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торгуются с датами экспирации середины 
последнего месяца квартала, поэтому на 
российском рынке период торговли сроч-
ными инструментами в рамках данных 
методик измеряется календарными квар-
талами) привести к просадке счета до 
75%. С другой стороны, если проскальзы-
ваний не было, доходность за период мо-
жет превышать 100%. 

Таким образом, главным риском 
для методики «покупка волатильности» 
является снижение уровня волатильности 
или его неизменность. Если волатиль-
ность слишком низка, потери от времен-
ного распада окажутся выше, чем при-
быль от рехеджирования. В то же время в 
ситуации, когда волатильность на рынках 
близка к историческим минимумам, имен-
но методика покупки волатильности мо-
жет оказаться весьма прибыльным. В свою 
очередь, продажа волатильности может 
быть более эффективна для использова-
ния управляющими на развивающихся 
рынках, таких как российский рынок. Это 
обуславливается еще и тем, что волатиль-
ность российского рынка исторически 
выше, чем развитых рынков. Так, по на-
шему исследованию стоимости опционов 
с 2005 по 2008 г., на РТС ФОРТС в сред-
нем временная стоимость опционов от-
нимает 0,9% стоимости опциона за ка-
лендарный день. Это накладывает свои 
ограничения на покупку волатильности, 
такие как: 1) покупку волатильности 
можно осуществлять при отклонении 
стоимости опционов от средней стоимо-
сти более чем на 10%; 2) покупку вола-

тильности не имеет смысла осуществлять, 
если до даты экспирации осталось менее 
20 календарных дней. При продаже вола-
тильности ограничения менее жесткие – 
ее можно осуществлять при простом 
превышении стоимости опционов сред-
ней стоимости, но ограничение на пре-
кращение открытия новых позиций, ко-
гда до даты экспирации осталось менее 
20 календарных дней, остается в силе. 
При продаже волатильности ограниче-
ние на количество календарных дней до 
даты экспирации вызвано тем, что из-за 
недостаточной ликвидности рынка РТС 
ФОРТС движение рынка на время привя-
зывается к ценовым уровням, на страйки 
по которым открыто большее количество 
контрактов. Этот эффект можно исполь-
зовать, но не в рамках торговли вола-
тильностью. При покупке волатильности 
ограничение на количество календарных 
дней до даты экспирации вызвано тем, 
что в этот период наблюдается ускоряю-
щийся спад волатильности, связанный с 
более четким определением цен, по кото-
рым будет происходить закрытие кон-
трактов. 

В целом важно обеспечить, чтобы в 
покупке волатильности (как и в покупке 
любого другого актива) имела место по-
купка опциона, когда волатильность де-
шевая, т. е. опционные премии низки, по-
скольку ожидаемые колебания цены ак-
ции, заложенные в цене опциона, скорее 
всего, окажутся меньше реального. Про-
дажа опциона может быть осуществлена, 
когда волатильность дорогая. 
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В статье рассмотрены актуальные предпосылки приоритетного развития со-
циальных услуг в современных условиях России. Автор обобщил и систематизиро-
вал их в следующие группы: 1) общеэкономические; 2) социально-демографи-
ческие; 3) институциональные; 4) общественно-политические; 5) научно-техни-
ческие; 6) организационно-экономические. 

 
Topical prerequisites of social services’ priority development under the present 

conditions in Russia are considered in the research. The author generalises and classifies 
them into the following groups: 1) general economic; 2) social-demographic; 3) insti-
tutional; 4) social-political; 5) scientific-technical; 6) business. 
 
Для формирования и реализации 

системного подхода к развитию сферы 
социальных услуг в настоящее время 
складываются объективные предпосылки, 
совокупность которых создает основу для 
реальных прогрессивных преобразований 
в жизнедеятельности общества.  

Прежде всего следует отметить про-
должающийся рост национальной эконо-
мики. Увеличение объемов ВВП как в це-
лом, так и в расчете на одного жителя 
(душу населения) в ближайшей перспек-
тиве может привести (при соответствую-
щей политике) к качественным изменени-
ям в уровне жизни россиян. С ростом 
благосостояния народа увеличиваются 
возможности населения расходовать до-
ходы на товары и услуги более высокого 
потребительского уровня и качества, что 
позволяет расширить доступ к различным 
социальным услугам, обеспечивающим 
современное человеческое развитие.  

