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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В условиях динамичного развития 

предпринимательства стартапы становятся одной из ключевых форм 

инновационной деятельности, активно применяемой как в России, так и на 

международной арене.1 Стартап представляет собой бизнес-проект, 

ориентированный на получение прибыли за счет внедрения инновационного 

продукта или услуги, что делает его привлекательным для инвесторов. В 

отличие от традиционного предпринимательства, стартапы характеризуются 

высокой степенью новизны, что обуславливает их значимость в современной 

экономике. 

Особое место в развитии инновационных проектов занимает 

молодежный сегмент. Молодежь выступает важным ресурсом, обладающим 

потенциалом для создания новаторских идей и бизнес-проектов2, 

способствующих технологическому и экономическому прогрессу. Однако 

реализация таких инициатив требует значительных финансовых, 

организационных и иных ресурсов3, которыми молодые предприниматели 

                                                           
1 Толмачев, Д.Е., Чукавина, К.В. Технологическое предпринимательство в российских 

регионах: образовательные и географические траектории основателей стартапов // 

Экономика региона. 2020. № 2. С. 420-434. 

 

 

2 Бездудная, А.Г., Трейман, М.Г., Смирнов, Р.В. Исследование особенностей организации 

стартапов в современной предпринимательской деятельности // Вестник науки. 2020. Т. 2. 

№ 10. С. 45-56. 

 

3 Аркин, П.А., Богданова, Е.Л., Максимова, Т.Г. Теория и практика управления 

инновациями в научной сфере, промышленности и бизнесе: монография. СПб.: ПОЛИТЕХ-

ПРЕСС, 2020. С. 434. 
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зачастую не располагают. Это подчеркивает необходимость государственной 

и институциональной поддержки молодежных стартапов. 

Кроме того, развитие молодежных стартапов способствует решению 

социально-экономических задач, включая повышение уровня занятости и 

самореализации молодежи. Участие в стартап-проектах позволяет молодым 

людям развивать ключевые компетенции, такие как принятие решений, 

управление ресурсами, стратегическое планирование и ответственность за 

результаты. Эти процессы способствуют социализации молодежи и 

формированию профессиональных навыков, соответствующих ожиданиям 

общества. 

В России создаются благоприятные условия для развития 

инновационной деятельности: функционирует более 70 технопарков4, 

создаются центры науки и высоких технологий, действуют Фонд содействия 

инновациям, Федеральный фонд развития малого предпринимательства, а 

также сеть региональных инновационно-технологических центров. 

Государственная политика направлена на поддержку инновационного 

предпринимательства5, что подчеркивает стратегическую значимость 

стартапов для достижения национальных экономических целей и 

формирования нового технологического уклада. 

Создание стартапа с нуля представляет собой сложный процесс, 

требующий системного подхода к планированию и реализации. Эффективный 

                                                           
4 Феоктистов, А.В., Чуворкина, Т.Н., Кадыкова, О.Ф. Правовые основы регулирования 

инновационного предпринимательства в Российской Федерации // Нива Поволжья. 2017. 

№ 3 (44). С. 156-162. 

 

5 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 1. Ст. 216. 
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план развития стартапа определяет его успех и устойчивость в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, данное исследование посвящено разработке 

методологии создания стартапа с нуля, что вносит значимый вклад в развитие 

предпринимательства и инновационной экосистемы. 

Степень разработанности проблемы. Исследование опирается на 

анализ научной литературы, посвященной особенностям функционирования 

инновационных компаний. Вопросы стартапов и инновационного 

предпринимательства глубоко изучены в работах зарубежных авторов, таких 

как Э. Рис6, С. Бланк7, Б. Купер, П. Грэм8, П. Тиль и др. В российской науке 

данное направление представлено исследованиями Б. И. Горфинкеля, В. А. 

Антонец, Е. В. Какаевой и других ученых, изучающих специфику 

инновационного предпринимательства. 

