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Региональные инновационные системы рассматриваются в этом случае как системообразующее 

звено национальной инновационной системы, в рамках которого, при создании необходимых 

условий, может быть реализован имеющийся потенциал регионов. Формирование региональной 

инновационной системы и создание в ее рамках эффективной региональной системы трансфера 

технологий должно стать важной составной частью стратегии управления развитием инновацион-

ной деятельности в регионе.  
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На сегодняшний день в качестве одного из перспективных направлений инновационного разви-

тия Республики Беларусь  выступает внедрение в практику хозяйствования и управления кластер-

ных моделей, что предполагает широкое распространение в нашей стране такой формы интегра-

ции науки, образования и производства, как кластеры [2]. 

Важным направлением решения управленческих задач в рамках регионального инновационно-

го кластера является формирование соответствующей модели развития. В связи с этим высока 

научная и практическая актуальность разработки  инструментария структуризации и стратегиче-

ской оценки целевых групп  бенефициаров   проекта инновационного кластера – реципиентов ин-

новаций. В качестве методической основы разработки инструментария стратификации были вы-

браны принципы проектного менеджмента.  

Инновационные потребности предприятий–участников регионального инновационного класте-

ра во многом определяются накопившимися проблемами их деятельности. Область определения 

этих проблем расположена в двух основных плоскостях: финансового менеджмента и производ-

ственного менеджмента. Объединение идей стратификации с известными положениями техноло-

гии проектного менеджмента может дополнить модель стратегического развития предприятий в 

региональном инновационном кластере системой мониторинга, позволяющей понять, как эффек-

тивно решить наиболее острые проблемы  и  раскрыть инновационный потенциал того или иного 

участника кластера. 

В настоящее время усиливается интерес к проблеме создания кластеров со стороны научных 

сообществ и государственных органов власти. Мировой опыт показывает, что существует три ва-

рианта формирования кластеров, при этом в каждом из них необходимо участие вуза: 1) кластеры 

как результат кооперации предприятий; 2) кластеры на базе инновационной структуры (технопар-

ка или бизнес–инкубатора); 3) кластеры вокруг технологических или исследовательских универ-

ситетов.  

В Брестском регионе Полесский государственный университет развивается как университет ис-

следовательского типа, обеспечивающий интеграцию научных исследований, процесса обучения и 

внедрения результатов исследований в практику [4, с.8]. На сегодняшний день Полесский универ-

ситет располагает достаточными возможностями, чтобы стать научным центом регионального ин-

новационного биотехнологического кластера в Брестской области.  

Исторически сложившаяся аграрная специализация экономики области отразится и на специа-

лизации регионального кластера. Динамично развивающийся агропромышленный комплекс обла-

сти обеспечивает более 27% общереспубликанского экспорта продуктов питания. Аграрная специ-
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ализация Брестской области проявлена в структуре промышленности, в которой наибольший 

удельный вес занимает пищевая промышленность (48% от общего объема промышленного произ-

водства). Существенный сегмент в структуре производства области занимают также машиностро-

ение и металлообработка (14%), легкая промышленность (4,5%), стройиндустрия (4,4%) и произ-

водство мебели (5%) [1]. 

Целевая группа инновационного кластера Брестского региона может быть представлена более 

чем 300 предприятиями агропромышленного сектора. Для  оценки проблем  каждого из потенци-

альных участников кластера и разработки проектов инновационной деятельности, решающих эти 

проблемы в рамках инновационного кластера, необходима методика стратификации субъектов 

агропромышленного комплекса как целевой группы проекта регионального инновационного кла-

стера. Разработанная методика позволит выделить внутри целевой группы сегменты в зависимо-

сти от их проблем, инновационных возможностей и потребностей. Стратификация осуществляется 

нами на основании, во–первых оценок и сравнения между собой показателей деятельности пред-

приятий целевой группы за ряд периодов, во–вторых, сопоставления показателей деятельности до 

и после вхождения в кластер. Из стратификации вытекают группировки проблем и пакеты инно-

вационных решений для предприятий–участников регионального инновационного кластера.  

Стратификация целевой группы инновационного кластера включает следующие этапы: 

1)определение сегментов внутри целевой группы, а также количественных параметров (инди-

каторов) их определяющих; 

2)установление критериев и шкалы значений параметров при переходе из одного сегмента в 

другой; 

3)определение проблем (болевых точек), характерных для той или иной страты; 

4)установление векторов инновационных решений, направляющих изменения позиции  субъек-

та страты в сторону повышения [3, с.175–176].  

Первый этап стратификации субъектов агропромышленного комплекса в региональном инно-

вационном кластере, в свою очередь, разделяется на шаги: 

 определение специализации участников целевой группы; 

 диагностику проблем в области финансового менеджмента по показателям деловой актив-

ности и рентабельности собственного капитала, а в области производственного менеджмента – по 

индикаторам производительности труда и других важнейших ресурсов в зависимости от специа-

лизации.  

