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economic theory. The paper focuses on the forms of efficiency resulting from better allocation of 
resources. It is shown that the level of the allocative efficiency is one of the key factors of resource 
sustainability in the region. Consequently a set of primary allocative efficiency enhancement me-
thods is proposed with regard to their implementation in the course of economic and legal regula-
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cluded. 
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В статье уточнено понятие аллокативной эффективности и определено его ме-

сто в экономической теории. Рассмотрены виды эффекта от оптимизации распределе-
ния ресурсов. Показано, что уровень аллокативной эффективности является одним из 
ключевых факторов ресурсной устойчивости региона. Предложена группировка основ-
ных методов повышения аллокативной эффективности, используемых в процессе эко-
номического и правового регулирования развития региона. Обоснована необходимость 
поддержки малого и среднего бизнеса с учетом региональных интересов, в т.ч. поддерж-
ка организации дополнительного профессионального обучения работников. 
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система; оптимизация распределения ресурсов; методы экономического и правового ре-
гулирования. 

 

Уровень аллокативной эффективно-
сти социально-экономической системы 
отражает степень оптимальности распре-
деления ресурсов, которыми располагает 
система, по возможным направлениям их 
использования при производстве продук-
ции (оказании услуг). Критерием опти-
мальности в данном случае является соот-
ветствие схемы распределения ресурсов 
между сегментами производства товаров 
и услуг структуре общественных потреб-
ностей, характерной для данной социаль-
но-экономической системы. Достигаемая 
при этом минимизация расхождений меж-
ду спросом и предложением на рынке от-
дельных товаров и услуг сопровождается 
максимизацией отдачи на вложенный ка-
питал и, соответственно, ресурсосбереже-
нием. 

В экономической теории аллокатив-
ная эффективность рассматривается в 
контексте обеспечения благосостояния 
общества [5; 6]. При этом определение и 
поддержание рационального баланса ре-
сурсов, используемых для достижения 
максимального удовлетворения потребно-
стей общества, называют первой функци-
ей экономики [7]. 

Проблемы повышения аллокативной 
эффективности должны рассматриваться в 
связи с таким базовым свойством соци-
ально-экономической системы, как сба-
лансированность. Исходя из понимания 
сути сбалансированности как системного 
свойства, можно утверждать, что необхо-
димый ее уровень достигается, в частно-
сти, достаточной ресурсной обеспеченно-
стью развития всех проекций бизнеса в 
границах определенной социально-эконо-
мической системы. 

Задачи оптимального распределения 
ресурсов решаются, или, по крайней мере, 
должны решаться в границах любой соци-
ально-экономической системы, независи-
мо от ее масштаба. Если оценивать харак-
тер получаемого при этом положительно-
го эффекта оптимизации распределения 
ресурсов между отдельными видами эко-
номической деятельности, то в границах 

разных систем он различается. 
Так, к примеру, в конкретном пред-

приятии приоритетными являются такие 
виды эффекта, как сокращение сверхнор-
мативных производственных запасов и 
запасов готовой продукции, обеспечение 
возможности полного использования 
мощности основных производственных 
фондов, повышение коэффициента заня-
тости работников и т.д. Уровень аллока-
тивной эффективности выступает при 
этом одним из двух базовых факторов из-
менения величины традиционных показа-
телей производственной эффективности, 
используемых при оценке деятельности 
предприятия и отрасли (рентабельность 
производственных фондов, производи-
тельность труда, рентабельность капитала 
и т.д.). Вторым базовым фактором являет-
ся эффективность последующего исполь-
зования распределенных ресурсов в про-
цессе производства. 

В свою очередь, для региона основ-
ной эффект оптимизации распределения 
ресурсов заключается в повышении каче-
ства жизни населения. В результате опти-
мизации ресурсы региона используются 
именно в тех отраслях или организациях, 
функционирование которых обеспечивает 
выпуск продукции (оказание услуг), по 
структуре и объему соответствующей со-
циальным и экономическим потребностям 
населения, а также при реализации тех 
проектов, которые в наибольшей степени 
гарантируют обеспечение удовлетворения 
будущих общественных потребностей. В 
процессе решения задач распределения 
ресурсов социальная составляющая эф-
фекта для региона имеет более высокую 
ценность, чем для предприятия. 