Также были проанализированы теоретико-методологические и 

прикладные работы, посвященные общим вопросам предпринимательства, 

включая труды Р. Хизрича, М. Питерса, А. Смита, Й. Шумпетера, М. Вебера, 

А. Коула, Р. Кантильона. Вопросы формирования бизнес-планов 

                                                           
6 Ries, E. The Lean Startup Methodology: A Scientific Approach to Creating and Managing 

Successful Startups // Journal of Business Venturing Insights. 2013. Vol. 1. No. 1. P. 45-52. 

 

7 Blank, S. Customer Development: A Methodology for Building Startups // Entrepreneurship 

Theory and Practice. 2010. Vol. 34. No. 3. P. 527-540. 

 

8 Graham, P. Startup Growth Dynamics: A Theoretical Framework // Stanford Technology 

Ventures Program Working Paper. 2005. P. 1-20. 
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инновационных компаний рассмотрены в работах И. Ю. Бринк9, Н. А. 

Савельева10, Ф. К. Беа, Э. Дитхла, М. Шватцера. 

Стартапы как феномен постиндустриальной экономики активно 

обсуждаются на интернет-ресурсах, включая материалы консалтинговых 

компаний, бизнес-инкубаторов, бизнес-ангелов и фондов поддержки. Эти 

источники использованы для анализа современных подходов к поддержке 

молодежных стартапов на различных этапах их жизненного цикла. Несмотря 

на значительный объем исследований, вопросы развития молодежных 

стартапов остаются недостаточно изученными, что обосновывает 

актуальность и цель данной работы. 

Объект исследования – молодежный стартап – GreenBox - 

Автоматизированные станции для обмена и переработки вторсырья в процессе 

его создания и развития. 

Предмет исследования – особенности формирования и развития 

молодежного стартапа «GreenBox» на федеральном и региональном уровнях. 

Цель исследования – разработка методологии создания стартапа с нуля 

на примере платформы «Филум», включая теоретическое осмысление идеи и 

составление детального плана реализации проекта. 

Задачи исследования: 

● Теоретическое обоснование понятия стартапа в контексте социально-

экономических наук. 

● Анализ нормативно-правовой базы функционирования стартапов в 

России, их видов и функций. 

                                                           
9 Бринк, И.Ю. Бизнес-планирование инновационных проектов // Экономика и управление. 

2005. № 3. С. 67-78. 

 

10 Савельева, Н.А. Бизнес-планирование инновационных проектов: учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. С. 240. 
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● Разработка плана реализации стартапа на примере электронно-

образовательной платформы «GreenBox». 

Методы исследования. Для достижения цели будут использованы 

анализ теоретических подходов, опросы и интервью с предпринимателями, 

изучение кейсов успешных стартапов, а также разработка собственных 

моделей и методик. Исследование включает анализ рынка, конкурентной 

среды, финансового планирования, стратегического маркетинга и 

организационной структуры. 

Нормативно-правовая база. Исследование опирается на Федеральный 

закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», а 

также Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года». 

Теоретико-методологическая база. Исследование основано на 

классических работах М. Вебера («Протестантская этика и дух капитализма»), 

Й. Шумпетера (теория предпринимательства и инноваций), а также 

современных зарубежных исследованиях С. Бланка, Б. Дрофа, Дж. Маллинса 

и Р. Комисара, описывающих методологии создания стартапов и модели 

организации бизнеса. 

Эмпирическая база. Включает результаты авторского опроса в форме 

интервью, а также данные исследований, посвященных молодежным 

стартапам. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения и списка литературы. 

Апробация результатов исследования. Апробация результатов 

исследования, представленного в магистерской работе, посвященной влиянию 
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мультимедийного пространства и городской культуры на социальные 

практики и межнациональные отношения в молодежной среде Саратовской 

области, осуществлялась посредством публикации статей в сборниках 

научных конференций. Эти публикации отражают ключевые аспекты 

исследования и способствуют обсуждению проблематики в научной среде. 

Ниже приведены статьи, подготовленные мной как автором данной работы: 

1. Сербин И.М. «Мультимедийное пространство как фактор 

формирования социальной активности молодежи Саратовской 

области». Международная научно-практическая конференция «Риски в 

социально-территориальном пространстве современной России». 

Саратов, СГУ, 20 апреля 2025 года. 

