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Одной из главных тенденций в мировой экономике на сегодняшний день 

является рост значимости малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и сред-

него предпринимательства способствуют повышению конкуренции на рынке, 

насыщают рынок необходимыми товарами и услугами, повышают мобильность 

рынка по отношению к новым направлениям и инновациями [3].  

Сегодняшние экономические отношения – это сложная многополярная 

система, выживание в которой зависит от целого ряда факторов. Международ-

ные отношения, внешняя торговля, курс официальной валюты – все эти факто-

ры напрямую влияют на субъекты экономической деятельности [10]. В первую 

очередь, это влияние чувствуют на себе малый и средний бизнес. Данная сфера 

предпринимательства помимо всей своей важности для экономики также явля-

ется невероятно уязвимой, так как, в отличие от крупного бизнес не способна 

самостоятельно противодействовать внешним обстоятельствам. Именно по 

этой причине государства разных стран стараются помочь данным формам хо-

зяйствования, создавая для них особые условия и особые механизмы [8-9, 11-

12]. Одним из таких механизмов и являются бизнес-инкубаторы.  

Бизнес-инкубаторы – это организации, которые помогают предпринима-

телям в достижении результативности, и способствую их укреплению на рынке.  

Для России бизнес-инкубаторы это явление относительно новое, по срав-

нению с другими странами. Россия лишь начинает свой путь в данном направ-

лении, совершая на данном пути ошибки и открытия.   

Как уже говорилось выше, в зарубежной практике существуют институ-

ты, направленные на помощь субъектам МСП именно на данном этапе функци-

онирования – на этапе запуска и планирования проекта [6-7]. Одним из таких 

институтов являются бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы, которые 

направлены на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Данные орга-

низации направлены на поддержку малых предприятий: помощь в привлечении 

средств в проект, оказание консалтинговых услуг, помощь в разработке бизнес-

стратегии [2].  



В развитых экономиках бизнес-инкубаторы зарекомендовали себя как 

важный институт финансовых отношений и экономики в целом. В России так-

же существует своя практика организации бизнес-инкубаторов. 

Европейское понимание вопроса видит бизнес-инкубаторы как важное 

звено инновационной политики и инновационного бизнеса. Американская 

трактовка вопроса делает акцент на коммерческую составляющую, исследуя 

бизнес-инкубаторы, как средство повышение эффективности бизнес-

предприятия. Российское понимание бизнес-инкубаторов, расшифровывает 

данное понятие, как меру поддержки предпринимателей, которые часто не спо-

собны самостоятельно существовать в конкурентной среде. 

В современном понимание бизнес-инкубаторы возникли в 1959 году, ко-

гда Джозеф Манкусо основал первый инкубатор Batavia Industrial Center, со-

зданный для снижения уровня безработицы в его родном городе, который на 

тот момент испытывал экономические трудности. Пример Манкусо создал цеп-

ную реакцию, и со временем бизнес-инкубаторы стали открываться в других 

городах и странах так, что к 1995 году было зарегистрировано 1100 бизнес-

инкубаторов, которые входили в Национальную ассоциацию инкубаторов биз-

неса. В России первые инкубаторы появились в 1990 году, их деятельность бы-

ла направлена на поддержку малых вновь созданных предприятий, а также на 

поддержку начинающих предпринимателей. В 2004 году был открыт первый 

российский студенческий инкубатор «Дружба», локацией для которого стал 

ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радио-

техники). Впоследствии, все крупные университеты в России открыли свои 

собственные бизнес-инкубаторы, целью которых является поддержка предпри-

нимательских и научных начинаний студентов и преподавателей, входящих в 

структуры университета. 

В России наиболее популярными являются классические и академические 

инкубаторы (рис. 1). Самые крупные и успешные российские бизнес-

инкубаторы организованы при крупных университетах. 
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Рисунок 1 – Международно-признанные типы бизнес-инкубаторов 

 

Бизнес-инкубаторы, в первую очередь, рассчитаны на работу с начинаю-

щими компаниями и предпринимателями. Для того что компания погрузилась в 

работу с инкубатором, она должна соответствовать некоторым правилам, кото-

рые устанавливает сам инкубатор (сфера деятельности, количество сотрудни-

ков, этап разработки продукта компании и т.д.). Компании, которые вступают в 

сотрудничество с бизнес-инкубатором принято называть резидентами. 

