так называемая «питательная среда» для развития 
сектора. Памятники культуры, музеи, художественные галереи формируют 
идентичность города и  региона, бренд, привлекательный для творческих 
профессионалов. Так, в ходе исследования причин географической концен-
трации творческих индустрий (Lazzeretti, Boix, Capone, 2008) в Италии под-
твердилась гипотеза о том, что творческие кластеры формировались имен-
но вокруг объектов культурного наследия. 
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Рисунок 1
Необходимые условия для развития творческих индустрий

Источник: European Cluster Observatory, 2013.
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Творческие индустрии – это сектор, в котором доминируют малые 
(со штатом менее 10 человек) и микропредприятия, а также есть значитель-
ная часть фрилансеров (самозанятых людей). Следовательно, творческим 
индустриям необходимы как физические, так и  виртуальные простран-
ства для сетевого взаимодействия, в том числе и междисциплинарного – 
с образовательным и научным сообществом, а также другими отраслями 
экономики. 

Таким образом, релевантные на этапе «предвестие» меры государствен-
ной поддержки должны быть направлены на создание профессиональных 
центров творческих индустрий для обмена компетенциями и  ресурсами, 
а также на содействие сотрудничеству организаций культурного наследия 
и творческого бизнеса. 

При наличии условий из предыдущей стадии происходит переход к эта-
пу «зарождение», когда продукты и услуги творческого бизнеса демонстри-
руют коммерческий потенциал и  выходят на  рынок. Особенно важными 
здесь являются доступ к финансовым ресурсам, наличие необходимого ко-
личества участников производственной цепочки, устойчивый потребитель-
ский спрос, возможность взаимодействовать с другими отраслями и под-
держка творческих стартапов. 

Взаимное недоверие и  скептицизм творческих предпринимателей 
и  владельцев капитала объясняются тем, что креативность, оригиналь-
ность и талант – переменные крайне непредсказуемые, с помощью кото-
рых трудно убедить инвесторов в успешности проекта. К тому же твор-
ческие предприниматели зачастую мыслят «проектами» и формирование 
долгосрочного корпоративного видения, которое интересует инвесторов 
при оценке потенциала бизнеса, для них представляется затруднитель-
ным. Учитывая это, на этапе «зарождение» целесообразно разрабатывать 
специфические инструменты получения заемных средств с  привлечени-
ем посредников между инвесторами и творческими предпринимателями. 
Так, государственным инвестиционным банком Берлина была разработана 
упрощенная схема быстрого доступа малого и среднего бизнеса к микро-
кредитам до 10 тыс. евро. Бизнес-план не требуется, а решение о выдаче 
кредитов принимается на основе интервью. Любопытно, что 18% заемщи-
ков – это предприниматели в сфере творческих индустрий (KEA European 
Aff airs, 2010, с. 31).

Особенность исследуемого сектора еще и в том, что спрос на рынке 
творческих товаров и  услуг плохо прогнозируем, он  зависит от  модных 
трендов и  вкусов потребителей. Например, в  кинематографии и  испол-
нительских искусствах ключевую роль играют наиболее успешные про-
дукты – «хиты». Все это способствует тому, что проекты попадают в ка-
тегорию «высокий риск неуспеха». Кредитные риски с банками и иными 
финансовыми организациями разделяют гарантийные фонды, повышая 
доступность заемных средств для творческого бизнеса. Так, успешным 
примером частно-государственного гарантийного фонда является соз-
данный по инициативе министерства финансов и министерства культуры 
и  коммуникаций французский Институт финансирования кинематогра-
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фии и творческих индустрий. Фонд института обеспечивает до 50% займа 
и до 70% в аудиовизуальном секторе, так как он считается более рискован-
ным. По данным за 2009 г., фонд предоставил кредитные гарантии около 
100 французским проектам на общую сумму 102 млн. евро, а также 19 ев-
ропейским фирмам и 16 продюсерским компаниям из шести разных стран 
на сумму 15 млн. евро (KEA European Aff airs, 2010, с. 34). 

Что касается участников производственной цепочки в творческих ин-
дустриях – производителей контента, издателей, посредников, продавцов, 
то здесь роль государства заключается в минимизации барьеров для входа 
на рынок – ускорении процесса регистрации, получения лицензий, стиму-
лировании развития сетей и пр.