Все более заметными предпосылка-
ми ускоренного развития социальных  
услуг становятся интенсивный прогресс 
науки, увеличение знаний, появление но-
вых информационно-коммуникационных 
технологий, а также расширение границ 
свободного времени граждан, способст-
вующее росту спроса на разнообразные 
услуги.  

Существенными основаниями для 
приоритетного развития социальных услуг 
в России являются острые социально-
демографические проблемы, в том числе: 
неуменьшающаяся бедность; низкий уро-
вень здоровья населения; снижение каче-
ства образования; гендерное неравенство; 

значительное число инвалидов и других 
категорий населения, нуждающихся в со-
циальной помощи. Серьезным обстоятель-
ством нынешней демографической ситуа-
ции является процесс естественного ста-
рения населения, увеличивающееся коли-
чество людей в нетрудоспособном возрас-
те. Многие исследователи указывают на 
необходимость учета происходящих изме-
нений. Профессор Н. А. Восколович, от-
мечая влияние социально-демографиче-
ских факторов на рост потребления услуг 
в современном обществе, пишет: «Увели-
чение продолжительности жизни, поста-
рение населения обусловливают расшире-
ние потребления услуг здравоохранения, 
социального обеспечения, физкультуры и 
спорта»1. 

Вместе с тем в российских условиях 
наблюдаются новые тенденции, связан-
ные с финансированием социальных ус-
луг. Так ученые обращают внимание на 
следующее: рост материального благо-
состояния народа при одновременном по-
вышении социальной ответственности и 
гражданской зрелости каждого члена об-
щества приводит к тому, что становится 
возможным постепенно снимать нагрузку 
финансовых расходов на смешанные ус-
луги с государственного бюджета и фи-
нансирование этих услуг перекладывать 
на семейный бюджет2. 

А это означает рост числа и объе-
мов платных услуг, оплачиваемых непо-
средственно населением, что, однако, не 
всегда сопровождается одновременным 
уменьшением финансирования соответ-
ствующих услуг из бюджетной системы. 
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Нынешняя реальность такова, что объемы 
платных услуг по различным их видам 
(образования, медицины, культуры, от-
дыха, ухода за беспомощными) повсеме-
стно нарастают, а высвобождаемые бюд-
жетные средства должны «работать» на 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг, чего, к сожалению, 
зачастую не происходит. Последнее тесно 
связано с институциональными и органи-
зационно-экономическими неувязками, 
просчетами, проблемами.  

В настоящее время принято выде-
лять четыре группы институциональных 
структур (организаций, учреждений, пред-
приятий), предоставляющих социальные 
услуги:  

1) бюджетные учреждения (школы, 
больницы, приюты, детские дома), функ-
ционирующие на основе принципа опера-
тивного управления и финансирующиеся 
исключительно бюджетными средствами 
(федерального, регионального или муни-
ципального уровней), в соответствии с 
утвержденными сметами расходов; 

2) бюджетные учреждения, осуще-
ствляющие свою деятельность в соответ-
ствии с правом хозяйственного ведения 
(университеты, лечебные учреждения, те-
атры) на основе смешанной многоканаль-
ной системы функционирования с ис-
пользованием бюджетных средств и воз-
можностями привлечения внебюджетных 
средств при контроле за их расходовани-
ем со стороны вышестоящих органов управ-
ления (федеральных, региональных, му-
ниципальных); 

3) негосударственные некоммерче-
ские организации по оказанию разнооб-
разных услуг социально-гуманитарной и 
благотворительной направленности, функ-
ционирующие на основе смешанного фи-
нансирования, сочетающего поступление 
средств из различных внебюджетных ис-
точников (включая зарубежные) с воз-
можностями получения бюджетных ас-

сигнований в случаях участия в федераль-
ных, региональных, муниципальных про-
граммах социально-экономического разви-
тия или победы в конкурсах на размеще-
ние социальных заказов;  

4) коммерческие структуры, осуще-
ствляющие свою деятельность на пред-
принимательских началах и частном ка-
питале, но имеющие возможность полу-
чения бюджетных средств путем участия 
в государственных и муниципальных 
программах развития и выполнения зака-
зов на государственные и муниципальные 
нужды на конкурсной основе в соответст-
вии с законодательством.  

