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В статье осуществлен анализ становления и разви-
тия сектора негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций, играющих важную роль в общественном 
развитии в современном регионе России. Представлен 
анализ существенных черт гражданского общества, 
включающий создание объединений индивидов и со-
циальных групп на основе добровольного участия, 
исключающего внешнее принуждение, преобладание 
горизонтальных связей внутри объединений и между 
ними, интеграцию данных объединений в автоном-
ную систему, которая ориентирована в первую оче-
редь на повышение общественного благополучия. 
В связи с этим сообщество некоммерческих органи-
заций (НКО) в современной России рассматривается 
как ядро, образующее инфраструктуру гражданского 
общества. По материалам эмпирического социологи-
ческого исследования описаны характеристики НКО, 
содействующих повышению качества жизни населе-
ния; создающих условия для социального развития; 
разрабатывающих и реализующих механизмы и фор-
мы общественного участия в процессе выработки 
и претворения в жизнь социальной политики.
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The article presents the analysis of the formation and 
development of the sector of non-profit organizations that 
play an important role in social development in the modern 
region of Russia. There is an analysis of the essential 
features of the civil society, including the establishment 
of individuals’ associations and social groups based on 
voluntary participation, excluding external compulsion, 
the predominance of horizontal connections within and 
between organizations, data integration associations in 
the autonomous system, which is focused primarily on 
improving of social welfare. In this regard, community 
non-profit organizations (NPOs) in modern Russia are 
regarded as the core forming the infrastructure of civil 
society. The characteristics of non-profit organizations 
are described according to the materials of empirical 
sociological study. NPOs contribute to improving quality 
of life. They create conditions for social development, 
develop and implement mechanisms and forms of public 
participation in the formulation and implementation of 
social policy.
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В настоящее время широко обсуждается пробле-
ма становления и развития гражданского общества 
в России. При этом определение понятия «граждан-
ское общество» является одним из самых спорных 
вопросов не только в отечественной, но и в зарубеж-
ной научной литературе [1]. Большое разнообразие 
подходов к определению гражданского общества по-
рождает попытки классификации уже существующих 
определений. Так, например, А. П. Галкин выделяет 
три группы определений: первая — «определения, 
которые вообще ничего не определяют» и не включа-

ют в себя ни количественных, ни качественных кри-
териев уровня развития гражданского общества; вто-
рая — «идеалистические определения», где автором 
изначально задаются определенные параметры, кото-
рым должны соответствовать гражданские отноше-
ния, и на основании сравнения изучаемой реально-
сти и имеющейся модели делается вывод о степени 
развития гражданского общества; третья — «реа-
листические определения», авторы которых посту-
лируют наличие гражданского общества в странах 
Западной Европы и Северной Америки и на осно-
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ве сравнительного анализа и выявления тех отноше-
ний, которые присущи обществам Запада, но отсут-
ствуют в других социальных системах, перечисляют 
признаки гражданского общества [2]. А. Ю. Сунгуров 
отмечает, что слишком широкая трактовка термина 
«гражданское общество», включающего в себя на-
селение и составляемые им разнообразные социаль-
ные группы, государственные органы власти и со-
ответствующие организации, сектор, нацеленный 
на производство прибыли, и сектор, целью которо-
го не является производство прибыли («третий сек-
тор»), фактически совпадает с понятием «демокра-
тия» и является излишней. Неприемлемо и слишком 
узкое определение, исключающее из гражданского 
общества политические (партии, движения) и эко-
номические (ассоциации бизнесменов, профсоюзы) 
сообщества, оставляя только совокупность благо-
творительных, этнических, экологических, культур-
ных и тому подобных общественных организаций. 
Наиболее разумным выглядит подход, в рамках кото-
рого гражданское общество представляется как опре-
деленный тип коммуникации между государством 
и гражданином, что, в свою очередь, возможно толь-
ко при диалоговых отношениях между субъектами 
коммуникации. В рамках этого подхода к граждан-
скому обществу понятие «гражданин» может быть 
раскрыто через понятие «участие», через деятель-
ность гражданина в различных общественных орга-
низациях и институтах [3].

