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Процессы глобализации и регионализации заметно вли-
яют на развитие национальных экономик и мирового хозяй-
ства. В условиях глобализации меняются принципы взаимо-
действия государства и частного бизнеса, изменяется роль 
и возрастает ответственность государственных институтов 
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и крупных ТНК за устойчивое сбалансированное экономи-
ческое развитие. Как отмечает С. Ю. Солодовников, «особен-
ностью нового этапа развития экономических отношений 
является радикальное изменение механизмов организации 
обмена между производителями и потребителями. Рыноч-
ный сегмент, длительное время господствующий в эконо-
мически развитых странах, становится периферийным. Для 
пострыночной экономики характерно наличие высокоэф-
фективного промышленного производства, значительное 
увеличение доли сектора услуг в ВВП, дальнейшее увели-
чение значения знаний для развития экономики, развитие 
интернет-технологий и новые (пострыночные) формы кон-
курентной борьбы. Собственно говоря, важнейшим отличи-
ем рыночной экономики от пострыночной экономики и вы-
ступают новые общественно-функциональные технологии, 
направленные на нелетальное разрушение социальных 
субъектов и ориентированные на противодействие этому 
разрушению» [9, с. 23].

В таких условиях требуются модификация и адапта-
ция существующих механизмов к либеральной экономи-
ческой системе, создание новых институтов, адекватных 
современным потребностям и отвечающим требованиям 
информационной экономики. Многие ученые (А.  Пенти, 
Д.  Белл) развитие информационной экономики связывают 
со становлением постиндустриального общества, в котором 
ключевую роль отводят производству услуг, проведению 
НИОКР, а главной производительной силой общества счи-
тают информацию. Однако П. Друкер отмечает, что не ин-
формация, а именно знания, в которых воплощена эта ин-
формация, составляют основу информационной экономики 
первой четверти XXI в.: «Знания все чаще становятся клю-
чевым фактором экономического превосходства государ-
ства на международной арене» [6, с. 228]. Экономика знаний, 
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по мнению И. А.  Близнец, «представляет собой новый тип 
организации общества, где производство и использование 
знаний являются основным источником экономического 
роста» [4, с. 4].

XXI в. является информационно насыщенным. Прибли-
зительно каждые 10 лет в фундаментальных науках проис-
ходит увеличение объема знаний в 2 раза, в прикладных — 
каждые 5 лет, а каждые 7—10 лет происходит удвоение 
расходов на проведение научных исследований и разрабо-
ток. Только в США за последние 20 лет расходы на НИОКР 
выросли в 4 раза. Кроме того, в совокупном капитале раз-
витых стран доля физического капитала стремительно па-
дает (2015 г. — 21…23 %), а человеческого растет (2015 г. — 
77…79 %) [1, c. 15].

Прослеживается прямая взаимосвязь развития челове-
ческого капитала и уровня международной конкурентоспо-
собности страны. Практическая реализация накопленного 
человеческого капитала отражается в затратах и качестве 
проведения НИОКР. В свою очередь осуществление НИОКР 
для любой страны является приоритетной задачей. Мировой 
опыт показывает, что при значении этого показателя ниже 
0,4 % наука может выполнять в государстве лишь социаль-
но-культурную функцию. Влияние науки на экономическое 
развитие возможно при значении наукоемкости ВВП свыше 
0,9 %. В Европейском союзе критическим считается уровень 
наукоемкости ВВП в 2 %.

Данный факт подтверждает мнение Д. Белла, что «раз-
витие постиндустриального общества не предполагает ис-
чезновение индустриального компонента — следовательно, 
новый тип общества не замещает предыдущие, а дополняет 
их» [2, с.  314]. На данную особенность общественного раз-
вития указывает в своих исследования А. М. Баранов: «…Как 
индустриальное общество, основной ценностью которого 
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выступал товар, сменилось постиндустриальным (инфор-
мационным) обществом, основной ценностью которого яв-
ляются услуги (в том числе информационные), так и антро-
погенное общество придет на смену постиндустриальному. 
В антропогенном социуме основной ценностью станет чело-
век» [2, с. 315].