В современных условиях продол-
жающихся реформ в стране следует отчет-
ливо осознавать, что повышение уровня 
функционирования и дальнейшего разви-
тия социальной сферы неизбежно связано 
с институциональным и организационно-
структурным совершенствованием ее от-
раслей, а стало быть – с реформой общест-
венного сектора.  

Существующая организация сети 
бюджетных учреждений сегодня не обес-
печивает в должной мере функций по 
оказанию населению государственных и 
муниципальных услуг социального ха-
рактера, не отвечает современным демо-
графическим и экономическим тенденци-
ям и не позволяет в достаточной степени 
реализовать один из важнейших принци-
пов бюджетной системы – эффективность 
использования бюджетных средств.  

Поэтому требуется реализация ком-
плекса мер, направленных на изменение 
принципов функционирования сети бюд-
жетных учреждений и порядка их финан-
сирования, а также на обеспечение кон-
троля за качеством и объемом предостав-
ляемых ими услуг. Основными задачами 
реформирования сети бюджетных учреж-
дений в регионах выступают следующие: 
1) совершенствование системы управле-
ния сетью получателей бюджетных средств; 
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2) внедрение новых технологий бюджет-
ного финансирования с учетом специфики 
конкретных видов общественных услуг;  
3) расширение возможностей привлече-
ния организаций различных организаци-
онно-правовых форм к предоставлению 
государственных услуг за счет бюджет-
ного финансирования; 4) формирование 
условий для преобразования учреждений 
бюджетного сектора в иные организаци-
онно-правовые формы, предполагающие 
предоставление большей экономической 
самостоятельности. 

В нашей стране с 2007 г. стало воз-
можным создание институциональной 
структуры нового типа – автономных уч-
реждений. В соответствии с законом3 ав-
тономным учреждением признается не-
коммерческая организация, созданная Рос-
сийской Федерацией, субъектом РФ или 
муниципальным образованием для вы-
полнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законо-
дательством РФ полномочий органов го-
сударственной власти, полномочий орга-
нов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спор-
та. Автономное учреждение имеет боль-
шую хозяйственную самостоятельность 
по сравнению с государственными и му-
ниципальными учреждениями, финанси-
руемыми из соответствующих бюджетов.  

В целях дальнейшего развития ин-
ституциональной среды в российских  
условиях предстоит еще многое сделать. 
В частности, профессор В. Тамбовцев в 
числе мер по увеличению прав и свободы 
граждан называет следующие: широкое и 
растущее разнообразие результатов твор-
ческой деятельности; широкое разнообра-
зие общественных организаций и форм их 
публичной деятельности; высокое качест-
во государственных услуг; высокий уро-
вень социального обеспечения4. Следова-

тельно, имеет место обоюдный процесс: 
совершенствование институциональной 
среды формирует определенные предпо-
сылки для развития социальных услуг, а 
развитие последних способствует улуч-
шению институционального обеспечения. 
Данная взаимообусловленность имеет 
важное значение в деле определения эф-
фективных механизмов развития соци-
альных услуг в общественном секторе.  

Приоритетное развитие сферы соци-
альных услуг предполагает определение 
эффективных механизмов финансирования 
социальных целей, в связи с чем возникает 
необходимость пересмотра основы ориен-
тиров бюджетного обеспечения. Здесь речь 
идет об идеологии разработки и внедрения 
«социальных стандартов», которые из-за 
невозможности адекватного измерения и 
отсутствия механизмов ответственности за 
их достижение так и не были освоены рос-
сийской практикой. В связи с этим профес-
сор А. Рубинштейн обосновывает необхо-
димость стратегии «социального импера-
тива», в основании которой должны лежать 
ненарушаемые финансовые условия жиз-
недеятельности отраслей социального сек-
тора. «Иначе говоря, вместо остаточного 
принципа и щедрот чиновников должны 
быть установлены бюджетные обязатель-
ства государства в виде нормативов мини-
мальной оплаты труда и минимальной доли 
расходов государственного бюджета в со-
циальной сфере»5. С данным суждением 
трудно не согласиться. Такой подход созда-
ет новые финансово-экономические пред-
посылки для обоснованного развития сфе-
ры социальных услуг.  