Следует отметить, что многие отечественные 
авторы считают наиболее существенными чертами 
гражданского общества создание объединений ин-
дивидов и социальных групп на основе доброволь-
ного участия, исключающего внешнее принужде-
ние, преобладание горизонтальных связей внутри 
объединений и между ними, интеграцию данных 
объединений в автономную систему, которая ори-
ентирована в первую очередь на повышение обще-
ственного благополучия. В связи с этим сообщество 
некоммерческих организаций (далее — НКО) в со-
временной России можно рассматривать как ядро, 
образующее своего рода инфраструктуру граждан-
ского общества. Конечно, ошибочно отождествлять 
состояние гражданского общества только с характе-
ристиками третьего сектора, особенно если прини-
мать во внимание только зарегистрированные НКО, 
ведь горизонтальные социальные связи могут раз-
виваться и внутри неформальных групп и сетей, 
которые могут иметь все признаки организации, 
кроме юридического статуса, но именно НКО, об-
ладающие гарантируемыми законом правами и вы-
полняющие предусмотренные законом обязанно-
сти, наиболее надежны и предсказуемы для своего 
окружения. Однако НКО, заботящаяся о своей ре-
путации, может уклоняться от выполнения неспра-
ведливых норм, установленных законом, а подчине-

ние справедливому закону, напротив, может мешать 
привлечению ресурсов в условиях безнаказанно-
го нарушения этого закона конкурентами. Отсюда 
следует, что существует необходимость глубоких 
эмпирических исследований объективных усло-
вий деятельности НКО, их состояния и перспектив 
развития, целей и стратегий, взаимодействия НКО 
между собой, а также отношений с государством, 
бизнесом, населением.

Необходимо констатировать, что сама сущность 
третьего сектора предполагает широкое разнообра-
зие и свободу выбора ценностей, целей и методов 
их достижения участниками НКО [4; 5]. В частно-
сти, об этом свидетельствует многообразие типов 
НКО, выделяемых по обширному кругу критериев. 
Так, например, в зависимости от сферы деятельно-
сти НКО можно разделить на следующие направле-
ния: правозащитное, экологическое, благотворитель-
ное, женское, жилищное, антивоенное, профсоюзное, 
движение потребителей, молодежное, детское и т. п. 
В зависимости от времени возникновения НКО мож-
но разделять на новые НКО и НКО, существующие 
еще с советского времени. На основе структурных 
характеристик можно выделить организации, имею-
щие фиксированное членство; сетевые организации, 
объединяющиеся для обмена информацией и опы-
том; «зонтичные» организации, включающие в свои 
ряды несколько НКО, и т. п. В зависимости от тер-
риториального масштаба деятельности НКО выде-
ляются локальные, региональные, общероссийские 
и международные организации. На основе различия 
целевых групп НКО предлагается делить их на четы-
ре больших класса:

1) НКО, целевой группой которых являются сами 
члены этих организаций (здесь, в свою очередь, вы-
деляется два подкласса: НКО взаимопомощи и НКО 
клубного типа);

2) НКО, направленные на решение проблем, непо-
средственно не связанных с проблемами самих их чле-
нов (здесь также просматривается два подкласса: НКО 
социальной направленности, или благотворительные 
организации, и НКО экологической направленности);

3) НКО, целевой группой которых выступают 
властные структуры и их взаимоотношения с граж-
данами и обществом;

4) «инфраструктурные» НКО, целью которых яв-
ляется содействие деятельности других НКО.

Наконец, в зависимости от инициатора создания 
НКО выделяют организации, созданные по иници-
ативе самих граждан; «карманные» НКО, создан-
ные при органах власти, финансирующиеся властью, 
но реально ничего не делающие; квази-НКО, создан-
ные для получения и отработки грантов.

По разным классификациям к числу НКО от-
носят от 23 до 35 организационно правовых форм 
юридических лиц, но поскольку среди НКО насчи-
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тывается немало «мертвых душ», которые офици-
ально зарегистрированы, но на практике никакой 
деятельности не осуществляют, это искажает пред-
ставления о потенциале некоммерческого сектора, 
его ресурсах и способности решать социально зна-
чимые задачи.

Факт увеличения числа НКО в России, которое 
наблюдалось к началу 2007 г., вероятно, был сти-
мулирован созданием Общественной палаты РФ 
и другими действиями государства, направленными 
на поддержку НКО (в том числе эти действия мог-
ли побудить и создание новых НКО с целью получе-
ния средств государственной поддержки, например, 
федеральный бюджет 2007 г. предусматривал выде-
ление государственных грантов на поддержку НКО, 
участвующих в развитии институтов гражданско-
го общества, в размере 1,25 млрд руб.). В свою оче-
редь, некоторое сокращение числа НКО в России 
в 2008 г. объясняется повышением государственного 
контроля со стороны государственных органов в от-
ношении НКО, а именно вступлением в силу и реа-
лизацией поправок в закон об НКО, ужесточающих 
порядок регистрации и отчетности НКО перед кон-
тролирующими и регистрирующими государствен-
ными органами.