Данная тенденция прослеживается уже сегодня. Проис-
ходит становление нового в глобальном масштабе явления: 
в креативной экономике творчество как высшая форма уни-
версально понимаемой креативности человека предстает 
в  качестве основной движущей силы экономического раз-
вития.

Активное обсуждение концепции креативной эконо-
мики началось в самом конце XX в. В 1998 г. в Министер-
стве по  культуре, средствам информации и спорту Ве-
ликобритании был подготовлен и опубликован доклад 
«Проектирование креативной индустрии». В докладе кре-
ативная индустрия определялась как «индустрия, которая 
своим источником развития имеет личную креативность че-
ловека, умения и таланты, посредством которых возможно 
достичь благосостояния и создания новых рабочих мест» [7, 
с. 74—76]. К отраслям креативной индустрии были отнесе-
ны отрасли, ориентированные на создание и использование 
объектов интеллектуальной собственности (реклама, архи-
тектура, ремесла, кинематография, музыка, дизайн, инте-
рактивные развлекательные программы, программное обе-
спечение, телевидение и радио и др.).

На международном уровне этот термин стали использо-
вать эксперты Конференции ООН по торговле и развитию, 
понимая под ним «креативную собственность с потенциа-
лом для роста и развития экономики», а также «основанную 
на ней индустрию». Подобные определения креативной эко-
номики отражают мнение о том, что не индустрия в целом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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а  именно креативная индустрия (creative industry) может 
стать «двигателем, точкой нового роста» (new grow thengine), 
который может привести к экономическому росту в от-
дельно взятой стране. В докладе ЮНЕСКО 2013 г. креатив-
ная экономика рассматривается как один из наиболее бы-
стро растущих секторов мирового хозяйства с точки зрения 
не только получения дохода, но и создания новых рабочих 
мест и увеличения объемов экспортных поступлений [13].

В экономической литературе утвердилось мнение, что 
впервые термин «креативная экономика» стал использо-
вать профессор Шанхайской школы креативности и член 
Консультационного Совета по креативной экономике ООН 
Д. Хоукинс (2001). Он определяет креативную экономику как 
любую «бизнес-деятельность по производству товаров и ус-
луг, имеющих экономическую ценность и созданных за счет 
оригинальной человеческой идеи» [7, с. 89; 18]. Впоследствии 
Р. Флорида более детально по сравнению с Хоукинсом проа-
нализировал типы креативной индустрии, назвав основной 
производительной силой креативной экономики XXI в. про-
фессиональные услуги в технологической и интеллектуаль-
ной сферах, а также в сфере искусства.

Следует подчеркнуть, что формирование креативной 
экономики базируется на современных информационно-
коммуникационных технологиях и инновационных идеях. 
Широкомасштабное распространение Интернета и других 
информационных и коммуникационных систем привело 
в  конце 1990-х  гг. к пересмотру перспектив развития ин-
дустрии с технологии на человека. В  результате возросло 
значение креативной экономики, основанной на иннова-
ционных знаниях, информационных ресурсах и сети Ин-
тернет, а также разнообразных объектах интеллектуальной 
собственности. По мнению А.  М.  Баранова, «…обмен про-
грессивными наукоемкими технологиями на базе развития 
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информационно-коммуникационной среды — наиболее 
рациональный путь повышения уровня технологическо-
го и экономического развития стран», который «позволя-
ет минимизировать эти затраты, сделать их однократны-
ми, поскольку ликвидируется потребность в параллельном 
проведении каких-либо НИОКР одновременно нескольким 
фирмами или странами» [3].

В данном случае показателен опыт североамериканских 
ТНК по трансферу (обмену) объектами интеллектуальной 
собственности (ОИС, табл. 1).

Таблица 1
Объем валютных поступлений от экспорта ОИС США 

в мире (млрд дол.)

Год
Всего 

поступ
лений

Поступ
ления 

от неза
висимых 
компа

ний

Внутрифирменные поступления

всего

 головным ком
паниям США 

от иностранных 
филиалов и до
черних компа

ний

 филиалам 
и дочерним 
компаниям 
США от за
рубежных 
компаний

2010 105,6 39,2 66,4 63,1 3,3

2006 70,7 20,3 50,4 46, 9 3,5

1998 35,6 9,3 26,3 24,4 2,0

1994 26,7 6,4 20,3 19,3 1,0

1990 16, 6 3,4 13,3 12,9 0,4

1986 8,1 1,9 6,2 6,0 0,2
Источник: составлено на основе [15].