Резидент бизнес-инкубатора – это субъект или компания, которая прошла 

отбор в бизнес-инкубатор и заключила с ним контракт на совместную деятель-

ность. Резидент обращается в инкубатор с целью оказания поддержки своему 

предприятию: помощь в создании продукта, помощь в поиске инвесторов для 

проекта и т.д. 

Ряд авторов выделяют следующие основные этапы, которые компания 

или предприниматель проходят, находясь в статусе резидента инкубатора: 

1. предпосевная стадия – идея проекта изучается, но пока не понятны 

конкретные цели проекта и конкретная аудитория; 

2. посевная стадия – идея подвергается маркетинговым исследованиям и 

анализу (также возможны первые пробные продажи); 

3. стадия запуска проекта; 

4. стадия роста – увеличение числа сотрудников стартапа, создание кор-

поративной структуры; 

5. стадия выхода – компания покидает бизнес-инкубатор и преобразуется 

в классическую компанию. 



Каждый резидент бизнес-инкубатора, независимо от специфики деятель-

ности, проходит данные этапы внутри инкубатора. За это время с проектом ра-

ботает менеджмент инкубатора, а также привлеченные специалисты. 

За существование компании в статусе резидента сама компания не пла-

тит, однако при выходе из статуса резидента, бизнес-инкубатор получает долю 

в проекте, без права на участие в управленческой деятельности. Как правило, 

доля бизнес-инкубатора может варьироваться от 15% до 35% в зависимости от 

специфики проекта. 

Есть два вида бизнес-инкубаторов: бесприбыльные и коммерческие. Раз-

ница у них в том, что первый вид нацелен на социальные проекты, а второй – 

на бизнес-проекты. Каждая отдельная страна отдает предпочтения разным ви-

дам бизнес-инкубатора. В США, к примеру, многие современные экономисты 

считают, что будущее будет за коммерческими бизнес-инкубаторам, со време-

нем данный вид практически полностью выведет из оборота бесприбыльные 

инкубаторы, так как сами коммерческие инкубаторы будут заниматься соци-

альными проекта в целях социального маркетинга. В целом, в США около 75% 

всех инкубаторов составляют именно бесприбыльные, но по результатам рабо-

ты именно коммерческие показывают лучший результат, как по количеству вы-

пущенных компаний, так и по качеству данных компаний. Многие профессио-

нальные менеджеры по работе со стартапами предпочитают именно коммерче-

ские инкубатора, из-за зарплат и статуса. Большая результативность коммерче-

ских инкубаторов и ведет к тенденции сокращения числа бесприбыльных, мно-

гие социальные проекты государство в будущем может просто решать за счет 

налоговых поступления с коммерческого сектора инкубаторов [1,13]. 

В России сегодня число бесприбыльных инкубаторов превышает количе-

ство коммерческих. Именно на бесприбыльные инкубаторы сегодня сделана 

ставка. Большая часть бизнес-инкубаторов в России являются либо государ-

ственными, либо муниципальными, либо университетскими. Практика создания 

собственных, хорошо оснащенных бизнес-инкубаторов крупными частными 

компаниями и инвесторами не является популярной на российском рынке, есть 



лишь частные примеры. Самые успешные российские бизнес-инкубаторы – это 

академические и университетские инкубаторы, инкубатор НИУ ВШЭ входит в 

25 лучших инкубаторов мира. В университетских инкубаторах, в первую оче-

редь, продвигаются научные проекты, имеющие прикладной характер. Потен-

циально высокая прибыль проекта в данных инкубаторах не всегда является за-

логом попадания в ряды резидентов. В целом, структура бизнес-инкубаторов и 

технопарков играет в России важную роль, создавая условия для молодых 

предпринимателей и ученых. 

Самыми успешными с финансовой и информационной точки зрения ин-

кубаторами в России являются академические (университетские) инкубаторы. 

Примерами являются: бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ (высшая школа экономи-

ки), бизнес-инкубатор МГУ, бизнес-инкубатор РЭУ Плеханова. Данные инку-

баторы в первую очередь нацелены на проекты, реализуемые студентами учеб-

ных заведений, в которых располагается инкубатор.  