Основная деятельность НКО заключается в обе-
спечении общества набором благ с особыми до-
стоинствами, куда, помимо прочего, входят услуги 
по оказанию помощи нуждающимся и пр. Эти функ-
ции в значительной степени относятся к функциям 
государства, однако то обстоятельство, что деятель-
ность НКО остается востребованной, объясняет-
ся тем, что государственный сектор своей деятель-
ностью не может охватить потребности всех слоев 
общества.

В рамках общественного сектора размещение ре-
сурсов между разными направлениями деятельности 
отражает предпочтения только части населения го-
сударства. Наряду с этим определенные финансовые 
группы, население готовы финансировать обществен-
но полезную или благотворительную деятельность 
при условии несколько иного распределения средств. 
В этом случае НКО дополняют деятельность государ-
ства, и государство не подменяет НКО [6].

По данным Министерства юстиции Российской 
Федерации, в Алтайском крае за весь период регистра-
ции было внесено в реестр 7181 НКО всех организа-
ционно-правовых форм. По состоянию на 1  апреля 
2013 г. в реестр внесено 2269 НКО. Структура не-
коммерческого сектора Алтайского края гетерогенна, 
однако большинство НКО зарегистрировано в фор-
ме общественных организаций (37,4 %), религиоз-
ных организаций (12,7 %), профессиональных союзов 
(10,3 %), некоммерческих партнерств (7,1 %), автоном-
ных некоммерческих организаций (5,2 %), некоммер-
ческих фондов (4,5 %).

Если выделить из сектора НКО субсектор соци-
ально ориентированных организаций, то на настоя-
щий момент на территории Алтайского края зареги-
стрировано 1910 СО НКО, т. е. большинство НКО края 
являются социально ориентированными.

По данным Всероссийской переписи населения, 
проведенной по состоянию на 14 октября 2010 г., 
численность постоянного населения Алтайского 
края составила 2419,8 тыс. человек, соответственно 
на одну тысячу населения приходится 0,9 НКО всех 
организационно-правовых форм (что ниже среднего 
по России — 1,6 НКО на тысячу населения) и 0,8 со-
циально ориентированных организаций всех форм 
(1,4 — в среднем по России) [7].

Данные, находящиеся в открытом доступе на сай-
те Минюста России, позволяют отследить динамику 
числа организаций, включенных в реестр некоммер-
ческого сектора на 1 января каждого года, и отсле-
дить динамику их численности. Так, за последние 
шесть лет в Алтайском крае (начиная с 2007 г.) от-
мечалась устойчивая тенденция к сокращению чис-
ла НКО, а в 2011 г. произошел незначительный рост 
их численности.

Продолжением активного развития и роста НКО 
в Российской Федерации, и в Алтайском крае в част-
ности, стало признание результатов их социальной де-
ятельности со стороны государства, которое вырази-
лось в реализации Концепции содействия развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества 
в Российской Федерации.

Согласно принятой Концепции, благотворительная 
деятельность НКО, бизнеса и физических лиц, а также 
добровольческая активность граждан являются важ-
нейшими факторами социального развития общества 
в таких сферах, как образование, наука, культура, ис-
кусство, здравоохранение, охрана окружающей сре-
ды и ряд других.

В последние годы наблюдается устойчивый рост 
числа граждан и организаций, участвующих в благо-
творительной и добровольческой деятельности, а так-
же расширяются масштабы реализуемых благотвори-
тельных программ и проектов.

В декабре 2013 г. был проведен экспертный 
опрос руководителей НКО, расположенных в го-
родских округах, городских поселениях и иных 
муниципальных образованиях на территории 
Алтайского края, в целях оценки текущего состоя-
ния инфраструктуры гражданского общества — не-
государственных НКО, выявления проблемных си-
туаций в их деятельности, оценки эффективности 
межсекторного взаимодействия (основой для отбо-
ра экспертов являлись реестры НКО в Алтайском 
крае).

В экспертном опросе приняли участие руководите-
ли и заместители руководителей 107 организаций не-
коммерческого сектора Алтайского края.