 В данной статье анализируется влияние мультимедийных технологий, 

включая социальные сети (ВКонтакте, Telegram) и цифровые 

платформы, на социальные практики молодежи региона. Особое 

внимание уделено роли виртуальных сообществ в укреплении 

межнационального взаимодействия, а также проблемам цифрового 

неравенства, ограничивающего доступ к мультимедийному 

пространству в сельских районах, что может усиливать социальную и 

межнациональную напряженность. 

2. Сербин И.М. «Городская культура Саратова как драйвер социальных 

изменений и межнационального диалога». Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Социальные проблемы региона 

глазами студентов». Саратов, СГУ, 20 апреля 2025 года. 

 Статья посвящена исследованию влияния городской культуры на 

социальные практики и локальную идентичность молодежи 

Саратовской области. Рассматриваются такие элементы, как фестивали 

(«Саратовские страдания»), стрит-арт и арт-пространства, которые 

способствуют формированию инклюзивной среды и укреплению 

межнационального диалога. Также подчеркивается проблема 
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ограниченного доступа к культурным ресурсам в малых городах 

региона, что влияет на социальную сплоченность. 

Указанные публикации позволили апробировать результаты исследования, 

обсудить их с научным сообществом и получить обратную связь, что 

способствовало углублению анализа и уточнению выводов магистерской 

работы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её научной разработанности, определяются объект и 

предмет исследования, формулируются цель и задачи работы, а также 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования. Представлена теоретико-методологическая основа, 

нормативно-правовая и эмпирическая база исследования, а также 

информация об апробации его результатов. 

Актуальность темы обусловлена стремительным развитием стартапов 

как ключевого элемента инновационной экономики, их значимостью для 

решения социально-экономических и экологических задач, а также важной 

ролью молодежи в создании новаторских бизнес-проектов. Стартапы 

способствуют технологическому прогрессу, повышению занятости и 

самореализации молодых людей, формированию профессиональных 

компетенций и социальной активности. В России формируется 

благоприятная институциональная среда для стартапов, включая технопарки, 

грантовые программы и акселераторы, однако сохраняются барьеры, такие 

как бюрократия, ограниченный доступ к финансированию и недостаточная 

осведомленность о мерах поддержки. Это подчеркивает необходимость 

разработки комплексной методологии создания стартапов с учетом 

российской специфики и молодежной аудитории. 

В первом разделе «Теоретические аспекты изучения стартапов» 

проведен всесторонний анализ ключевых подходов к определению понятия 

«стартап», раскрыта его сущность, эволюция и роль в современной 

экономике. Стартап рассмотрен как уникальная форма предпринимательства, 

отличающаяся высокой инновационностью, масштабируемостью и 

ориентацией на решение актуальных общественных проблем в условиях 

неопределенности. 
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Представлены взгляды классиков (А. Смит, М. Вебер) и современных 

российских ученых (В.А. Антонец, Е.В. Какаева, А.В. Попов), исследующих 

стартапы в контексте инновационной экономики. Рассмотрены этапы 

становления категории стартапа: от философских трактовок 

предпринимательства в XVIII–XIX веках до закрепления термина в научной 

терминологии в XXI веке. 

Проанализированы изменения в восприятии стартапов в зависимости 

от социально-экономического контекста, уровня развития технологий и 

институциональной среды. Особое внимание уделено проблеме отсутствия 

единого определения стартапа, обусловленной многообразием их форм 

(технологические, социальные, образовательные) и различиями в 

исследовательских парадигмах. 

Во втором разделе «Структура и функции стартапов» детально 

рассмотрены основные субъекты, мотивы, факторы, типологии и функции 

стартапов в современной экономике и обществе. 

Прежде всего, проанализированы субъекты стартапов. К ним отнесены: 

1. Индивидуальные предприниматели и команды стартаперов, 

выступающие инициаторами проектов. 

2. Инвесторы (бизнес-ангелы, венчурные фонды, краудфандинговые 

платформы), обеспечивающие финансирование. 

3. Акселераторы и инкубаторы, предоставляющие менторскую и 

инфраструктурную поддержку. 