Основной вклад в формирование положительного 
внешнеторгового сальдо торговли ОИС США приходит-
ся на зависимые от головных компаний структуры ТНК. 
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Международный трансфер ОИС субъектами США преиму-
щественно осуществлялся между аффилированными струк-
турами, что обеспечивало порядка 63 % валютных платежей 
за импорт ОИС, а от независимых компаний поступления 
составили около 37 % общего объема платежей.

Вместе с тем наблюдается тенденция к постепенному 
перераспределению потоков в пользу независимых ком-
паний: например, в 1990 г. данное соотношение составляло 
80  % и  20  % соответственно, что свидетельствует об усиле-
нии интернационализации деловой активности компаний 
и увеличении степени зависимости ТНК США от зарубежных 
ОИС. В свою очередь аффилированные компании США экс-
портируют ОИС, доля которых в 2010 г. составила около 5 % 
общего объема внутрифирменных валютных поступлений, 
а в 1990 — 3 % [15].

Активизация процесса международного трансфера ОИС 
в аффилированных структурах ТНК США стала возможной 
в результате перемещения структурных подразделений НИ-
ОКР в страны, обладающие высококвалифицированными 
специалистами. Согласно теоретическим концепциям раз-
мещения структурных подразделений НИОКР ТНК, таких 
как модель технологической кривой, матрица технологи-
ческого портфеля M.  Перлица [17], модель T.  Герпотта [14], 
модифицированная модель конкуренции М.  Портера [16] 
и другие, качество человеческого потенциала является ве-
дущим фактором при создании за рубежом организации 
по выполнению НИОКР. В странах с большим количеством 
неквалифицированного персонала в ходе международного 
трансфера ОИС, вероятнее всего, будут созданы сборочные 
производства, а в обладающих высококвалифицированны-
ми трудовыми ресурсами — высокотехнологичные произ-
водства, ориентированные на выполнение НИОКР [12]. Так, 
отношение расходов на НИОКР к капиталовложениям ТНК 
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США в 2009 г. составило 0,4. Это свидетельствует о том, что 
из 1 млрд  дол.  капиталовложений компаний практически 
половина (400 млрд дол.) расходуется на НИОКР. Для аффи-
лированных компаний США данное соотношение в 2009 г. 
составило 0,2. Очевидно, что основную сумму затрат на про-
ведение НИОКР несут материнские компании, однако за пе-
риод с 1999 по 2009 г. сумма расходов головных компаний 
увеличилась в 1,6 раза, а иностранных филиалов — практи-
чески в 2 раза [11].

Организация совместных компаний по выполнению 
НИОКР вероятна в том случае, если субъект страны-реципи-
ента обладает качественным человеческим потенциалом, и 
для субъекта страны-донора представляют особый интерес 
результаты его научно-технической деятельности. Так, ком-
панией Motorola было создано 18 совместных научно-иссле-
довательских организаций на территории КНР в целях про-
ведения совместных исследований в сфере электроники [8, 
с. 35]. В случае организации совместной компании, как отме-
чают американские исследователи, у субъекта страны-доно-
ра и реципиента наблюдается небольшой технологический 
разрыв либо они находятся приблизительно на одинаковом 
уровне технологического развития.

Следовательно, можно утверждать, что «основу эконо-
мики XXI в. составляют знания, воплощенные в технологиях, 
выступающие в качестве главной производительной силы 
общества. Реализация накопленных знаний в технологиях, 
используемых в реальном секторе экономики, может стать 
основой конкурентоспособного технологического обмена, 
позволяющего сократить технологический разрыв между 
странами» [5, с. 66].

