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Аннотация. Предпринята попытка обосновать значимость создания институциональных усло-
вий развития некоммерческих организаций путем выявления социальных и экономических эф-
фектов их деятельности для экономики региона. На основе синтеза постулатов теоретических 
подходов к объяснению причин возникновения некоммерческого сектора (теория взаимозави-
симости и теория провалов) и результатов контент-анализа поддержанных Фондом президент-
ских грантов проектов, представленных социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями (СОНКО) от регионов Приволжского федерального округа, выявлены направления 
и конкретизированы формы нивелирования провалов государства. Установлено, что СОНКО 
сконцентрированы на предоставлении спектра услуг в системе образования, сфере охраны  
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Введение
Рост социального неравенства и невозмож-

ность государства обеспечить равный доступ к 
мериторным благам для всех категорий населе-
ния независимо от территории проживания 
обусловили необходимость формирования 
некоммерческого сектора экономики. Пред-
полагалось, что создание некоммерческих орга-
низаций (НКО) позволит нивелировать усили-
вающиеся дисфункции (провалы) государства 
и рынка. Акцентировалось внимание на таких 
сравнительных преимуществах НКО, как ин-
дивидуальный подход и ускоренная адаптация 
к изменяющимся потребностям благополуча-
телей, способность привлекать дополнитель-
ные ресурсы (волонтеров, пожертвования), 
возможность продолжать свою работу в случае 
сокращения государственного финансирования 
(Мерсиянова, Беневоленский, 2016).

В результате появилось значительное число 
исследований, посвященных факторам, опре-
деляющим величину и уровень развития не-
коммерческого сектора. Среди таких факторов  
выделены гетерогенность общества (Matsunaga, 
Yamauchi, 2004; Paarlberg, Gen, 2009), размер  
государственной финансовой поддержки (Lecy, 
Van Slyke, 2013; Bae, Sohn, 2018), уровень соци-
ально-экономического развития территории 
(Grønbjerg, Paarlberg, 2001; Sevak, Baker, 2022).

Однако, как известно из институциональ-
ной экономической теории, становление и раз-
витие нового института в условиях действую-
щей институциональной среды без создания 
специальных механизмов его стабилизации 
всегда сопровождается ростом усиливающихся 
диспропорций. Применительно к некоммерче-
скому сектору это проявляется в широком спек-
тре проблем, с которыми сталкиваются НКО в 
своей деятельности. Заметим, что на изучение 
специфики и глубины их проявления в разных 
странах направлены многочисленные исследо-
вания. Для России особо актуальны такие про-
блемы, как недостаток и проектный характер 
финансирования, вынужденность конкуренции 
с государственными учреждениями, дефицит 
квалифицированных кадров и т. д. (Григорьева, 
Парфенова, 2021).

На наш взгляд, все они возникают из-за  
отсутствия побудительных мотивов к созда-
нию прозрачных правил деятельности НКО,  
понятных и единых для всех заинтересован-
ных экономических агентов (государства, 
бизнеса, общества и самих НКО). Одним из  
оснований для формирования таких пра-
вил является четкое понимание долгосроч-
ных социально-экономических эффектов и 
конкретных критериев эффективности дея-

здоровья и социальной поддержки, имеющих приоритетное значение для формирования ба-
зовых потребностей населения, возможность удовлетворения которых у государства в полном 
объеме независимо от территории проживания и с учетом индивидуальных потребностей на-
селения ограничена. При оценке эффективности своей деятельности представители СОНКО 
кон центрируют внимание на ее социальной значимости, используя механизмы точечного реше-
ния текущих проблем целевой аудитории. Идентифицирован спектр потенциальных социально- 
экономических эффектов от деятельности СОНКО, осуществляемой на системной и долго-
срочной основе, детализированный по приоритетным сферам деятельности организаций. Под-
черкнуто, что авторский подход за счет формирования единого представления у экономических 
агентов (государства, бизнеса, общества и самих некоммерческих организаций) расширяет пред-
ставление о ее значимости для экономики региона и может стать отправной точкой для создания 
институциональных условий развития некоммерческих организаций в России. Перспективы  
будущих исследований авторов заключаются в моделировании системы управления конкрет-
ными регионами РФ на основе создания институциональных условий для наращивания вклада 
СОНКО в сбалансированное развитие территорий.