 оценку динамики выбранных количественных индикаторов, которая позволит установить 

устойчивые тенденции; 

 взаимное позиционирование участников целевой группы в виде рэнкинга.  

Наличие данных об итоговой позиции субъекта в рэнкинге наряду с обозначением  сценарной 

группы и места в выборке по уровню финансового и производственного менеджмент фокусирует 

внимание на сильных и слабых сторонах деятельности предприятий. Это, в свою очередь, позво-

лит адресно внедрять те инновационные  разработки, которые направлены на устранение узких 

мест или закрепление достигнутых высоких позиций.    

Применение методики предполагает создание специализированного программного продукта, 

который позволит оперативно выполнять аналитические расчеты и максимально удобно для поль-

зователей визуализировать результаты рэнкинга с учетом современных приемов юзабилити. Счи-

таем, что площадкой для размещения результатов рэнкинга целесообразно выбрать  официальные 

сайты местных органов власти, периодические издания и т.д.  

Результаты стратификации целевых групп по представленной выше методике адресованы: ре-

гиональным органам  власти для  принятия объективных кадровых и организационных решений и 

оценки эффективности предпринятых ранее мер; центру инновационных разработок для фокуси-

рования проектов на потребностях и проблемах отдельных страт целевой группы; самим предпри-

ятиям–участникам инновационного кластера для оценки своих позиций в регионе и разработке 

стратегии ее повышения.  
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Наличие экономической безопасности позволяет оптимизировать расход ресурсов, направить 

их не на защиту от негативных воздействий, а на воспроизводство как материальных, так и нема-

териальных благ. Региональная экономическая безопасность – способность экономики региона 

противодействовать влиянию внутренних и внешних угроз, улучшать качество жизни его населе-

ния и обеспечивать социально–экономическую стабильность в целом. Отметим, что в рамках рас-

смотрения понятия региональной экономической безопасности Республики Беларусь в наших ис-

следованиях в качестве  региона принимается административно–хозяйственная структура–

область. 

Важным условием устойчивости и экономической независимости любого региона на текущий 

момент является его внутренняя организация, включая способность реагирования на изменения 

внутренней и внешней конъюнктуры, а также возможность осуществлять быструю адаптацию, 

главным образом, за счет средств инновационной политики.  

В мировой практике существует ряд способов активизации и совершенствования инновацион-

ной среды региона. По нашему мнению, кластерный подход как способ совершенствования инно-

вационного климата региона заслуживает особого внимания. 

Согласно теории Майкла Портера  как основоположника кластерной теории), под кластером 

понимается сеть взаимонезависимых производственных и (или) иных инфраструктурных органи-

заций, включая потребителей, создателей технологий и иных агентов, взаимодействующих друг с 

другом в рамках единого процесса [1, с.25]. 

В настоящее время формирование кластеров стало одной из основных концепций как в теории, 

так и в практике регионального развития во многих странах мира, получило развитие понятия ре-

гионального, или территориального кластера. Основная идея такого кластера состоит во взаимо-

связи между фирмами и сопутствующими учреждениями при выработке экономической политики 

развития региона. Создание регионального кластера позволит снизить до минимума препятствия, 

возникающие для развития малого бизнеса, повысить производительность за счет инноваций и 

простимулирует создание новых бизнесов, расширяющих границы кластера [2, с.44]. 

В экономическую литературу понятие «региональный кластер» ввел М. Энрайт (соратник М. 

Портера), выдвинувший гипотезу, что конкурентные преимущества стран создаются на регио-

нальном уровне (а не на национальном) [3]. Другими словами, это географическая агломерация 

фирм, работающих в одной или нескольких отраслях  хозяйства. 

Согласно определению И. В. Пилипенко «региональный кластер» – группа географически 

сконцентрированных компаний в определенном регионе  из смежных отраслей, производящих 

схожую или взаимодополняющую продукцию и характеризующихся наличием информационного 

обмена между фирмами–членами кластера и их сотрудниками, за счет которого повышается кон-

курентоспособность  кластера в мировом хозяйстве [4, с.91]. 

К преимуществам кластерного подхода можно отнести [5]:  

– эффективную цепочку реализации инновационных идей от ее создания до конкретного по-

требителя;  

– высокие конкурентные преимущества предприятий, входящих в кластер за счет специализа-

ции и возможностей минимизации затрат на внедрение инноваций; 

 – наличие в структуре кластера промышленно ориентированных предприятий, которые позво-

ляют сформировать инновационные точки роста экономики региона;  

П
ол

ес
ГУ