Некоммерческий сектор в Алтайском крае: состояние  и перспективы развития
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Отметим, что большинство организаций име-
ют длительный стаж работы на территории края 
(от 16 и более лет) — 24,5 %, от 11 до 15 лет 
функционируют 18,6 % НКО — участников ис-
следования, 21,6 % — работают от 6 до 10 лет, 
17,6 % — от 3 до 5 лет, 17,6 % НКО, охваченных 
исследованием, были созданы в течение двух лет, 
предшествующих исследованию. Что касается на-
правлений деятельности НКО, то также их струк-
тура множественна, и, как правило, каждая НКО 
осуществляет одновременно несколько направле-
ний работы. Так, распределение множественных 
выборов экспертов позволило выявить, что сре-
ди наиболее упоминаемых направлений рабо-
ты — «образование, просвещение, наука (44,8 %), 
«здравоохранение, профилактика, ЗОЖ» (39,0 %), 
«поддержка и защита граждан» (36,2 %), «допол-
нительное образование, творчество» (29,5 %), 
«благотворительность» (26,7 %), «физическая 
культура и спорт» (23,8 %), «профилактика соци-
ально опасного поведения» (21,0 %), из наименее 
выраженных направлений работы НКО — «ми-
ротворческая деятельность, развитие межнацио-
нального сотрудничества» (9,5 %), «охрана исто-
рического, культурного и природного наследия» 
(4,8 %), «оказание помощи пострадавшим, бежен-
цам и переселенцам» (1,9 %).

Что касается распределения основных направле-
ний работы НКО в зависимости от стажа их работы, 
можно выделить следующие тенденции: как пра-
вило, длительно работающие НКО (стаж работы 
от 16 лет и более) заняты в сфере обеспечения ка-
чества жизни (50 %), содействия адаптации инва-
лидов (41,7 %), правового просвещения населения 
(38,9 %).

Вновь возникающие НКО максимально ангажи-
рованы в работу по сохранению культурного насле-
дия (40 %), защиту материнства и детства (29,4 %), 
а также защиту национально-культурных интере-
сов (23,5 %), охрану здоровья (23,7 %), охрану жи-
вотных и окружающей среды (23,1 %). Хотя следует 
заметить, что направления деятельности нович-
ков сферы НКО весьма разнообразны, наименее 
«популярны» — качество жизни пожилых людей, 
адаптация инвалидов и их семей, помощь бежен-
цам и переселенцам, а также информационная де-
ятельность (ни одна из НКО со стажем работы ме-
нее двух лет не занимается вышеперечисленными 
мероприятиями).

Среди организаций, работающих в секторе НКО 
от 3 до 5 лет, максимально выражены такие направ-
ления деятельности, как сохранение культурного на-
следия (40 %), дополнительное образование (35,7 %) 
и профилактика социально опасных форм поведе-
ния (33,3 %). В целом структура направлений ра-

боты НКО повторяет тенденции, отмеченные в об-
щей выборке.

Большинство НКО, охваченных исследованием, 
в качестве основной целевой группы определяют мо-
лодежь (47,7 %) и население в целом (40,2 %), а также 
детей (34,6 %). 29,69 % НКО работают для женщин, 
25,2 % отметили также, что работают с пожилыми 
людьми, инвалидами (25,5 %), многодетными роди-
телями (19,6 %). С семьями работают 20 % органи-
заций, инвалидами — 19,6 %, малообеспеченными 
категориями граждан — 12,6 %, по 10,3 % — отдель-
ные профессиональные группы и в 9,3 % организа-
ций в качестве основной целевой группы отмечены 
сироты и беспризорные дети, а также военнослужа-
щие, ветераны боевых действий (7,5 %), люди с забо-
леваниями (в том числе ВИЧ — 3,7 %) и иные груп-
пы риска (алкоголе-, наркозависимые, проститутки 
и т. п.) (6,5 %). Наименее охвачены заботой НКО 
группы национальных меньшинств края (4,7 %), без-
работные (4,7 %) и мигранты, беженцы и вынужден-
ные переселенцы (0,9 %). Основные группы работы 
для НКО — индивиды и социальные группы, нуж-
дающиеся в особой социальной защите и поддерж-
ке как со стороны государства, так и со стороны со-
общества.

Таким образом, сектор негосударственных НКО 
играет важную роль в общественном развитии. НКО 
содействуют повышению качества жизни населения; 
создают условия для социального развития; разраба-
тывают и реализуют механизмы и формы обществен-
ного участия в процессе выработки и претворения 
в жизнь социальной политики.

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 г. уделил особое вни-
мание НКО как лучше знающим ситуацию на местах, 
чем даже органы власти, имеющим уникальный опыт 
и помогающим людям, которые попали в трудную 
ситуацию. Организации данного типа приобретают 
субъектную роль в рамках приоритетного направления 
долгосрочной политики социальной поддержки насе-
ления, к которому отнесено развитие сектора негосу-
дарственных НКО в сфере оказания социальных услуг 
(в соответствии с Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р).

Уровень развития гражданского общества стано-
вится одним из решающих факторов политического, 
экономического, научно-технического развития стра-
ны в целом. Задача модернизации экономики и об-
щества не может быть решена без вовлечения в этот 
процесс как можно большего числа творческих, сво-
бодных и активных граждан.
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