Ключевые слова: эффективность деятельности СОНКО, социально-экономические эффекты, 
экономика региона, социальное неравенство, уязвимые категории населения, общественные 
блага, провалы государства.



217Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 6, 2022

Артамонова А.С., Базуева Е.В.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

тельности НКО для территории (региона) их 
размещения. Как показал наш анализ, указан-
ный аспект исследования представлен крайне  
фрагментарно.

В связи с этим цель данного исследования 
заключается в обосновании значимости созда-
ния институциональных условий развития 
НКО на основе выявления социальных и эко-
номических эффектов их деятельности для эко-
номики региона.

В следующем разделе статьи кратко обозна-
чим теоретический базис нашего исследования.

Теоретические концепции возникновения и 
особенностей развития НКО

Одним из основных подходов, объясняю-
щих возникновение и развитие НКО, является 
теория провалов государства, представленная 
Б. Вайсбродом в 80-х годах ХХ века (Weisbrod, 
1986). Она заключается в том, что государство 
производит блага для большинства и не спо-
собно учесть запросы всех групп населения. 
Истоки этого лежат в политических процессах, 
когда государство старается обеспечить под-
держку основной части участвующих в выбо-
рах граждан. В то же время постепенно число 
категорий граждан, оказавшихся в меньшин-
стве, растет, что требует привлечения альтер-
нативного участника для удовлетворения их 
потребностей (Lu, Xu, 2018, p. 455). Чем боль-
ше таких групп, тем более гетерогенно обще-
ство, тем выше вероятность появления неком-
мерческих организаций, готовых производить 
товары и услуги, спрос на которые не может 
удовлетворить государство (Скокова, Рыбни-
кова, 2022). Отметим, что теория провалов до-
вольно широко используется в качестве теоре-
тической основы исследований. Так, японские 
ученые в ходе анализа взаимозависимости раз-
меров государства и размеров некоммерческо-
го сектора на данных 22 стран выявили нали-
чие негативной корреляции между объемом 
государственных расходов на сферы образо-
вания и здравоохранения и величиной неком-
мерческого сектора в этих отраслях (Matsunaga 
et al., 2010). Результаты, полученные в рам-
ках панельного анализа, подтверждаются ис-
следованиями, проведенными на националь-
ном уровне (Lecy, Van Slyke, 2013; Van Puyvelde, 
Brown, 2016). Это дает основания заключить, 
что для некоммерческих организаций харак-

терна восполняющая (supplementary) функция, 
т. е. они занимают «ниши», в которых объем 
спроса на товары и услуги существенно мень-
ше предложения (Lu, Xu, 2018).

 На теории провалов базируется теория вза-
имозависимости, согласно которой взаимоот-
ношения государства и некоммерческих орга-
низаций носят кооперационный характер. 
Государство опирается на НКО как альтерна-
тивных поставщиков общественных благ, осо-
бенно для групп населения, оказывающихся в 
меньшинстве. В то же время для осуществления 
такой деятельности НКО получают государ-
ственную поддержку в виде грантов, субсидий, 
социальных контрактов и пр., информационно-
консультационной и правовой помощи, что мо-
жет приводить к появлению их зависимости от 
нее (Gazley, 2010; Bae, Sohn, 2018). Исследова-
ния подтверждают, что некоммерческий сектор 
тем больше, чем значительнее эта поддержка 
(Kim, 2015; Lecy, Van Slyke, 2013). Однако вы-
явлен негативный тренд: НКО, стремясь к фи-
нансовой стабильности, предпочитают работать 
в регионах с более высоким уровнем социаль-
но-экономического развития и меньшей чис-
ленностью нуждающихся в их услугах (Sevak, 
Baker, 2022). В некоторой степени это вступает 
в противоречие с интуитивным представлени-
ем о том, что НКО возникают в качестве отве-
та на существующие проблемы населения. Тем 
не менее, приобретенная в результате государ-
ственной поддержки финансовая устойчивость 
позволяет некоммерческим организациям раз-
вивать экспертные компетенции и внедрять в 
свою деятельность новые практики, реализуя 
установленную социальную миссию. Фактиче-
ски речь идет о дополняющей (complementary) 
роли НКО, которые в данном случае выступают 
партнерами государства (Lu, Xu, 2018).

