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М
алое и сред-
нее предпри-
нимательство 
(МСП), спо-
собное быстро 
адаптироваться 

к внешним изменениям, высту-
пает в роли основного сек-
тора, определяющего темпы 
экономического роста вало-
вого национального продукта. 
На начало 2018 г. в 28 стра-
нах Европейского cоюза заре-
гистрировано более 21,6 млн 
малых и средних предприятий, 
на которых было занято около 

67% населения. Наибольшую 
долю в экспорте и импорте 
таких компаний занимают тех-
нологии, оборудование и про-
мышленная продукция [1].

Ускорение темпов социально- 
экономического развития обще-
ства, сокращение периода жиз-
ненного цикла продукции (това-
ров, работ, услуг), а значит, 
и объемов их реализации в усло-
виях инновационного обновле-
ния приводит к перераспреде-
лению масштабов производства 
в пользу МСП. Оно наиболее 
мобильно в отношении новаций, 
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обладает наилучшим трудо-
вым потенциалом, способно 
сгладить негативные процессы 
в сфере занятости, обеспечить 
социальную адаптацию высво-
бождающихся с крупных пред-
приятий работников, а также 
сформировать новые рыночные 
ниши и точки экономического 
роста. Западные эксперты отме-
чают, что частное производство 
более эффективно по сравнению 
с государственным – на 30–40%.

Как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах политика 
содействия малому и среднему 
бизнесу широко пропаганди-
руется, она варьируется от тех-
нической помощи до нало-
говых льгот, обучения и т. д. 
Одним из наиболее эффектив-
ных инструментов его развития 
во всем мире является созда-
ние бизнес- инкубаторов (БИ), 
которые дают возможность 
заложить основы новой гене-
рации субъектов малого пред-
принимательства, поддержи-
вать уже действующие струк-
туры и решать многие социаль-
ные и экономические проблемы.

Первый инкубатор, в совре-
менном понимании этого слова, 
был образован в 1959 г. в г. Бата-
вия (штат Нью-Йорк, США) 
Джозефом Манкусо, который 
купил склад при фабрике, осно-
вал Batavia Industrial Center, 
организовал новые рабочие 
места и тем самым помог сво-
ему городу бороться с эко-
номической депрессией.

Стартовой площадкой для 
культивирования идеи сопрово-
ждения бизнеса на ранних ста-
диях его развития стала Крем-
ниевая долина. Первый вен-
чурный проект в ней – Hewlett- 
Packard. Сегодня это всемирно 
известный лидер в области 
производства персональных 
компьютеров и периферий-

ных устройств к ним. Основа-
тели этой компании, выпуск-
ники Стэндфордского универ-
ситета Уильям Хьюлетт и Дэвид 
Паккард по наставлению про-
фессора Фредерика Термана 
занялись промышленной раз-
работкой осциллятора, полу-
чили финансовую и консуль-
тативную поддержку от Инду-
стриального парка универ-
ситета. Эту историю можно 
назвать самым ярким и успеш-
ным, а самое главное – первым 
примером эффективной работы 
бизнес- инкубаторов. В то время 
в Америке они развивались бла-
годаря трем составляющим:
�	желанию использовать 

старые, незанятые про-
мышленные помеще-
ния, предоставляя их для 
нужд малого бизнеса;

�	помощи государства, финан-
сирующего новые универ-
ситетские программы 
в области инноваций 
и предпринимательства;

�	бизнесменам, стремящимся 
передать свой опыт и вкла-
дывать ресурсы в новые тех-
нологические компании.
В 60-е гг. БИ только начинали 

развиваться. Их рост ускорился 
в 70–80-х гг., главным обра-
зом как результат необходимо-
сти оживить регионы, постра-
давшие от сокращения рабочих 
мест в основных отраслях про-
мышленности. Данный период 
характеризуется гораздо более 
тесным, чем прежде, взаимо-
действием инкубаторов с выс-
шим образованием и иссле-
довательскими институтами. 
Модель оказалась настолько 
успешной, что численность БИ 
и самих инновационных компа-
ний стала очень быстро расти.