В этом контексте интересен кейс экспериментальной государствен-
ной программы «Творческие кредиты», реализованной в  Манчестере 
в 2009–2010 гг. Малому и среднему бизнесу была предложена возможность 
на  конкурсной основе получить ваучеры стоимостью 4 тыс. брит. ф. ст. 
(при условии собственного вклада на сумму не менее 1 тыс. брит. ф. ст.) 
на  покупку услуг и  товаров у  местных творческих индустрий5. Запуску 
программы предшествовало исследование, показавшее слабые сетевые 
связи творческих индустрий внутри региона, а  также предположение 
о  том, что творческий бизнес как источник новых идей и  компетен-
ций стимулирует внедрение инноваций на  взаимодействующих с  ним 
предприятиях. В отчете о  проведении эксперимента (Nesta, 2013) по-
следнее подтверждается  – в  течение 6 месяцев после завершения про-
екта участники программы были более склонны внедрять продуктовые 
и процессные инновации. К тому же было зафиксировано статистически 
значимое положительное влияние от  работы с  «творческими» подряд-
чиками на  повышение показателей продаж у  предприятий–участников 
пилотного проекта. Однако, согласно отчетному исследованию, выгоды 
от программы имели краткосрочный характер, поэтому дальнейшие раз-
работки должны быть направлены на  поддержание устойчивых связей 
творческих индустрий как внутри сектора, так и  с другими отраслями 
экономики. 

Зачастую творческим предпринимателям не хватает бизнес-образова-
ния, поскольку это люди в  первую очередь ориентированные на  реализа-
цию своей оригинальной творческой идеи, а уже затем – на извлечение при-
были. Таким образом, важным компонентом государственной поддержки 
творческих стартапов является создание консультационных центров, про-
ведение образовательных программ по  ресурсному обеспечению бизнеса, 
финансовому планированию, маркетингу и пр. 

Один из основных блоков австралийской национальной стратегии 
по  развитию творческих индустрий «Creative Industries, a  Strategy for 
21st Century Australia» (Ministry for the Arts, Australia, 2011)  – «развитие 
бизнеса» включает ряд образовательных инициатив. Enterprise Connect 
Creative Industries Innovation Centre (Коммуникационный центр для ин-
новационных предприятий в сфере творческих индустрий) – инициатива 
правительства с поддержкой в 17 млн. австрал. долл. Ключевая услуга, ко-
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торую предоставляет центр, – это консалтинговые услуги высококвалифи-
цированных бизнес-консультантов для малого и среднего бизнеса в сфере 
творческих индустрий. Центр также способствует взаимодействию пред-
приятий с  исследователями, таким образом помогая творческим компа-
ниям получать доступ к  новейшим технологиям и  разработкам. Другие 
консалтинговые услуги предоставляются через программы Small Business 
Advisory Services (консультации для малого бизнеса, финансирование 
правительства в  размере 46 млн. австрал. долл.), Australia Business Arts 
Foundation (коммуникация между деятелями искусства и бизнесом), Small 
Business Online (помощь малым предприятиям творческого бизнеса в вы-
ходе на  интернет-рынок с  целью снижения затрат и  совершенствования 
своих рыночных возможностей). 

Далее, на этапе «вскармливание» сектор творческих индустрий демон-
стрирует рыночную устойчивость. Здесь возникает необходимость в сти-
мулировании спроса и предложения через образовательные и культурно-
просветительские программы для потребителей (творческий бизнес часто 
сталкивается с непониманием экспериментальных проектов и ориентиро-
ванностью на стандартную недорогую продукцию), в совершенствовании 
системы защиты авторских и  смежных прав, стимулировании мобиль-
ности творческих профессионалов, выхода отечественных творческих 
товаров и  услуг на  международные рынки. На третьей стадии развития 
уместно проводить картирование (с учетом географического расположе-
ния, количества, объемов производства, созданной валовой добавочной 
стоимости предприятиями творческих индустрий) и  разрабатывать до-
рожные  карты, а  также стимулировать кластерное развитие там, где на-
блюдается высокая географическая концентрация субъектов творческого 
бизнеса. 