Эмпирические исследования подтвержда-
ют, что величина государственных расходов 
связана с уровнем активности НКО в решении 
проблем бедности (Joassart-Marcelli, Wolch, 
2003) и в целом соответствует размеру неком-
мерческого сектора в регионе (Kim, Kim, 2016; 
Liu, 2017). Теория взаимозависимости предпо-
лагает, что некоммерческие организации эф-
фективнее оказывают социальные услуги на-
селению в силу лучшего понимания локальных 
проблем, наличия возможности обеспечить 
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индивидуальный подход и менее бюрократи-
зированную организацию работы. В свою оче-
редь государство компенсирует затраты НКО, 
предоставляет информационно-консульта-
ционную и правовую поддержку. Тем самым 
между государством и некоммерческими ор-
ганизациями возникают взаимозависимые от-
ношения.

Представляется, что рассмотренные теоре-
тические подходы могут способствовать кон-
цептуальному обоснованию влияния эффек-
тивности деятельности НКО на развитие 
региона. В настоящее время в научном дис-
курсе высказывается мнение, что в России не-
коммерческий сектор развивается под силь-
ным влиянием государства (Тарасенко, 2015,  
с. 172). Следовательно, именно государство, 
используя финансовые механизмы, будет зада-
вать приоритетные направления деятельности 
НКО, определение которых позволит выявить 
ниши нивелирования провалов государства. На 
этой основе далее можно определить социаль-
но-экономические эффекты деятельности НКО 
для территории размещения в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. В следующем раз-
деле статьи описан инструментарий, исполь-
зуемый авторами для реализации цели иссле-
дования.

Методы и информационная база исследо
вания

Для достижения поставленной цели приме-
нялись следующие методы:

а) контент-анализ научной литературы,  
релевантных нормативно-правовых докумен-
тов, опубликованных отчетов некоммерческих 
организаций;

b) анализ статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики о 
деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СОНКО); выбор 
объекта исследования обусловлен значимостью 
СОНКО в структуре некоммерческого сектора, 
т. к. они реализуют роль его ядра; функциона-
лом СОНКО, концентрирующих свою деятель-
ность на предоставлении социально значимых 
услуг населению, имеющих приоритетное зна-
чение для сбалансированного развития реги-
ональной экономики; большей доступностью 
показателей деятельности СОНКО в системе 
государственной статистики;

c) контент-анализ заявок НКО, получив-
ших поддержку Фонда президентских грантов 
(ФПГ); для анализа были отобраны проекты-
победители конкурсов 2022 года (два основ-
ных и один специальный); в качестве объекта  
исследования выбран Приволжский федераль-
ный округ (ПФО). Это обусловлено апробаци-
ей предложенного в статье подхода к оценке 
эффективности деятельности НКО для эконо-
мики региона на одном из субъектов ПФО по-
средством участия авторов в разработке «Кон-
цепции содействия развития НКО в Пермском 
крае» по заказу Фонда грантов губернатора 
Пермского края1. 

Выбор ФПГ в качестве информационной 
базы связан с возможностью осуществления 
объективного сравнительного анализа заявок 
НКО разных регионов, входящих в ПФО, по-
скольку Фонд, являясь крупнейшим отече-
ственным регулятором в области финансовой 
поддержки некоммерческих организаций, при-
меняет единые критерии оценки ко всем про-
ектам. Данные по всем 13 направлениям про-
ектов характеризуются открытостью, частично 
включают описание потенциальных эффектов 
организациями заявителями.