Разница в приоритетах отдельных ви-
дов эффекта, полученного в результате 
оптимизации распределения ресурсов в 
разных социально-экономических систе-
мах, приводит к противоречиям в целепо-
лагании управления взаимосвязанными 
системами и, следовательно, к необходи-
мости поиска методов устранения (сни-
жения) таких противоречий. Например, 
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направление материальных и трудовых 
ресурсов автотранспортного предприятия 
на обслуживание маршрута городского 
пассажирского транспорта в том случае, 
когда мощность пассажиропотока на этом 
маршруте невелика, снижает аллокатив-
ную эффективность для предприятия. Од-
новременно для региона подобное рас-
пределение ресурсов вполне оправданно с 
позиции обеспечения аллокативной эф-
фективности, особенно, если на данном 
маршруте отсутствуют другие виды го-
родского пассажирского транспорта, и 
именно автобусное обслуживание обеспе-
чивает удовлетворение транспортных по-
требностей населения. Возникшее при 
этом противоречие между интересами ав-
тотранспортной организации и региона 
снижается в процессе управления город-
ским пассажирским транспортом путем 
выделения регионом определенных бону-
сов, компенсирующих потери перевозчи-
ка. 

Аллокативная эффективность являет-
ся одним из условий функционирования 
подсистем региона, которое должно быть 
обеспечено всеми видами ресурсов и мо-
жет найти адекватное отражение в регио-
нальном бюджете. Только в этом случае 
можно прогнозировать, что все социаль-
но-экономические функции региона будут 
реализованы в полном объеме, с высокой 
степенью надежности и эффективности, а 
также в сроки, установленные в регио-
нальных программах социально-экономи-
ческого развития. 

Исходя из того, что обеспечение ус-
тойчивого социально-экономического 
развития регионов входит в число основ-
ных стратегических задач регионального 
управления, необходимо отметить, что 
повышение уровня аллокативной эффек-
тивности является одним из ключевых 
факторов ресурсной устойчивости регио-
на. Важно, что в связи с влиянием этого 
фактора в перспективе возрастает унасле-
дованная устойчивость, определяемая со-
циально-экономической прочностью ре-
гиона, созданной в течение предшест-
вующего периода. 

Проблемы обеспечения устойчивости 
развития социально-экономических сис-

тем достаточно активно обсуждаются не 
только в научной литературе. Устойчи-
вость развития представлена большим 
числом интерпретаций в различных зако-
нодательных актах. В ряде случаев зако-
нодатели непосредственно связывают ре-
шение проблем обеспечения устойчивости 
с повышением аллокативной эффективно-
сти. 

Так, в докладе Международной ко-
миссии ООН по окружающей среде и раз-
витию отмечалось, что устойчивость оп-
ределяется таким использованием ресур-
сов, которое обеспечивает удовлетворение 
потребностей человека при сохранении 
окружающей среды [4]. В этом случае мы 
встречаемся еще с одним критерием оп-
тимальности ресурсов, принятым в целом 
для общества. 

Все вышесказанное подтверждает ак-
туальность проблемы повышения аллока-
тивной эффективности и определяет не-
обходимость формирования реальных ус-
ловий решения этой проблемы в процессе 
экономического и правового регулирова-
ния развития региона. Следует отметить, 
что речь идет о той части правового регу-
лирования, в которой оно непосредствен-
но связано с установлением юридических 
норм взаимоотношений в экономической 
сфере и с определением процедуры защи-
ты прав для всех участников этих взаимо-
отношений. 

Основные методы экономического и 
правового регулирования развития регио-
на с позиций решения проблемы аллока-
тивной эффективности могут быть опре-
делены с учетом того, что на уровень ал-
локативной эффективности влияют фак-
торы, формирующиеся в процессе рыноч-
ных отношений и в процессе централизо-
ванного управления. Тогда, соответствен-
но, можно говорить о двух группах мето-
дов экономического и правового регули-
рования развития региона. 

В первую группу методов экономиче-
ского и правового регулирования разви-
тия региона (методы косвенного воздей-
ствия) можно включить: 

- организацию мониторинга рыноч-
ных факторов аллокативной эффективно-
сти; правовую и экономическую под-
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держку процесса развития добросовест-
ной конкуренции в тех областях деятель-
ности, где использование ресурсов в наи-
большей степени соответствует целям ре-
гионального управления аллокативной 
эффективностью; стимулирование повы-
шения плотности конкурентной среды в 
определенных сегментах рынка; правовое 
обеспечение равных возможностей выхо-
да предпринимателей на рынок и другие 
методы. 