4. Государственные институты (Фонд содействия инновациям, АСИ), 

создающие нормативные и финансовые условия. 

5. Корпорации, университеты и НКО, выступающие партнерами или 

заказчиками. 

Для каждого субъекта раскрыта специфика участия в стартап-экосистеме, 

формы взаимодействия (гранты, партнерства, лицензирование) и степень 

влияния на успех проекта. 
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Особое внимание уделено факторам, влияющим на развитие стартапов. 

Среди них: 

Социально-экономические: уровень ВВП, доступ к капиталу, развитость 

инфраструктуры (технопарки, коворкинги). 

1. Институциональные: нормативно-правовая база (ФЗ № 209-ФЗ, № 245-

ФЗ), гранты, налоговые льготы. 

2. Психологические: готовность к риску, предпринимательская 

инициатива, уверенность в успехе. 

3. Социокультурные: культура инноваций, общественное отношение к 

предпринимательству, уровень доверия к институтам. 

4. Проанализированы барьеры, такие как бюрократия, высокие издержки 

и конкуренция, а также механизмы их преодоления через участие в 

акселераторах и бизнес-объединениях (РАЭК, НАФИ). 

В разделе представлена развернутая типология форм стартапов. Стартапы 

классифицированы: 

1. По характеру деятельности: коммерческие (маркетплейсы, финтех), 

социальные (экология, инклюзия), образовательные (EdTech). 

2. По степени инновационности: инкрементные (улучшение 

существующих решений), радикальные (новые технологии). 

3. По правовой основе: формальные (зарегистрированные юрлица), 

неформальные (прототипы). 

4. По масштабу: локальные (региональные), международные (глобальные 

платформы). 

Раскрыта классификация деятельности стартапов, включающая 

разработку программного обеспечения, создание экологических решений, 

запуск образовательных платформ, производство наукоемкой продукции и 

реализацию социальных инициатив. 

Проанализированы уровни функционирования стартапов: локальный 

(решение местных экологических проблем), региональный (покрытие 
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субъекта РФ), федеральный (участие в госпрограммах) и глобальный (выход 

на международные рынки). 

Отдельно выделены функции стартапов: 

1. Инновационная: внедрение новых технологий и бизнес-моделей. 

2. Экономическая: создание рабочих мест, рост ВВП, привлечение 

инвестиций. 

3. Социальная: решение проблем неравенства, экологии, 

здравоохранения. 

4. Интегративная: укрепление связей между обществом, бизнесом и 

государством. 

5. Образовательная: развитие компетенций и популяризация знаний. 

6. Трансформационная: изменение рыночных и социальных структур. 

7. Показано, что стартапы способствуют устойчивому развитию, 

социальной сплоченности и формированию новой 

предпринимательской культуры. 

В третьем разделе «Особенности реализации стартапа на примере 

саратовского проекта «GreenBox»» представлены результаты 

эмпирического исследования, направленного на разработку и анализ плана 

реализации молодежного экологического стартапа «GreenBox» в условиях 

современной России с акцентом на Саратовскую область. 

Актуальность проекта обоснована возрастающей ролью молодежи в 

экологическом движении, их цифровой грамотностью и готовностью к 

инновациям. «GreenBox» – автоматизированные станции и мобильное 

приложение для переработки вторсырья – направлен на снижение 

экологического следа, повышение осведомленности и достижение 

финансовой устойчивости. 

Анализ целевой аудитории (18–35 лет) показал, что 58% респондентов 

проявляют устойчивый интерес к экологическим инициативам, 32% готовы 

активно участвовать в программах переработки, и лишь 10% остаются 
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индифферентны. Эти данные подтверждают высокий потенциальный спрос 

на услуги «GreenBox». 

Анализ конкурентной среды по модели Портера показал, что 40% 

экологических стартапов в России предлагают схожие решения, но их слабая 

адаптация к региональным условиям и низкая цифровизация создают 

рыночную нишу для «GreenBox». Конкурентные преимущества проекта 

включают интуитивный интерфейс приложения, систему вознаграждений 

(бонусы за сдачу вторсырья), образовательный контент и партнерства с 

местными ВУЗами. 

