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имости». Впервые данная категория была введена русскими экономистами Ж. А. Ермаковой и Т. 

В. Андреевой, под которой следует понимать «содержание и структуру добавленной стоимости, 

характер ее формирования, изменения и распределения между основными участниками цепочки 

создания стоимости продукта под влиянием различных факторов» [5, с. 276]. 

По итогам анализа принимается решение о необходимости построения новой (перепостороения 

действующей) ЦСС, согласно алгоритма, представленного на рисунке 1. 

Последовательность этапов была определена автором на основе индуктивного метода, переходя 

от общего к частному и наоборот. 

По итогам проведенных мероприятий формируется максимально эффективная ЦСС продукта, 

способная создать конкурентные преимущества для хозяйствующего субъекта, отрасли, экономи-

ки в целом.  

Важным моментом при построении ЦСС является выявление возможности расширения и (или) 

продления стоимостной цепочки на основе анализа внешней и внутренней среды.  

Изменение цепочки создания стоимости путем ее продления представляет собой процесс фор-

мирования взаимодействий, общих интересов, ресурсов между отделами хозяйствующего субъек-

та; отдельными звеньями ЦСС по технологической цепи, в целях развития связей по разработке, 

производству и формированию стоимости, а также реализации и доставке потребителю конечного 

продукта (ценности). 

Развитие ЦСС – это процесс формирования взаимодействий, общих интересов и ресурсов меж-

ду субъектами хозяйствования, которые косвенно участвуют в ЦСС – конкуренты, учебные заве-

дения, маркетинговые агентства и др. 

Только учитывая все возможные варианты развития можно построить наиболее широкий 

спектр альтернативных цепочек стоимости, в целях дальнейшего их анализа и выбора наиболее 

эффективной. 

Таким образом, предложенный автором алгоритм построения ЦСС, основанной на анализе 

межотраслевых стоимостных цепочек, определении звеньев ЦСС, построении альтернативных 

цепочек и оценке их эффективности, позволит сформировать наиболее экономически выгодную 

ЦСС для хозяйствующего субъекта. 
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В течение последних 15 лет экономика Афганистана потребила  миллиарды долларов междуна-

родной помощи, однако  политические и социально–экономические институты страны так и не 

смогли восстановиться до состояния, способного обеспечивать жизнедеятельность общества без 

масштабной донорской поддержки. В настоящее время экономике Афганистана не хватает долго-

временной перспективной  и жизнеспособной стратегии, которая могла бы стать основой для эко-

номической стабильности страны. По мнению многих исследователей в области политики, эконо-
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мики и социологии  странам со слабой законностью власти и недостатком внутреннего и внешнего 

суверенитета невозможно обеспечить  рост экономики. Но мы присоединяемся к той точке зрения, 

согласно которой  и у таких государств как Афганистан существуют возможности преодоления 

проблем с законностью и проведения последовательной и обоснованной политики развития [2]. 

Построение модели экономического развития Республики Афганистан, как мы считаем, должно 

быть основано на институциональной методологии. Ее достоинством является междисциплинар-

ный характер, сочетающий  в себе социокультурные, правовые, экономические, психологические, 

исторические и философские подходы, что позволяет учесть широкий спектр факторов изучения 

поведения индивидов.  

В современном институционализме выделяют два отличающихся подхода к пониманию «ин-

ститута». Многие авторы придерживаются первого подхода,  трактующего  институт как  «прави-

ла игры», то есть формальные нормы и неформальные ограничения , накладываемые на взаимо-

действия людей. При этом институты рассматриваются как механизм управления контрактными 

отношениями.  Такой подход позволяет перенести центр институционального анализа на уровень 

опосредуемых ими отдельных трансакций.  

Весьма важным для нашего исследования в указанном подходе является то, что он дает теоре-

тическую основу   для квалификации в качестве  дееспособных, или эффективных,  институтов в 

обществе таких, которые удовлетворительно выполняют присущие им основные функции: 1) ре-

гулирование поведения индивидов с целью снижения наносимого друг другу ущерба или его ком-

пенсации; 2) минимизация усилий по поиску контрагентов и достижению соглашения посред-

ством формирования предсказуемой и относительно безопасной среды; передача информации и 

обучение, обеспечивающие наследование институциональных норм и правил; 4) снижение не-

определенности  в условиях неполноты информации и стабилизация экономической ситуации.  

 Практически все существовавшие ранее  в афганском обществе  эффективные институты за 

годы   войны и конфликтов были разрушены, как и  экономическая   инфраструктура. Ситуация 

усложняется тем, что привносимые извне институты и  проекты, создаваемые, к примеру, под ло-

зунгом развития свободного рынка или приватизации,  приносят стране и ее экономике больше 

серьезного вреда, чем реальной пользы [1], не учитывают особенностей истории, религии и соци-

альных отношений в стране. Способы донорских вливаний в экономику Афганистана еще более  

усиливают разрыв   между рядовым населением Афганистана и его немногочисленной экономиче-

ской и политической элитой [3] . Таки образом мы сталкиваемся с отсутствие доверия в афганском 

обществе к привносимым извне институтам, а  существовавшие ранее институты разрушены или 

скомпрометировали себя нецелевым использованием донорской помощи.  

