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из чего, постоянно идет процесс разработки и внедрения адекватных состоянию экономики мето-

дов управления активами [2]. 

Одними из таких методов управления  являются экономико–математические методы и модели, 

позволяющие более тонко управлять активами и пассивами. Например метод сбалансированного 

управления активами и пассивами, основанный на применении портфельного подхода к управле-

нию ликвидностью посредством одновременного согласованного управления активами и пассива-

ми банка. 

В настоящее время банки рассматривают свои портфели активов и пассивов как единое целое, 

которое определяет роль совокупного портфеля в достижении его общих целей – высокой прибы-

ли и приемлемого уровня рисков. 

Совместное управление активами и пассивами дает банку инструментарий для защиты привле-

ченных средств в виде депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой активности и 

сезонных колебаний, а также средств для формирования портфелей активов, которые обеспечива-

ют реализацию целей банка[4]. 

Управление активами и пассивами также рассматривается как действия банка, направленные на 

оптимизацию структуры активов и пассивов с точки зрения их срочности, качества, дифференци-

рованности и ценовых характеристик, а также на предотвращение потерь в процессе деятельности. 

Таким образом, под управлением активами и пассивами следует понимать процесс формирова-

ния и последующего регулирования такой структуры активов и пассивов баланса банка, которая 

обеспечивает достижение определенных стратегий и целей финансового менеджмента. 
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В настоящее время в России в условиях сырьевого типа экономики, возрастающего социально-

го, экономического и информационного неравенства, актуальным вопросом является поиск резер-

вов для перехода к инновационному социально ориентированному развитию и модернизации 

страны и ее регионов. Однако без накопления и приращения качественного человеческого капита-

ла, формирующегося в социально–культурной подсистеме экономики [4, с. 135], осуществить это 

не представляется возможным. Системы образования, здравоохранения и культуры, как составля-

ющие социально–культурной подсистемы [3, с. 82], становятся основными источниками устойчи-

вого развития [1, с. 108].  

При этом особенно важным аспектом является состояние и устойчивость социально–

культурной подсистемы и ее элементов, поскольку снижение/потеря устойчивости одного из ком-

понентов может привести к снижению/потере общей устойчивости социально–экономической си-

стемы. В связи с этим для принятия оперативных управленческих решений необходима достовер-

ная информация о состоянии социально–культурной подсистемы в той или иной момент времени. 

Получение такой информации возможно путем осуществления комплексного мониторинга состо-

яния и развития систем образования, здравоохранения и культуры. Кроме того, существует необ-

ходимость совершенствования механизмов управления комплексной информацией в целях повы-

шения результативности и эффективности функционирования социально–культурной подсистемы 

и ее элементов [2, с. 5]. Проведение мониторинга особенно актуально в связи с повсеместным рас-

пространением индикативного планирования и программно–целевого управления территориями.  П
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Основные функции мониторинга заключаются в системном анализе информации об объекте 

исследования, своевременном обеспечении органов управления наиболее полной информацией о 

его состоянии и развитии, а также подготовки прогнозов и рекомендаций для преодоления выяв-

ленных проблем и активизации позитивных тенденций. 

Особенностью мониторинга социальных подсистем (в т.ч. и социально–культурной) является 

обеспечение и оценка обратных связей между объектом и субъектом управления, выявление по-

требностей населения и оценка удовлетворенности функционированием той или иной социальной 

подсистемы. В связи с чем необходимо соблюдение его прозрачности, что оказывает значительное 

влияние на уровень доверия населения органам государственной власти. 

Разработка системы мониторинга социально–культурной подсистемы региона должна вклю-

чать в себя несколько этапов: 

– анализ исходного состояния системы и определение основных особенностей и факторов, вли-

яющих на ее функционирование (SWOT– анализ, PEST–анализ, факторный анализ и т.д.); 

– формирование концептуальной и организационно–методологической модели мониторинга 

(концепция, организационная схема, методический инструментарий, система показателей); 

– разработка оценочных критериев, позволяющих диагностировать состояние и условия функ-

ционирования объекта мониторинга – социально–культурной подсистемы региона; 

– формирование информационной базы мониторинга (сбор данных официальной статистики, 

социологических и экспертных опросов); 

– обработка и анализ информации о функционировании социально–культурной подсистемы ре-

гиона; 

– прогнозирование состояния и определение перспектив развития социально–культурной под-

системы региона; 

– разработка рекомендаций по повышению эффективности функционирования социально–

культурной подсистемы регион; 

– контроль за выполнением разработанных мероприятий. 

Мониторинг социально–культурной подсистемы является открытой системой, находящейся в 

состоянии непрерывного обмена информацией с другими системами мониторинга (экономики, 

экологии, науки и т.д.), так как многие процессы, происходящие в рассматриваемой подсистеме 

взаимосвязаны с процессами, протекающими в других подсистемах в рамках социально–

экономической системы региона. 

Большую роль в осуществлении мониторинга играют информационные технологии, поскольку 

информационные процессы являются основой социального управления в различных сферах жиз-

недеятельности. Применение информационно–аналитических систем, баз данных, ГИС–

технологий и т.д. позволяет значительно упростить организационные аспекты мониторинга и 

обеспечить своевременность получения необходимой информации.  

Таким образом, получение систематической оперативной информации о состоянии и динамике 

развития социально–культурной подсистемы даст возможность повысить эффективность управ-

ленческих решений. Мониторинг социально–культурной подсистемы, по сути, является одним их 

инструментов повышения ее устойчивости и стабильности, что непосредственно сказывается и на 

устойчивости социально–экономической системы региона в целом. Разработка эффективных 

управленческих механизмов развития социально–культурной подсистемы на основе мониторинга 

позволит обеспечить задачу сохранения и наращивания человеческого капитала, что будет способ-

ствовать повышению конкурентоспособности региона. 
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