Кластеры творческих индустрий, или «креативные кластеры», – объ-
ект целого сегмента исследований с точки зрения механизмов их форми-
рования, влияния на развитие территорий и местного сообщества, инно-
вационного потенциала. Де-факто они являются творческими кварталами 
с элементами культурного потребления, с сохранением наследия, социаль-
ными функциями, а не кластерами в классическом «портеровском» пони-
мании. Весьма распространенная форма творческого кластера – это реви-
тализация (букв. «возвращение к жизни») заброшенных промышленных 
зон, которые образовались в  центральных городских пространствах. 
Так, с 2001 г., когда развитие творческих индустрий было включено в Пя-
тилетний план социально-экономического развития 2001–2005 гг. Ки-
тая, в  Пекине посредством государственного финансирования был соз-
дан 21 творческий кластер. Данная инициатива столкнулась с проблемой 
«зарегулированности» контента со  стороны Коммунистической партии 
(кластеры выполняют во многом пропагандистскую функцию), что спро-
воцировало снижение спроса на творческие товары и услуги со стороны 
потребителей (Founder, 2009). 

Шанхайский опыт государственного реконструирования объектов ин-
дустриального наследия также подвергается критике. В статье «Кластеры 



148

Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 4

творческих индустрий в Шанхае: история успеха?» (O’Connor, Gu, 2014) со-
поставление картирования культурных событий и государственных твор-
ческих кластеров показало, что последние находятся на  периферии куль-
турной жизни города. 

Еще одним важным выводом из исследования стало понимание того, 
что творческий кластер невозможно сформировать «с нуля», поэтому при 
разработке кластерных стратегий поддержки творческих индустрий необ-
ходимо обратить внимание на уже существующие, но, возможно, несколько 
разрозненные агломерации творческих предприятий.

При соблюдении условий из предыдущих этапов, на стадии «рост», кро-
ме всего прочего, актуальна поддержка гибких рынков труда. Для исследуе-
мой сферы характерны нетипичные формы занятости – неполный рабочий 
день, проектная работа, самозанятость. Также творческие работники зача-
стую «соглашаются» на доходы ниже средних (по стране, региону). Здесь не-
обходима поддержка в виде индивидуальных грантов, специфические меры 
социальной защиты. 

Подводя итоги, отметим, что схема жизненного цикла проста и понятна 
как управленческая технология. Как показывает практика, страны, в кото-
рых меры государственного регулирования максимально релевантны этапу 
жизненного цикла, достигают устойчивых результатов и перехода сектора 
к стадии «зрелость». 

Российский сюжет

Оценка степени развития рынка творческих индустрий в  России  – 
задача достаточно сложная. В первую очередь это связано с  неполнотой 
официальной статистической информации. Данные о  количестве пред-
приятий в сфере культуры, объемах продаж, количестве занятых в секторе 
и  создаваемой творческими индустриями валовой добавленной стоимо-
сти не  учитываются отдельно. Анализ Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельности показывает, что практически все 
виды деятельности, которые так или иначе можно отнести к творческим 
индустриям, представлены в разделе «Прочие коммунальные, социальные 
и персональные услуги». Собирать информацию по творческому бизнесу 
сложно еще и потому, что значительную долю творческих предпринима-
телей составляют так называемые фрилансеры, т.е. самозанятые люди (ди-
зайнеры, программисты, художники и др.), которые не прошли государ-
ственную регистрацию. Таким образом, при оценке важно учитывать тот 
факт, что творческое предпринимательство функционирует еще и в рам-
ках неформальной экономики. 

Тем не  менее, опираясь на  статистические данные, представленные 
на сайте Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD, 2014), а так-
же на доклады «Creative Economy Report 2010» (UNESCO, 2010) и «Creative 
Economy Report 2013. Special Edition» (UNESCO, 2013), представляется воз-
можным проанализировать позиции Российской Федерации на  междуна-
родном рынке творческих товаров и услуг. 
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Рисунок 2 
Доля стран в мировом экспорте продукции 

творческих индустрий (2012 г.), %

Источник: Составлено автором на основе (UNCTAD, 2014).

Доля Российской Федерации в  мировом экспорте товаров и  услуг 
творческих индустрий в  2012 г. составила лишь 0,34% (рис. 2). Традици-
онно список самых влиятельных экспортеров товаров творческих инду-
стрий возглавляет «мировая фабрика» – Китай, занимая около трети рын-
ка. Если говорить о динамике присутствия РФ на мировом рынке товаров 
творческих индустрий, то после кризисного 2008 года и без того малая его 
доля стала уменьшаться и, несмотря на рост в 2012 г., докризисного уровня 
так и не достигла (рис. 3).