Эмпирический анализ приоритетных сфер и 
критериев эффективности деятельности неком
мерческих организаций (на примере ПФО)

Начиная с 2012 года количество социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций в ПФО, так же, как и стране в целом, уве-
личилось почти в 3 раза и составляет в настоя-
щий момент 24839 ед. Активный рост СОНКО 
обусловлен усилением остроты проблем, свя-
занных с ростом социально-экономического 
неравенства, и осознанием Правительством РФ 
важности использования потенциала неком-
мерческого сектора для их решения. В стра-
не был принят комплекс мер, направленных 
на развитие СОНКО и обеспечение их досту-
па к бюджетным средствам, разработана до-
рожная карта «Поддержка доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере», внесены изменения в  
федеральный закон «О некоммерческих орга-
низациях» и введено понятие «НКО – испол-

1 Обсуждение проекта данного документа заплани-
ровано на 10.12.2022 в рамках Пермского краевого фору-
ма общественности и добровольчества.
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нитель общественно полезных услуг», принят 
указ Президента РФ, определяющий приори-
тетные направления деятельности СОНКО.  
В число приоритетных сфер вошли дошкольное 
образование, организация отдыха и оздоров-
ления детей, образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам, реализация территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхова-
ния, услуги ранней диагностики, социализации 
и реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также развитие негосу-
дарственных (немуниципальных) организаций 
в сфере культуры2. Установленные государством 
приоритеты находят отражение в деятельности 
некоммерческого сектора. Так, анализ видов 
деятельности СОНКО подтвердил концентра-
цию их услуг в сферах образования, здравоох-
ранения, социального обслуживания, культуры 
и спорта (табл. 1). 

Согласно данным таблицы 1 максимальное 
число СОНКО занято в сфере предоставления 
различных видов персональных услуг по об-
служиванию населения (к примеру, ремонт и 
обслуживание вычислительной техники, пред-
метов домашнего обихода и личных вещей и 
т. п.). Особенно актуальной такая поддержка 
является для пожилых и маломобильных граж-
дан. Кроме того, необходимо учитывать, что 
сбор указанных данных осуществляется в ходе 
выборочного обследования социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
анкета предусматривает несколько вариантов 
ответов на вопрос о видах деятельности. Это 

означает, что наряду с основным видом дея-
тельности респонденты могли выбрать и не-
специфические персональные услуги. Таким 
образом, при исключении общих персональ-
ных услуг из расчета становится очевидным, 
что СОНКО преимущественно функциони-
руют в сферах образования, здравоохране-
ния, социальных услуг и культурно-досуговой 
деятельности. Указанные отрасли обладают 
крайне высокой значимостью для региона, по-
скольку создают условия для формирования и 
повышения качества человеческого капитала, 
выступающего основным фактором производ-
ства в условиях современной экономики, спо-
собствуют росту социальной защищенности 
населения и, как следствие, направлены на со-
кращение социального неравенства. 

Данные выборочного обследования со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций позволяют также оценить их фи-
нансовое положение и определить основные 
источники доходов. По итогам 2021 года выяв-
лено, что в округе «внешняя» финансовая под-
держка (гранты, субсидии и подобные посту-
пления, а не доходы, полученные от реализации 
своих товаров и услуг) остается основным ре-
сурсом для СОНКО, ее доля составляла около 
65% в общем объеме поступлений (для срав-
нения: в 2017 году 75%). Причем наблюдается 
дифференциация среди регионов ПФО: напри-
мер, в Пермском крае соотношение внешние/
внутренние источники составляет примерно 
54/45%. Однако этот аспект функционирова-
ния СОНКО нуждается в более тщательном 

