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Понятие «креативный город» появилось в урбанистической науке в конце 1980-х 

годов на стыке социально-экономической географии, экономики и социологии.  В 

качестве основной причины появления теории о креативных городах можно назвать 

потребность в преодолении кризиса, вызванного процессами глобальной трансформации 

индустриальной экономики в инновационную, который наиболее сильно отразился на 

городах - основных центрах промышленного производства. Креативный город, по мнению 

сторонников данной концепции, является одним из наиболее перспективных вариантов 

преодоления урбанистического кризиса.  

Термин «креативность» характеризуется широким диапазоном точек зрения. С точки 

зрения Чарльза Лэндри креативность является многомерным прикладным понятием, 

являющимся необходимым и достаточным условием восприятия города как суммы  его 

инфраструктур, включающей также совокупность инициатив экономической, социальной 

и культурной сфер [5]. Ричард Флорида понимает под креативностью интеллект человека 

и его творческие способности, результатом работы которых является появление новых и 

эффективных идей [4]. По мнению Терезы Амабайл креативность является производством 

новых идей, применимых для решения конкретных проблем.  [1] 

В основе теоретической составляющей концепции «креативного города» лежит  ряд 

концепций, появившихся одновременно с ней и являющихся  воплощением единой идеи 

на пересечении нескольких дисциплин. В качестве основных можно назвать две:  

1. Концепция «креативной экономики», основоположником которой является 

Джон Хоукинс («The Creative Economy: How People Make Money From Ideas», 2001 год). 

Суть данной концепции заключается в исследовании взаимосвязи экономики и 

креативности на фоне сдвига экономических приоритетов от «финансов» к «идеям», 

«способностям» и «обучаемости», как основополагающим принципам экономического 

успеха [3].   

2. Концепция «креативного класса», основоположник – Ричард Флорида («The 

Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life», 2002 

г).  Под креативным классом Р. Флорида понимает социальный слой, ориентированный на 

проектирование и создание инноваций [4].  

Наиболее известными теоретиками «креативного города» являются Чарльз Лэндри и 

возглавляемая им организация «Comedia», а наиболее известным трудом, написанным по 

данной теме – «The Creative City. A Toolkit for Urban Innovator» (2000 г), где автор 

формулирует ряд подходов к креативному мышлению и поведению в контексте 

градостроительного проектирования.  

Лэндри понимает креативный город как город, жители которого способны оценить 

свой творческий капитал, наращивать его и использовать как инструмент в конкурентной 

борьбе с другими городами [5].  



 В качестве основного структурного элемента креативного города как Лэндри, так и 

Флорида называют креативный класс, который является ключевой движущей силой 

экономического развития в постиндустриальных городах. В рамках исследования я 

выделяю внутри креативного класса две группы:  

1. Представители научно-технических областей (научно-техническая 

составляющая креативного класса) –  высококвалифицированные работники умственного 

труда - техническую интеллигенцию и представителей гуманитарных профессий -  

которые генерируют, трансформируют, передают и сохраняют интеллектуальный капитал.  

2. Представители культуры и искусства (творческая составляющая) – к этой 

группе я причисляю людей, занятых в сфере обслуживания (образование, дизайн, мода, 

реклама, и т.д.) и духовного производства (музыка, литература, живопись, кинематограф, 

телевидение и радио и т.д.) и ориентированных на удовлетворение культурных 

потребностей.  

Под креативными пространствами и зонами понимаются районы концентрации 

новых форм культурного и научного производства, генерации новых идей и обмена 

информацией [5]. Креативные пространства образуются на основе ядра, представляющего 

креативную сферу, и смежных сфер, обеспечивающих материальное и техническое 

обеспечение креативного процесса, оценку производимой научной или культурной 

продукции и ее последующее экспонирование (транспорт, коммунальное хозяйство и т.д.). 

[2]  

 На основании анализа процессов формирования креативных пространств в ряде 

европейских и российских городов я выделила два основных сценария их возникновения:  

1. Креативные пространства и зоны, образованные «сверху» – результат 

проведения городской политики, направленной на решение проблемы депрессивных 

промышленных районов. Такие креативные пространства создаются искусственно в 

соответствии с градостроительной стратегией на территории прежних индустриальных 

зон, чаще всего в центральных районах города.  

2. Креативные пространства и зоны, образованного «снизу» - это пространства, 

формирующиеся естественным образом в результате самоорганизации общества; их 

формирование обусловлено социальными, культурными, политическими процессами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что любой город, даже лишѐнный 

материальных ресурсов развития, обладает уникальными особенностями, значительным 

потенциалом и скрытыми ресурсами, в результате правильного использования  которых 

возможно достижение им высших этапов городского развития.  

 

Литература 

1. Амабайл Т., Леонард Д., Рейпорт Дж. Креативное мышление в бизнесе М., 

Юнайтед Пресс, 2011 , 232с 

2. Четтертон П. Чем вымощена дорога в креативный город. Журнальный клуб 

Интелрос » Неприкосновенный запас » №2, 2010. 

3. Howkins J.,The Creative Economy: How People Make Money From Ideas - Allen 

Lane, 2001, p. 14-22, 35, 45-47 

4. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leisure, 

community and everyday life. New York: Perseus Book Group. 2002, p. 421-428. 

5. Landry, C., The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan Ltd, UK & 

USA, 2000, p. 14, 35-39, 182-189. 