Рисунок 3 
Доля РФ в мировом экспорте творческих товаров (2003–2012), %

Источник: Составлено автором на основе (UNCTAD, 2014).
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В целом торговая деятельность России в  сфере творческих инду-
стрий отличается хронически отрицательным внешнеторговым сальдо 
(рис. 4).

Рисунок 4
Торговая деятельность РФ в сфере 

творческих индустрий в 2003–2012 гг., млн. долл.

Источник: Составлено автором на основе (UNCTAD, 2014).

В период 2003–2012 гг. объем импортированных товаров и услуг ста-
бильно превышал экспорт, причем с 2006 г. дефицит платежного баланса 
стремительно увеличивался. К тому же среднегодовой прирост импорта 
творческих товаров составил 21,63% (2003–1012), а рост экспорта – всего 
4,98%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественные производите-
ли не способны самостоятельно обеспечить рынок творческими товарами 
и услугами на должном уровне, что свидетельствует о необходимости целе-
направленной поддержки. 

Соотношение «товары–услуги» в  экспорте России говорит о  том, что 
на  глобальном рынке российские творческие услуги более востребованы, 
чем товары (в 2003 г. экспорт услуг составлял 73,5%, а в 2012 г. – 85%).

Наибольшую часть российского экспорта творческих товаров пред-
ставляют продукция издательского дела и печатные медиа, а также дизайн 
(рис. 5). 

Что касается российских творческих услуг, то наиболее конкурентоспо-
собными на мировом рынке являются реклама и маркетинговые исследова-
ния, архитектурные, инженерные и др.  уже технические услуги (по объему 
экспорта на  втором месте после Китая). В структуре их  совокупная доля 
составляет 84% (рис. 6). 
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Рисунок 5
Структура экспорта творческих товаров России в 2012 г.

Источник: Составлено автором на основе (UNCTAD, 2014).

Рисунок 6 
Структура экспорта творческих услуг России в 2012 г.

Источник: Составлено автором на основе (UNCTAD, 2014).
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от  экспорта в  2012 г., в  том числе аккумулируются данные по  торговле 
в индустрии моды. По мнению экспертов, сегодня в России это динамично 
развивающийся сектор. Российские дизайнеры, как правило из-за отсут-
ствия материальной базы необходимого качества, производят коллекции 
за рубежом, поэтому, несмотря на успешность российского сектора моды, 
значительная его доля отображается в разделе «импорт». 

Российские творческие индустрии развиваются неравномерно. Наи-
более активно они развиваются в  крупных городах, где сосредоточены 
основная доля креативного класса, культурные ресурсы, наиболее обра-
зованная публика, интересующаяся культурой. Особые условия для раз-
вития творческого бизнеса в  крупных городах создают культурная ин-
фраструктура, учреждения культуры и  объекты культурного наследия. 
Имеющиеся статистические данные подтверждают наличие внутреннего 
спроса на  товары и  услуги российских творческих индустрий и вместе 
с тем их низкую конкурентоспособность на международном рынке. Таким 
образом, их можно оценить как развивающийся сектор экономики круп-
ных городов, составляющие которого находятся по большей части на пер-
вом-втором этапах жизненного цикла («предвестие», «зарождение»). 

Для обеспечения устойчивого роста сектора и перехода к следующим 
стадиям – «вскармливание» и «рост» – меры государственного регулиро-
вания целесообразно реализовывать прежде всего по следующим направ-
лениям: 
– формирование интереса населения к  уникальным и  современным 

культурным продуктам (государственная поддержка проведения вы-
ставочных и презентационных мероприятий); 

– имущественная поддержка и  развитие инфраструктуры (разработка 
и  применение экономически обоснованных льготных ставок аренд-
ной платы, развитие сети государственных коворкингов, стимулиро-
вание взаимодействия творческих индустрий с учреждениями куль-
туры и пр.);

– повышение доступности финансовых ресурсов (разработка и приме-
нение специфических для творческих индустрий гарантийных схем 
и других финансово-кредитных механизмов);

– развитие профессионального и  бизнес-образования для творческих 
предпринимателей, содействие продвижению творческих индустрий 
на российские и международные рынки. 
Важно также сформировать комплекс инструментов для мониторинга 

и  оценки степени развития творческих индустрий, поскольку, как было 
отмечено выше, отечественная статистика творческое предприниматель-
ство учитывает фрагментарно.