По-настоящему большое рас-
пространение в США они полу-
чили в конце XX в.: их коли-

чество возросло с менее 100 
в 1980 г. до 1000 в 2002 г.

Американский опыт переняли 
и в других странах мира с поправ-
ками на социокультурные осо-
бенности ведения бизнеса и инве-
стирования. В 70-х гг. XX в. кон-
цепция бизнес- инкубации полу-
чила практическую реализацию 
в Великобритании, в 80-х гг. – 
в других странах Европы. Фор-
мально говоря, если американ-
ский менталитет рассматри-
вает поражение как вызов дви-
гаться дальше, то европейский 
бизнесмен, провалив хоть один 
проект, будет навеки заклей-
мен как непрофессионал. Соот-
ветственно, и развитие инно-
вационной сферы деятельно-
сти в Европе идет другим путем. 
Конечно, есть Кембриджский 
университет, который, подобно 
Стэнфорду, собрал вокруг себя 
десятки высокотехнологич-
ных компаний, но это в отно-
сительно либеральной Бри-
тании. Правительства Фран-
ции и Германии очень сильно 
влияют на экономику и рынок, 
соответственно, инновации 
здесь находятся в непосред-
ственной близости от госап-
парата – иначе говоря, универ-
ситеты, объединенные в еди-
ную сеть, получают определен-
ное финансирование проектов, 
становясь подобием амери-
канских бизнес- инкубаторов.

Впоследствии аналогичные 
тенденции получили интенсив-
ное развитие в Китае и стра-
нах Юго- Восточной Азии из-за 
хлынувших в 80-е гг. в эту 
часть света инвестиций со всего 
мира [4]. Дешевизна рабочей 
силы и ее приемлемое качество 
привлекали транснациональ-
ные корпорации и венчурные 
фонды к созданию своих фили-
алов. Получив доступ к новей-
шим технологиям, китайские, 



19

19/ №9 (223)  /  Сентябрь 2021 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

корейские и сингапурские ком-
пании стали копировать инно-
вационные продукты для про-
дажи на внутреннем рынке, 
тогда как произведенные 
в Китае брендовые товары шли 
на экспорт. Это яркий при-
мер первой модели формиро-
вания инновационной сферы, 
когда предприятия в состоянии 
лишь копировать  чьи-то нара-
ботки, доводя до совершенства 
заимствованные технологии.

И, наконец, в 90-х гг. XX в. 
концепция бизнес- инкубации 
получила свое развитие 
в странах СНГ и, в частно-
сти, в Беларуси (табл. 1).

Сегодня в ЕС функциони-
руют более 900 БИ, а в США – 
более 1400, что показывает их 
заметный рост, особенно 
в последние десятилетия.

Условно модели развития БИ 
вне Соединенных Штатов можно 
поделить на три категории:

I. Разработки исключи
тельно для внутреннего рынка, 
компании производят узко-
направленные продукты либо 
довольствуются импорти-
руемыми технологиями.

II. Технологический сек
тор продает услуги: контакт-
ное программирование, бизнес- 
аутсорсинг, контактное про-
изводство. По такому пути 
идут Индия, Китай и дру-
гие страны Восточной Азии, 
а также Бразилия и Мексика.

III. Государство экспорти
рует собственные технологии. 
Это самый высокий уровень, 
характерный для скандинав-
ских стран, Израиля и Канады. 
На его реализацию уходит 
больше средств, но и на выходе 
получается продукт с боль-
шей добавленной стоимостью.

Активное развитие при-
вело к многообразию БИ 
по формам собственности, 

источникам финансирова-
ния, видам и типам деятель-
ности. Можно выделить три 
основных поколения БИ.