Вторая группа методов (методы пря-
мого воздействия) включает: 

- признание приоритета и использова-
ние показателей ресурсоотдачи при про-
ведении конкурсов исполнителей работ, 
финансируемых регионом; организацион-
ную и финансовую поддержку проектов, 
реализация которых обеспечивает необ-
ходимый уровень аллокативной эффек-
тивности. Кроме этого, следует упомянуть 
такие методы, как принятие аллокативной 
эффективности в качестве одного из кри-
териев эффективности при разработке 
программ стратегии развития региона; 
разработка и практическое использование 
методики оценки возможных изменений 
аллокативной эффективности, используе-
мой при обсуждении структуры регио-
нального бюджета и другие методы. 

Использование каждого из перечис-
ленных методов предполагает решение 
конкретных задач управления регионом. 

Например, стимулирование повыше-
ния плотности конкурентной среды в оп-
ределенных сегментах рынка предполага-
ет решение такой задачи, как дифферен-
цированная поддержка малого и среднего 
бизнеса. Обычно развитие малого и сред-
него бизнеса рассматривается региональ-
ными органами управления с позиции 
создания новых рабочих мест, однако не 
менее важно использовать развитие этого 
вида бизнеса в качестве фактора роста ал-
локативной эффективности. Это предпо-
лагает, что в процессе управления регио-
ном поддержка предприятий, осуществ-
ляющих бизнес такого масштаба, должна 
быть дифференцирована: предпочтение 
отдается тем организациям малого и 
среднего бизнеса, которые производят 
продукцию (оказывают услуги), в наи-

большей степени соответствующую по-
требностям населения региона. 

Несмотря на то, чтов программах ре-
гионального развития обычно предусмат-
ривается и подробно детализируется под-
держка предприятий малого и среднего 
бизнеса, все же пока нельзя говорить о 
достаточно высокой устойчивости этого 
вида предпринимательской деятельности. 
Так, в регионах нашей страны количество 
ликвидированных предприятий малого 
бизнеса составляет около 80% от количе-
ства подобных предприятий, вновь заре-
гистрированных за тот же период [3]. По-
этому можно сделать вывод о недостаточ-
ной результативности региональных ме-
тодов управления в части поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Стоит остановиться на методах орга-
низационной и финансовой поддержки, 
которую может оказывать регион при ре-
шении проблемы повышения уровня про-
фессионализма работников, занятых в 
предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Необходимость такой поддержки опреде-
ляется следующим. 

1. Если развитие малого и среднего 
бизнеса включено в состав задач управле-
ния регионом, то в процессе поддержки 
предпринимателей нужно учитывать фак-
торы повышения эффективности этого 
бизнеса и находить резервы усиления 
влияния этих факторов. Одним из таких 
факторов является качество управления 
предприятиями. Оно, в свою очередь, за-
висит от профессионализма менеджеров. 
Особенность системы управления пред-
приятиями малого и среднего бизнеса за-
ключается в том, что один менеджер ре-
шает целый комплекс разнонаправленных 
управленческих задач. Это требует весьма 
широкой профессиональной подготовки. 
Вместе с тем, внедрение в систему про-
фессионального образования основ Бо-
лонской системы обучения привело к по-
явлению большого числа бакалавров, вы-
ступающих в качестве кандидатов на ра-
бочие места менеджеров. Подготовка ба-
калавров имеет общий характер и лишь в 
небольшой степени удовлетворяет доста-
точно разнообразным профессиональным 
требованиям, предъявляемым к менедже-
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ру малого и среднего предприятия. По-
этому нет сомнений в необходимости до-
полнительного профессионального обу-
чения управленческих работников. Вме-
сте с тем, не стоит надеяться на инициа-
тивное внедрение технологий управления 
знаниями в малых предприятиях. Повы-
шение уровня профессиональных знаний, 
к сожалению, не входит в число основных 
терминальных (трудовых) ценностей ра-
ботников этих предприятий.  