Роль  доверия   отмечается  многими исследователями  как необходимое условие эффективно-

сти деятельности институтов, особенно в области экономики и, в частности, в денежно–кредитной 

сфере.  Исходя из анализа функционирования  институтов в афганском обществе, переживающем 

последние годы перманентный  кризис,  мы рассматриваем доверие как базовое исходное условие  

успешного институционального строительства.  Доверие  может  существовать  в  разных  аспек-

тах – межличностном и социальном. В первом случае доверие удовлетворяет  базовые человече-

ские потребности,  обеспечивая  психологическое  благополучие  и  безопасность  при межлич-

ностном общении и взаимодействии с окружающим миром. Доверие в социальном аспекте обес-

печивает надежность  и  повторяемость  повседневных интеракций. В контексте нашего исследо-

вания доверие  понимается  как  готовность  следовать правилам,  принятым  в  обществе.  Именно  

в  данном  аспекте  доверие приобретает  институциональную  форму.   

Выбор доверия в качестве необходимого условия институционального строительства приводит 

нас к единственному современному институту в афганском обществе, располагающему этим мощ-

ным ресурсом – это шариат, основанный на Коране и Сунне, главных книгах ислама. Наряду с со-

блюдением  многочисленных религиозных традиций и ритуалов, принципов повседневной жизни 

шариат также предъявляет определенные требования к сфере финансов и ведению бизнеса. Эко-

номическая исламская модель определяют следующие принципы. 

Во–первых, деньги не ссужаются под процент. «Цена денег» подвержена воздействию огром-

ного числа субъективных и сугубо спекулятивных факторов, поэтому мусульманскими экономи-

стами предлагается ввести более приемлемую категорию «эффективность капитала». Согласно ей 

ресурсы, ориентируясь на норму доходности, переливаются в те сектора экономики, потенциал 

которых наиболее положительно оценивается рынком. Финансирование за счет собственных 

средств, через прямое участие в капитале является основой исламской экономической системы. 

Поэтому в последнее время все чаще высказывается мнение, что будущее корпоративных финан-
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сов именно за финансированием за счет собственных средств,  в противоположность чуждому ка-

нонам Ислама долговому финансированию через традиционный банковский кредит. Во–вторых, 

стабильность исламской финансовой системы связана с инвестициями в реальное производство, 

что делает ее менее подверженной  финансовым кризисам  и дефолтам, тогда как в мировой фи-

нансовой системе в целом лишь 20–ая часть денежной массы подкреплена реальными активами, 

95% всех денежных трансакций не относится к коммерческим сделкам, они являются чисто спеку-

лятивными. В–третьих, равномерное кредитование всех отраслей экономики с акцентом на те,  

которые производят товары первой необходимости и базисные услуги. В четвертых, предпочтение 

отдается долгосрочному финансированию при принятии инвестиционных решений, особенно при 

участии в уставном капитале других предприятий. В пятых, содействие малому бизнесу как важ-

нейшему элементу экономики исламских стран, позволяющему гармонично развиваться всей эко-

номике. В шестых, социальная ответственность и благотворительность как обязательные условия 

деятельности исламских финансовых институтов. В седьмых, жизнеспособность, которая опреде-

ляется тем, что исламское финансирование имеет внутреннюю способность к воспроизводству 

благодаря взвешенной инвестиционной политике, активному финансированию производства, при-

влекательности банковских услуг. 

Изложенные  выше положения исламской экономической модели позволяют нам утверждать о 

ней как о платформе  институционального строительства в афганском обществе.  
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Повышение конкурентоспособности региона – одно из основных направлений  устойчивого 

развития. Оно должно обеспечить рост эффективности экономики региона и достижение социаль-

ного прогресса.  

Адаптационная составляющая управления конкурентоспособностью региона отражает свойство 

приспособляемости экономической системы, обусловленное процессами взаимодействии с внеш-

ней средой, форму отношений региона с внешней средой. Она в основном связана с его инвести-

ционной привлекательностью и масштабами инвестиционного процесса. Управление конкуренто-

способностью региона, обусловленное адаптационной составляющей, направлено на улучшение 

внешних источников конкурентоспособности и прогрессивное развитие региона, что связано со 

структурной перестройкой экономики региона [1, с. 90]. 

Инновационность региона определяется не только активностью протекающих на его террито-

рии процессов инновационной деятельности, но, прежде всего, способностью обеспечивать реали-

зацию всех этапов инновационного цикла на своей территории, обновлять технико–

технологическую базу экономики и среду жизнедеятельности населения.  

Одной из причин недостаточно эффективной инновационной политики регионов Республики 

Беларусь является слабая теоретическая проработанность представлений о самодостаточности ре-

гиона с точки зрения обеспечения условий, необходимых для осуществления инновационного 

процесса и реализации полного инновационного цикла на его территории.  

Следует отметить,  что существующие методы управления инновационным развитием регио-

нов, мониторинга инновационной сферы не соответствуют целям стратегического управления ре-

гиональными системами. В связи с этим необходимо  разрабатывать новые подходы и методы 
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