Относящиеся к первому 
(конец 1950-х гг.) представляли 
собой некоммерческие, беспри-
быльные организации. Аренда 
помещений рассматривалась 
в качестве основной характери-
стики, которая отличала инку-
баторы от других элементов 
инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства.

Второе поколение сформиро-
валось в конце 1980-х – первой 
половине 1990-х гг. как резуль-
тат ускоренного развития науки 
и технологий, процессов ком-
мерциализации исследований 
и разработок, необходимости 
трансфера знаний и технологий.

Отличительными чер-
тами новой модели БИ стали:
�	ориентация на под-

держку наукоемких и высо-
котехнологичных ком-
паний и выполнение мис-
сии по обеспечению усло-
вий для трансфера знаний;

�	выход за рамки региональ-
ной политики, переход 
на национальный и даже 
международный уровень;

�	специализация инкубаторов;
�	начало использова-

ния не только государ-
ственного, но и част-
ного финансирования;

�	стремление перехода к само-
окупаемым схемам.

Модель функционирова-
ния, характерная для второго 
поколения, предполагает выбор 
рынка, на котором будет распо-
лагаться инкубатор; создание 
бизнес- плана с определением 
точки самоокупаемости, фор-
мирование политики приема- 
выпуска, а также «обратной 
связи» с фирмами- резидентами, 
разработка плана по оказанию 
услуг. Функции инкубатора 
в новой модели включают ока-
зание широкого спектра вну-
тренних и внешних (оказывае-
мых партнерами) услуг, вклю-
чая поиск финансовых ресур-
сов или обеспечение денежной 
поддержки малым предпри-
ятиям на стартовой стадии; 
кадровые и юридические кон-
сультации; формирование свя-
зей с научными организациями; 
помощь при поиске поставщи-
ков и потребителей продукции; 
защиту прав интеллектуальной 
собственности и т. д. Важная 
часть работы БИ – стимулирова-
ние взаимодействия между его 
резидентами. Как правило, вну-
тренние услуги им на стартовой 
стадии предоставляются бес-
платно, но по мере развертыва-
ния бизнеса происходит переход 
к оплачиваемым схемам по суб-
сидируемым ценам. Модели 
второго поколения продол-
жают существовать и использу-
ются во многих странах. При-
мерно с 2000-х гг. цели соз-
дания БИ второго поколения 

Период времени Направления развития

50–60-е гг. XX в. использование пустующих помещений

70-е гг. XX в. управляемые рабочие площади

начало 80-х гг. XX в. бизнес-инкубаторы

конец 80-х гг. XX в. – начало XXI в.
специализированные, отраслевые,  
«без стен» технологические 
инновационные центры

Таблица 1. Исторический аспект развития БИ. Источник: собственная разработка Тышлека В.В. [3]

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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сфокусировались на коммер-
циализации научных исследо-
ваний и разработок, что при-
вело к организации специа-
лизированных инкубаторов.

Третье поколение начало раз-
виваться параллельно со вто-
рым во 2-й половине 1990-х гг. 
Во многом его появление было 
связано с информационно- 
коммуникационными техно-
логиями и наукоемким бизне-
сом. Их создатели, как правило, – 
венчурные капиталисты либо 
крупные междисциплинар-
ные, транснациональные кон-
салтинговые компании, ориен-
тированные на получение при-
были и инвестиции. Для обе-
спечения успеха БИ третьего 
поколения формируют хорошо 
организованные сети страте-
гических партнеров, отдают 
приоритет информационным 
и консалтинговым услугам, 
а не аренде помещений и обору-
дования, поддерживают преи-
мущественно платный характер 
предоставления помощи и про-
водят мониторинг деятельно-
сти компаний- резидентов. Они 
нацелены не просто на само-
окупаемость, а на получе-
ние прибыли. Большинство 
из них ориентированы на экс-
порт и демонстрируют впечат-
ляющие темпы роста и рекорды 
продаж. Они связывают уни-
верситеты, исследовательские 
институты, венчурный капи-
тал и международные совмест-
ные предприятия. Эта модель 
инкубации, основанная на кон-
вергенции механизмов под-
держки, уже давно присутствует 
в Китае, Корее и Малайзии.