Подчеркнем, что государственную поддержку сектора творческих ин-
дустрий целесообразно реализовывать, полагаясь на концепцию жизнен-
ного цикла развивающейся отрасли, поскольку своевременность и после-
довательность мероприятий играют ключевую роль. 

Представляется, что важным стимулом для развития творческих индустрий 
в России могло бы стать утверждение на федеральном уровне методических ре-
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комендаций, основанных на концепции жизненного цикла развивающейся инду-
стрии, с тем чтобы регионы и муниципалитеты разрабатывали соответствующие 
государственные и муниципальные программы. В силу особенностей рассматри-
ваемого сектора такие рекомендации должны носить межведомственный харак-
тер и  разрабатываться совместно Минэкономразвития России и  Минкультуры 
России при участии Минпромторга России (в части поддержки экспорта) и Ми-
нобрнауки России (в части развития специальных образовательных программ для 
творческого бизнеса и бизнес-инкубаторов на базе ведущих российских вузов). 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 К примеру, программы поддержки творческих индустрий: Европейско-
го союза  – «Th e European Union Programme for the cultural and creative 
sectors 2014–2020», Нью-Йорка – «Creative New York», Сингапура – «Creative 
Industries Development Strategy. Propelling Singapore’s Creative Economy», 
Шанхая – «12-th Five-year plan of Shanghai» (показатели по творческим ин-
дустриям включены в  пятилетний план развития), Австралии  – «Creative 
Industries, a Strategy for 21st Century Australia» и др. 

2 Закон Республики Татарстан от  17 июня 2015 г. №  40-ЗРТ «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан 
до 2030 года».

3 «Цветные книги» – общее наименование некоторых публикаций политиче-
ских документов, издаваемых в разных странах в виде тематических сбор-
ников. «Зеленая книга»  – официальная публикация правительства Вели-
кобритании, призванная инициировать публичное обсуждение того или 
иного вопроса. 

4 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ госу-
дарственной культурной политики».

5 Из проектов, поддержанных в рамках пилота «Творческие кредиты», пода-
вляющее большинство касалось веб-дизайна (около 60%), остальные охва-
тывали маркетинговые услуги, разработку бренда, мобильных приложений, 
продуктового дизайна и пр. 
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Abstract
Creative industries are considered as the phenomenon that addresses a number of eco-

nomic and sociocultural issues in many countries and cities. In Russia, despite the fact that 
creative industries show significant potential for development in major cities, its state sup-
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port is still “dotty” and non-systemic. In the official document “Principles of the State Cul-
tural Policy” creative industries are defined as activities that combine capitalization of cul-
tural products and their market positioning. Furthermore, certain business activities were 
outlined in the sector of creative industries. However, no managerial decisions in this direc-
tion of  the “Principles” implementation have followed yet. The purpose of  the article is  to 
analyze the prospects for the development of creative industries state regulation in Russia. 
In order to achieve this goal we provided an overview of approaches to the definition of the 
creative industries as an economic sector, analyzed the concept of the life cycle of emerging 
industry with regard to  creative industries, using examples from the international expe-
rience, and also we  evaluated trends of  the creative goods and services market in  Russia. 
The article concludes that the scheme of the life cycle of emerging industry with state regu-
lation measures distributed in  time is  the most adequate managerial technology for Rus-
sia’s creative industries, which allows them to  move to  the stage of  a  sustainable growth. 
The analysis has shown that, on  the one hand, Russia’s creative goods and services have 
a low competitiveness level in the international market but, on the other hand, they generate 
a growing domestic demand. Entering the creative industries global market requires com-
prehensive state supported measures, relevant to the stages of the life cycle specific for the 
creative industries in the cities and regions of Russia. In conclusion, we propose some essen-
tial directions of state regulation to address the most pressing issues at this stage. 

Keywords: state regulation; creative industries; post-industrial economy; the economy 
of culture; the life cycle of emerging industry.
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