Таким образом, креативная экономика, в отличие 
от  классической экономики знаний, в качестве главного 
источника экономического роста рассматривает не только 
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технологии и знания, но и креативные идеи, содержащие ори-
гинальные технологии и знания, реализуемые в различных 
сферах. Поскольку приоритетным направлением развития 
экономики знаний является достижение экономического 
роста инновационного типа за счет роста эффективности 
производства, приоритетной целью креативной экономики 
является формирование сбалансированного самоподдержи-
вающего роста для увеличения уровня занятости и благосо-
стояния граждан в рамках благоприятных условий развития 
экономической экосистемы (см. табл. 2).

Формирование креативной экономики предполагает из-
менение всей структуры взаимодействия общества и бизне-
са, так как в ней создается высокая добавленная стоимость 
за счет креативных идей во взаимодействии с инновацион-
ными знаниями и информационно-коммуникационными 
технологиями в различных сферах экономики, культуры, 
искусства, науки и образования.

В отличие от секторально-отраслевого подхода к креа-
тивной экономике (искусство, культура), она трактуется как 
макроэкономическая концепция, ориентированная на улуч-
шение общенациональных показателей экономического 
развития (занятость, рост, благосостояние). Современной 
технологической основой креативной экономики являются 
ИКТ, а интеллектуальной — человеческий капитал. Имен-
но они оказывают комплексное воздействие на скорость 
и  механизм распространения инновационных и креатив-
ных знаний в современной открытой экономике и обще-
стве. Формирование элементов креативной экономики, их 
движущих кластеров происходит на высшем этапе развития 
экономики знаний в обществе. Креативная экономика смо-
жет обеспечить достижение сбалансированного и самопод-
держивающего экономического роста только при условии, 
что она из концепции превратится в реальность.
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При этом концепция креативной экономики должна 
быть возведена в ранг государственной стратегической ини-
циативы, где роль государства будет заключаться в актив-
ном содействии и повсеместной поддержке креативности 
и предприимчивости на основе самых современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

С учетом данных рассуждений можно сформулировать 
желаемые цели и направления реализации концепции кре-
ативной экономики в условиях современного этапа глоба-
лизации.

Во-первых, ее стратегическими целями являются:
а) создание благоприятствующей институционально-

экономической экосистемы для повсеместного поощрения 
креативности и развития на ее основе новых форм предпри-
нимательства, что в перспективе обеспечит сбалансирован-
ный, устойчивый и самоподдерживающий рост экономики, 
повышение международной конкурентоспособности;

б) рост благосостояния посредством создания новых ис-
точников экономического роста (точек, сегментов, класте-
ров, учитывая, что традиционные отрасли и виды деятель-
ности при насыщении рынков утрачивают черты драйверов 
роста), формирования новых потребностей и рынков сбыта, 
организации новых рабочих мест;

в) процветание и гармония в обществе путем стимули-
рования развития культурного контента (фильмы, сериалы, 
музыка, компьютерные игры, персонажи) на основе ком-
пьютерного обеспечения и мобильного сопровождения.

Во-вторых, направлениями реализации концепции 
должны стать:

а) формирование новых драйверов экономического ро-
ста, основывающихся на воображении и креативности, на-
укоемких технологиях и ИКТ;
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б) поиск эффективных форм партнерства между госу-
дарством, ведущими ТНК, университетами и малым биз-
несом;

в) активизация создания новых фирм и видов бизне-
са, способных использовать человеческий капитал (ин-
теллектуальную собственность), наукоемкие технологии, 
культуру и искусство (последнее потребует разработки 
специальных программ подготовки и повышения квали-
фикации).

В-третьих, в новой экономической стратегии важней-
шими приоритетами должны стать целенаправленная 
государственная поддержка формирования благоприят-
ной институциональной среды для открытия и ведения 
бизнеса, обеспечения гарантий защиты прав креативной 
деятельности, а также финансовая поддержка развития 
венчурного бизнеса в сфере контента культуры, ИКТ и вос-
становления бизнеса после возможного непреднамеренно-
го банкротства.

В-четвертых, в условиях глобализации и открытости 
экономики необходимо стимулировать развитие взаимо-
выгодного сотрудничества между странами и фирмами 
в области креативной экономики для генерирования новых 
международных конкурентных преимуществ за счет компе-
тенций партнеров в рамках стратегических альянсов.
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