Этот вывод был сделан на основании 
результатов наших исследований [2], в 
ходе которых выявились принципиальные 
различия в оценках значимости факторов 
профессионального успеха и карьерного 
роста, данных работниками предприятий 
разного масштаба. Так, в крупных пред-
приятиях работники главным фактором 
трудовых успехов считают профессио-
нальную компетентность, а в предприяти-
ях среднего и малого бизнеса респонден-
тами в качестве наиболее значимых фак-
торов трудовых успехов были названы 
личностные качества работника и его не-
формальные связи (66,70% ответов рес-
пондентов). Следовательно, лишь не-
большая часть работников предприятий 
среднего и малого бизнеса ориентирована 
на повышение профессиональных знаний. 

В связи с этим следует активно ис-
пользовать внешние мотивы роста про-
фессионализма работников. Таким моти-
вом может, к примеру, стать ужесточение 
требований к профессиональной и квали-
фикационной структуре персонала, 
предъявляемых в процессе лицензирова-
ния и аттестации деятельности предприя-
тий. 

2. Малые и средние предприятия ра-
ботают в условиях финансовых ограниче-
ний, и поэтому речь должна идти о выбо-
ре низко затратных форм профессиональ-
ной подготовки. Это может быть дистан-
ционное целевое повышение квалифика-
ции работников, тематика которого фор-
мируется в соответствии с потребностью в 
совершенно определенных профессио-
нальных знаниях и программа которого 
согласуется с руководителями предприя-
тия. Кроме того, проблемы содержания и 
форм осуществления дополнительного 

профессионального образования работни-
ков, занятых в предприятиях определен-
ной отрасли, могут решаться ассоцииро-
ванными отраслевыми организациями. 
Так, при создании региональных класте-
ров, объединяющих часть предприятий 
отрасли по определенному признаку, 
можно предусмотреть долевое участие 
предприятий и региона в затратах на до-
полнительное профессиональное обуче-
ние работников. 

Региональная поддержка может за-
ключаться также как в реализации целе-
вых региональных программ дополни-
тельного обучения работников, так и в 
участии региона в финансировании инди-
видуальных форм обучения менеджеров. 

Завершая рассмотрение вопроса о ме-
тодах организационной и финансовой 
поддержки, которую может оказывать ре-
гион при решении проблемы повышения 
уровня профессионализма работников, 
занятых в предприятиях малого и средне-
го бизнеса, отметим следующее. Регио-
нальным органам управления можно ис-
пользовать достаточно полно описанный в 
литературе зарубежный опыт продвиже-
ния программ подготовки к карьере и 
производственных стажировок работни-
ков предприятий [8; 9] в границах дуаль-
ного образования, осуществляемого при 
активной поддержке местных властей. 

При решении проблем роста аллока-
тивной эффективности возрастает значи-
мость совершенствования методического 
обеспечения анализа и моделирования, 
выполняемых с целью получения инфор-
мации, используемой органами регио-
нального управления при выборе методов, 
использование которых обеспечивает рост 
уровня аллокативной эффективности, или 
хотя бы сохраняет ранее достигнутый 
уровень. 

Особое место в методической базе за-
нимают методики экспертной оценки 
структуры потребностей населения и сте-
пени удовлетворения этих потребностей. 
Состав круга экспертов, проводящих 
оценку, и их численность должны быть 
определены до начала процесса оценива-
ния. В особой степени это относится к 
общей оценке аллокативной эффективно-
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сти, т.к., во-первых, определение состава 
и значимости оценочных показателей вы-
глядит достаточно трудоемкой методиче-
ской задачей и, во-вторых, сложно пра-
вильно установить состав и численное со-
отношение субъектов, непосредственно 
заинтересованных в решении проблемы и 
участвующих в процедуре оценки. 

Итак, процесс экономического и пра-
вового регулирования развития региона 
должен включать как косвенные управ-
ленческие воздействия, проектируемые с 
учетом особенностей рыночного меха-
низма формирования аллокативной эф-
фективности, так и прямые управленче-
ские воздействия, направленные на опти-
мизацию распределения ресурсов, разра-
батываемые в системе управления регио-
ном. 

Разнообразие методов, которые могут 
быть при этом использованы, делает не-
обходимым выбор наиболее приоритет-
ных методов с учетом социально-эконо-
мической ситуации в регионе и основных 
векторов стратегии его развития. Ограни-
чениями в выборе приоритетных методов 
являются финансовые возможности ре-
гиона и уровень профессиональной ком-
петентности работников, принимающих 
управленческие решения. 
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