Рассмотрение проявляющихся в на-
стоящее время закономерностей, процес-
сов, теоретических подходов и обоснова-
ний позволило автору исследования сис-
тематизировать основные предпосылки 
приоритетного развития социальных ус-
луг в современных условиях России, ко-
торые представлены ниже.  
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Система предпосылок приоритетного развития социальных услуг  
в современных условиях  

Группировка предпосылок Основные предпосылки 
Общеэкономические  Рост национальной экономики; 

рост денежных доходов и расходов населения; 
наличие неудовлетворенного спроса на социальные услуги; 
возрастание индивидуальных и общественных потребностей;  
увеличение научных знаний; 
расширение границ свободного времени людей; 
повышение значимости человеческого капитала  

Социально-
демографические 

Низкий уровень здоровья населения;  
старение населения; 
сохраняющаяся бедность населения; 
снижение качества образования;  
значительное число людей, нуждающихся в социальной помощи; 
ограниченная доступность граждан к социальным услугам  

Институциональные  Развитие нормативно-правовой базы; 
создание разнообразных форм и структур учреждений, предоставляю-
щих социальные услуги;  
появление автономных учреждений; 
изменение менталитета населения в отношении патернализма и платно-
сти социальных услуг  

Общественно-политические  Реализация национальных проектов;  
рост роли и влияния общественного контроля;  
формирование государственно-частного партнерства  

Научно-технические  Новые технические, диагностические и контрольные средства и устрой-
ства, приборы и аппаратура; 
прогрессивные технологии лечения, обучения, социального обслуживания; 
информационно-коммуникационные технологии, в том числе интернет  

Организационно-
экономические  

Совершенствование механизмов управления общественными ресурсами 
в регионах; 
организационно-структурные изменения; 
расширенное привлечение частного сектора; 
формирование и модернизация механизмов финансирования и стимули-
рования роста социальных услуг в регионах; 
необходимость координации развития социальных услуг на региональ-
ном уровне  

 
Актуальные нынче предпосылки 

обобщены и сведены в следующие группы: 
1) общеэкономические; 2) социально-демо-
графические; 3) институциональные; 4) об-
щественно-политические; 5) научно-техни-
ческие; 6) организационно-экономические, – 
которые взаимосвязаны между собой и до-
полняют друг друга. Данная совокупность 

предпосылок обусловливает необходи-
мость и возможности ускоренного и каче-
ственного развития социальных услуг в 
нашей стране. Сформированная система 
ключевых предпосылок может составить 
одну из теоретических основ активно раз-
вивающейся на современном этапе отече-
ственной науки о социальных услугах. 
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Автором анализируется реальная историческая практика верховного управ-

ления в черкесских княжеских владениях в начале XIX в. в контексте взаимоот-
ношений с Российской империей. 

Ключевые слова: система управления княжескими владениями, иерархиче-
ская структура земельной собственности, институт верховной власти, политиче-
ские взаимоотношения. 

 
The author analyses the real historical practice of supreme management in a Cir-

cassian prince’s possessions at the beginning of the 19th century in the context of mutual 
relations with the Russian Empire. 

Key words: control system of a prince’s possessions, hierarchical structure of 
ground property, the supreme authority institute, political mutual relations. 
 
Основные традиционные управлен-

ческие институты черкесского общества в 
сложных политических условиях первой 
трети XIX в. проявляют свои устоявшие-
ся связи достаточно отчетливо и органич-
но вписываются в психологическое вос-
приятие общества. Так, Э. Х. Панеш, рас-
сматривая процесс образования полити-
ческой культуры Западной Черкесии, от-
мечает, что этот регион обладает «харак-
теристиками к супервыживаемости», де-
лая обоснованный вывод о невозможно-
сти разрушения традиционной политиче-
ской структуры черкесского общества и 
его «потенциальную готовность принять 
в любой момент другую форму»1. Именно 
это обстоятельство объясняет симбиоз 
различных форм власти в регионе: княже-

ской, союзной (братства), архаической. 
Суть этой структуры управления сводит-
ся к тому, что, какая бы часть ее ни была 
по той или иной причине разрушена или 
под влиянием привносимых извне струк-
тур ни изменила бы свою форму, всегда 
остаются другие ее составляющие, сохра-
няя и обеспечивая политическую, а в из-
вестном смысле и этническую жизнеспо-
собность. Структура черкесского общест-
ва представляла собой политическую 
структуру, способную дробиться, чтобы 
обеспечить свое существование в услови-
ях политической несбалансированности 
традиционного общества и постоянного 
военного и политического воздействия2. 

Высшая власть князя в «аристокра-
тических» обществах дополнялась, соот-