Таким образом, БИ второго 
и третьего поколений обеспе-
чивают предпринимателям 
благоприятную среду для соз-
дания и воплощения в жизнь 
своих проектов. Предостав-

ляя услуги на основе «еди-
ного окна», инкубаторы могут 
помочь начинающим фирмам 
снизить накладные расходы 
за счет совместного исполь-
зования помещений, а также 
значительно улучшить пер-
спективы выживания и роста 
стартапов и небольших фирм 
на ранней стадии развития.

Стремительное совершен-
ствование информационных 
технологий привело к появле-
нию виртуальных БИ, или так 
называемых инкубаторов «без 
стен», как новой формы «инку-
бационного метода выра-
щивания» малых предпри-
ятий, позволяющих органи-
зовать содействие развитию 
начинающего бизнеса, совме-
щая традиционные услуги 
бизнес- инкубации с интернет- 
ресурсами и неограниченными 
возможностями глобальной 
сети. Виртуальный БИ представ-
ляет собой сочетание консал-
тинговой фирмы, предоставля-
ющей важные услуги начина-
ющему бизнесу (прежде всего 
по выработке стратегии коммер-
циализации, проведению мар-
кетинга, бизнес- планированию 
и т. д.), и управляющей компа-
нии, которые «опекают» под-
держиваемые предприятия, 
осуществляя для них защиту 
интеллектуальной собственно-
сти, поиск партнеров и старто-
вого финансирования, пред-
ставление на выставках. Целе-
сообразно рассматривать их 
как БИ четвертого поколения.

В Республике Беларусь вклад 
в экономику субъектов МСП 
значительно ниже, чем в боль-
шинстве развитых стран, где 
их удельный вес в общем числе 
организаций составляет 95–97%, 
доля в ВВП достигает 50% 
(у нас – 24%), а занятость – 80% 
населения (у нас – 30%). Разви-

тие и поддержка МСП – одно 
из приоритетных направле-
ний государственной политики 
Республики Беларусь. Созда-
ние максимально благоприят-
ных условий для формирования 
и функционирования предпри-
нимательской среды выдвига-
ется в разряд важнейших наци-
ональных приоритетов и пред-
усмотрено в законах для биз-
неса. Однако так было не всегда, 
что в значительной мере повли-
яло на формирование бизнес- 
инкубирования в нашей стране.