Первые БИ в России появились в 1990-х годах, однако настоящее разви-

тие феномен инкубаторов получил, начиная с 2007 года. В этом году была реа-

лизована государственная программа на основании ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». На основании данного закона были выделены сред-

ства на создания многих БИ, большая часть которых была организована на базе 

крупных университетов. Основной задачей бизнес-инкубаторов государство 

считает создание рабочих мест, а также поддержку жизнеспособности и повы-

шение выживаемости малого бизнеса. В России чаще всего встречаются биз-

нес-инкубаторы двух типов: классические (без особой специализации) и акаде-

мические. Классические инкубаторы – это, как правило, инкубаторы, организо-

ванные за счет средств из муниципального фонда и ориентированные на проек-

ты, которые реализуются в определенных административных границах. Чаще 

всего в одном районе организован один бизнес-инкубатор, и для того чтобы 

стать его резидентом необходимо обратиться к районной администрации. Дан-

ный тип БИ весьма ограничен в своей деятельности и предоставляет довольно 



ограниченный спектр услуг для своих резидентов, это в первую очередь льгот-

ная аренда помещения, консалтинговые услуги, возможная помощь с привлече-

нием инвестиций в проект. Данный вид БИ в России не пользуется особой по-

пулярностью и существует в первую очередь, как обязательное явление, на ос-

новании государственной программы. Второй самый распространенный вид 

бизнес-инкубаторов в России – это университетские (академические) БИ. Дан-

ный вид бизнес-инкубаторов зарекомендовал себя как успешная модель вывода 

новых проектов на открытый рынок. Данные инкубаторы в первую очередь 

нацелены на инновационные и технологические проекты, которые реализуются 

студентами учебных заведений, в стенах которых, расположен БИ. Академиче-

ские инкубаторы в большинстве своем были созданы на основании программы 

2007, но затем вышли за пределы государственного регулирования за счет 

успешного менеджмента, смогли достичь автономии от государственных и му-

ниципальных средств. Ежегодно академические инкубаторы выпускают на ры-

нок около сотни малых инновационных предприятий.  

В целом, БИ в России не являются популярным явлением. Новоиспечен-

ные предприниматели редко обращаются за поддержкой к инкубаторам. В Рос-

сии большем успехом обладают студенческие инкубаторы, но они в первую 

очередь представляют собой локальное явление, рассчитанное на узкий круг 

клиентов (студентов материнского университета). Государственное регулиро-

вание в сфере инкубаторов в России не имеет одной ярко выраженной направ-

ленности, поэтому за время существования феномена инкубаторов, в России не 

удалось сформировать цельной индустрии [4].  

Как уже говорилось выше, самыми успешными с финансовой и маркетин-

говой сторон являются академические (университетские) бизнес-инкубаторы. С 

годами многие инкубаторы данного вида сформировали собственную модель 

функционирования, собственную корпоративную культуру, выбрали для себя 

более выгодные сферы предпринимательства. Именно университетские инкуба-

торы в первую очередь сегодня работают с инновационным продуктом. Однако 

стоит заметить, что размер и ресурсы инкубаторов часто не позволяют им в 



полной мере конкурировать с крупным бизнесом на рынке. Не до конца разра-

ботаны каналы взаимодействия, многим проектам сложно привлечь инвести-

ции, несмотря на свою перспективность. Крупный бизнес по-прежнему не вос-

принимает сферу инкубаторов, как системообразующую для экономики страны.  

Академические инкубаторы смогли самостоятельно адаптироваться по 

реалии рынка, не имея при этом крупной государственной поддержки. Данный 

вид инкубаторов не являются временным трендом, многие БИ видят и плани-

руют свою деятельность на десятилетие вперед (вкладывают средства в страте-

гическое планирование).  

В случае поддержки государства именно данный вид бизнес-инкубаторов 

способен сформировать сферу инкубационной деятельности в России. Опира-

ясь на свой опыт и имея достаточные ресурсы, как финансовые, так и информа-

ционные, академические инкубаторы способны в полной мере заложить основы 

хорошего инкубационного менеджмента. 
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