Особое внимание уделено разработке бизнес-плана «GreenBox»: 

Финансовый план: стартовые инвестиции – 15 млн руб., 

прогнозируемая выручка – 12 млн руб. в первый год, рост на 25–35% 

ежегодно. Основные источники дохода – продажа вторсырья, партнерства с 

бизнесом, гранты. 

Маркетинговая стратегия: таргетированная реклама в социальных 

сетях (ВКонтакте, Telegram), сотрудничество с экологическими 

сообществами, проведение акций в ВУЗах, контент-маркетинг (видео, 

статьи). 

Организационная структура: команда из 12 человек, включая 

управление (2 чел.), разработку ПО (3 чел.), маркетинг (2 чел.), техническое 

обеспечение (3 чел.), поддержку пользователей (2 чел.). 

SWOT-анализ: 

Сильные стороны: инновационная бизнес-модель, экологическая миссия, 

поддержка молодежной аудитории. 

Слабые стороны: высокие стартовые затраты, ограниченный опыт команды, 

низкое начальное доверие. 

Возможности: рост экологической осведомленности, государственные 

гранты, партнерства с муниципалитетами. 
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Угрозы: высокая конкуренция, изменения законодательства, экономическая 

нестабильность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стартапы представляют собой динамичную и перспективную форму 

предпринимательства, опирающуюся на инновационную инфраструктуру, 

развитую технологическую среду и разнообразные механизмы поддержки, 

включая гранты, венчурное финансирование и краудфандинг. 

Отличительными чертами стартапов, выделяющими их среди традиционного 

малого бизнеса, являются стремительный рост, ориентация на инновации, 

технологическая основа, молодая организационная культура и амбициозные 

цели. Ключевыми факторами успеха стартапов выступают стратегическое 

бизнес-планирование, эффективный маркетинг, глубокий анализ продукта и 

целевого рынка. 

Исследование, проведенное на примере экологического стартапа 

GreenBox, демонстрирует потенциал подобных инициатив в решении 

актуальных общественных и экологических задач. GreenBox, объединяющий 

автоматизированные станции для переработки вторсырья и мобильное 

приложение с геймифицированным интерфейсом, иллюстрирует, как 

технологические инновации могут способствовать повышению 

эффективности переработки отходов, сокращению экологического следа и 

формированию экологической культуры. Проект нацелен на достижение 

самоокупаемости и прибыли в 400 млн рублей в год за счет подписок, 

партнерств с бизнесом и муниципалитетами, а также продажи вторсырья. 

Выход на рынок государственных заказов и получение контрактов 

обеспечивают долгосрочную устойчивость. 

Результаты исследования могут быть использованы для 

прогнозирования развития стартапов в экологической сфере, разработки 

программ государственной поддержки и регулирования, а также в 

образовательных целях для формирования предпринимательской и 

экологической культуры. Они представляют ценность для предпринимателей, 
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разработчиков инновационных решений, инвесторов и участников 

краудфандинговых платформ. 

Перспективы стартапов в цифровой и экологической экономике зависят 

от интеллектуальных и управленческих ресурсов, а также достаточного 

финансирования. Динамика таких проектов определяется правовой средой, 

технологическими трендами и мерами поддержки, способствующими 

инновационным прорывам. Как и любая предпринимательская деятельность, 

стартапы сопряжены с рисками, которые могут быть минимизированы через 

тщательное планирование и анализ. 

На основе проведенного исследования можно заключить, что 

экологическая платформа GreenBox обладает значительным потенциалом для 

успешного развития и достижения финансовых целей. Для реализации этого 

потенциала необходимы оптимизация затрат, развитие компетенций команды 

в области технологий и маркетинга, а также активное привлечение 

пользователей через таргетированные стратегии продвижения. Важно 

учитывать риски, связанные с конкуренцией, ростом цен на компоненты и 

получением государственных контрактов. В целом, GreenBox способен внести 

существенный вклад в развитие устойчивой экономики, повышение 

экологической осведомленности и улучшение процессов переработки 

отходов, становясь примером эффективного стартапа в условиях цифровой 

трансформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