На территории республики 
первым БИ можно считать Все-
союзный центр перспектив-
ных исследований, разработок 
и внедрений, который начал 
свою деятельность в 1989 г. 
с целью коммерциализации 
идей молодых ученых. Сна-
чала он снимал несколько эта-
жей в одном из НИИ г. Мин-
ска, затем был преобразован 
в малое акционерное пред-
приятие, руководство кото-
рого приняло решение о воз-
ведении собственного здания 
в пригороде. Долевое стро-
ительство осуществлялось 
совместно с местными орга-
нами управления, так как идея 
будущего комплекса состо-
яла в государственно- частном 
партнерстве. Предполагалось, 
что кроме администрации БИ 
и офисов начинающих пред-
принимателей под одной кры-
шей разместятся службы сель-
совета, отдел ЗАГСа, отделе-
ние банка, кафе, гостиницы 
и даже сауна с бассейном 
в цоколе здания [5]. Из-за слож-
ной социально- экономической 
обстановки, обусловленной рас-
падом Советского Союза, пер-
воначальный план реализо-
вать в полной мере не уда-
лось, и проект был «заморожен» 
до 2000-х гг. Возрождение темы 
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бизнес- инкубирования малого 
предпринимательства началось 
с активизации реформаторской 
деятельности властей по отно-
шению к предпринимательству. 
Большую роль сыграла совмест-
ная Программа правительства 
и ООН «Формирование инфра-
структуры поддержки и разви-
тия малого предприниматель-
ства в Республике Беларусь», 
направленная на совершенство-
вание инновационных процес-
сов в стране, развитие негосу-
дарственного сектора эконо-
мики, материальную поддержку, 
создание благоприятного инно-
вационного климата и обуче-
ние наших специалистов. Про-
грамма, подписанная в июне 
1997 г., включала 4 взаимо-
связанных проекта («Создание 
национальной сети инкубато-
ров в Беларуси», «Создание кре-
дитных союзов», «Микрокреди-
тование малых и средних пред-
приятий» и «Информационный 
бюллетень «Альянс») и была 
оценена международными экс-
пертами как наиболее эффек-
тивная среди осуществляемых 
в Восточной Европе и стра-
нах – членах СНГ [5]. Одновре-
менно в целях развития инфра-
структуры малого предприни-
мательства Совет Министров 
принимает постановление 
от 04.06.1997 г. №640 «Об инку-
баторах малого предпринима-
тельства в Республике Бела-
русь», в котором определено, 
что ИМП является организация, 
которая создается на основе 
любой формы собственности 
и предоставляет на определен-
ных условиях и на определен-
ное время специально обору-
дованные под офисы и произ-
водство помещения субъектам, 
начинающим свою деятель-
ность, в целях оказания им 
помощи в постепенном налажи-

вании и развитии своего дела 
и приобретения ими финансо-
вой самостоятельности. Основ-
ная задача структуры – форми-
рование благоприятной среды 
для работы субъектов малого 
предпринимательства и их под-
держки посредством создания 
определенных организационно- 
экономических условий.

Проект «Создание нацио-
нальной сети инкубато-
ров в Беларуси» можно счи-
тать отправной точкой станов-
ления ИМП в нашей стране. 
В его рамках в ноябре 1998 г. 
был проведен конкурс по соз-
данию региональных инкуба-
торов. Было подано 12 заявок 
из различных областей респу-
блики, многие проекты готови-
лись на базе университетов или 
центров поддержки предпри-
нимательства (ЦПП), где уже 
были условия для формирова-
ния ИМП. При определении 
победителей комиссия прини-
мала во внимание наличие соб-
ственных средств, ожидаемый 
эффект от помощи Программы 
развития ООН, а также сте-
пень поддержки местных вла-
стей. Победителями конкурса 
были признаны мозырский 
ЦПП «Бизнес- центр», молодеч-
ненский ИМП, лидский ЦПП 
и Гомельский государственный 
технический университет, кото-

рым была оказаны техническая 
и организационно- методическая 
помощь [5]. Однако дальней-
шего развития проект «Созда-
ние национальной сети инку-
баторов в Беларуси» не полу-
чил. Период 1998–2010 гг. можно 
назвать временем стагнации.

Существенные измене-
ния в становлении ИМП про-
изошли благодаря пере-
ходу от экономики директив 
к инновационной, основан-
ной на деловой инициативе, 
личной заинтересованно-
сти в появлении и повсемест-
ном внедрении новых техно-
логий и производств, что было 
предусмотрено Программами 
социально- экономического раз-
вития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. и на 2016–
2020 гг. (табл. 2) [6, 7].

С 2010 по 2020 г. наблюдался 
устойчивый прирост количе-
ства ИМП как субъектов инфра-
структуры. На 1 января 2021 г. 
их было 29, то есть по сравне-
нию с 1 января 2010 г. их коли-
чество увеличилось на 20.

В соответствии с законода-
тельством, деятельность инку-
баторов направлена на создание 
условий для развития субъектов 
малого предпринимательства, 
в том числе инновационных. 
Им предоставляются в аренду 
помещения, офисное оборудо-
вание и иное имущество, оказы-
ваются информационные, кон-
сультационные услуги, содей-
ствие в поиске партнеров, 
получении финансовых ресур-
сов, внедрению в производ-
ство современных технологий 
и др. Субъекты размещаются 
в инкубаторе в соответствии 
с утвержденными положениями 
на конкурсной основе, согласно 
которым приоритетное право 
на это имеют осуществляю-
щие свою деятельность в сфере 

Год Количество  
ИМП, ед.

1998 6

2010 9

2012 12

2014 14

2016 19

2018 23

2020 29

Таблица 2. Динамика создания ИМП  
в Республике Беларусь.  
Источник: собственная разработка Колесной И.Н. [8]

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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производства товаров (работ, 
услуг) и внедрения новых тех-
нологий. Инкубаторы дей-
ствуют во всех областях респу-
блики и г. Минске. Вместе с уве-
личением их числа наблюда-
ется положительная динамика 
как по количеству аренда-
торов, так и по численности 
работников. Так, по состоянию 
на 1 января 2019 г. число аренда-
торов по сравнению с январем 
2015 г. увеличилось почти на 200 
и стало 694 (на начало 2015 г. – 
499), в них работало более 4 тыс. 
человек (на начало 2015 г. – 2781).

Однако запланирован-
ный показатель Государ-
ственной программы «Малое 
и среднее предприниматель-
ство в Республике Беларусь» 
на 2016–2020 гг. по количеству 
инкубаторов не достигнут: их 
должно быть не менее 38 [9]. 
Согласно данным Министер-
ства экономики, на 01.01.2021 г. 
в стране функционируют 29 
ИМП, работа которых в основ-
ном нацелена на предоставление 
в аренду начинающим предпри-
нимателям офисных и произ-
водственных помещений и ока-
зание информационных и кон-
сультационных услуг в области 
бухгалтерского учета и управле-
ния. Ни один из них не осущест-
вляет финансовую поддержку, 
которая крайне необходима для 
инновационных предприятий.

В настоящее время деятель-
ность инкубаторов в Беларуси 
не в полной мере отвечает сто-
ящим перед ними задачам 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Это связано прежде 
всего с их недостаточным коли-
чеством, неравномерным рас-
пределением по регионам, сла-
бой материально- технической 
базой и интеллектуальными 
возможностями, узким ассор-
тиментом предлагаемых 
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услуг, недостаточной мотива-
цией для достижения глав-
ной цели – оказания поддержки 
предпринимательским струк-
турам, особенно на началь-
ном этапе их деятельности.

Инкубаторы очень важны 
для нашей страны, потому что 
они покрывают раннюю, наибо-
лее рисковую стадию разработки 
высокотехнологичного про-
дукта. Однако применительно 
к тем экономическим условиям, 
которые существуют в насто-
ящее время, можно говорить, 
что востребованы ИМП всех 
трех поколений. Но учитывая, 

что их в Беларуси мало, имеет 
смысл одновременно использо-
вать комбинированный подход 
к организации их деятельности 
с помощью принципов работы 
разных поколений БИ. Реали-
зация различных форм бизнес- 
инкубирования качественно 
улучшит уровень поддержки 
МСП, особенно в малых городах 
и сельской местности, и позво-
лит органам государственного 
управления сформировать дей-
ственный организационно- 
функциональный механизм 
содействия развитию малого 
предпринимательства.

�� Summary. The article examines the peculiarities of the formation and development of small business 
incubators in the Republic of Belarus, paying special attention to the world experience in the development 
of business incubators and the peculiarities of business incubators of different generations. The dynamics 
of the creation and development of incubators for small businesses as an element of the innovative infra-
structure for supporting small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus and the role of the 
state in their formation are considered. The problems of the formation of an innovative infrastructure for 
supporting small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus, shortcomings in the activities 
of incubators of small businesses on the territory of the Republic of Belarus are identified, and directions 
for improving their activities are proposed.
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infrastructure.
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