Таблица 1. Структура сфер деятельности СОНКО в ПФО в 2021 году

Сфера деятельности
ПФО

Число СОНКО Доля от общего числа СОНКО, %

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

3506 14,1

Образование 2791 11,2

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

1654 6,7

Предоставление прочих видов услуг 13459 54,2

Примечание: в таблицу не включены сферы деятельности, в которых число СОНКО составляет менее 1654 ед. 
Источник: ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/

2 Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг:  
Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398.

https://www.fedstat.ru/
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анализе, что выходит за рамки статьи и мо-
жет стать предметом будущих исследований.  
Вместе с тем тот факт, что СОНКО во многом 
опираются на грантовую поддержку, послужил 
достаточным основанием для обращения к све-
дениям Фонда президентских грантов – одного 
из главных операторов финансовой поддержки 
третьего сектора.

С целью выявления конкретных эффектов 
деятельности СОНКО для территории разме-
щения нами был осуществлен контент-анализ 
поддержанных Фондом президентских гран-
тов проектов, представленных в 2022 году от 
регионов Приволжского федерального округа. 
Количественные показатели и объемы финан-
сирования в региональном разрезе отражены в 
таблице 2.

Обратим внимание, что согласно представ-
ленным в таблице 2 данным объем собственных 
средств, вложенных СОНКО для реализации 
проектов, составляет 44%. В краткосрочной 
перспективе это означает, что фактически они 
также инвестируются в решение локальных 
проблем граждан. В долгосрочной перспекти-
ве, как будет показано нами далее, это может 
выражаться в целом спектре мультиплициру-
ющих эффектов для региональной экономики.

В ходе контент-анализа заявок выявлено, 
что преобладающее направление деятельности 
СОНКО в регионах ПФО – социальное обслу-
живание, социальная поддержка и защита 
граждан, второе по значимости – охрана здо-
ровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни. Третьим приоритетом в зависимости от 
региона стали проекты в области образования 
и науки или поддержки семьи (табл. 3).

Результаты детализированного контент-
анализа проектов свидетельствуют, что основ-
ной целевой аудиторией СОНКО являются со-
циально уязвимые категории населения: 
малоимущие семьи с детьми, инвалиды и по-
жилые. Соответственно, проекты реализуют-
ся либо для оказания им натуральной помо-
щи (в виде предоставления продуктов питания 
или вещей), либо фокусируются на решении 
проблем социализации граждан (патриотиче-
ское воспитание детей, вовлечение инвалидов 
и пожилых в общественно-трудовую деятель-
ность, создание условий для выхода из социаль-
но опасного положения и улучшения качества 
жизни). Заметной тенденцией, отражающей 
влияние государства на определение направ-
лений деятельности СОНКО, стало то, что в 
текущем году значительная часть проектов,  

Таблица 2. Количественная характеристика проектов, поддержанных 
Фондом президентских грантов в 2022 году 

Регион
Кол-во поддержанных  

проектов
Объем грантов,  

руб.
Объем софинансирования,  

руб.

Республика Башкортостан 175 204635006,9 163287479,9

Кировская область 36 59695098,62 44795745,7

Республика Марий Эл 20 37465125,22 18895093

Республика Мордовия 41 48337340,64 40807011,06

Нижегородская область 94 259711940,7 193710365,9

Оренбургская область 48 78247423,83 65049552,33

Пензенская область 32 93196393,99 90233715,51

Пермский край 78 138605416,1 166508377,1

Самарская область 146 290884796,8 221621101,7

Саратовская область 58 103591928,1 58113145,41

Республика Татарстан 98 192308118,5 145704867,3

Удмуртская Республика 91 129008666 111782162,7

Ульяновская область 61 81524522,8 54783511,93

Чувашская Республика 22 41015257,71 25299701,5

Итого по ПФО 1000 1758227036 1400591831

Рассчитано по: https://президентскиегранты.рф
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получивших поддержку в рамках специального 
конкурса грантов Фонда, нацелена на оказание 
различной помощи гражданам, находящимся в 
сложной жизненной ситуации вследствие кон-
фликта на Украине.

С учетом поставленной цели исследования 
возникает вопрос о заявленных СОНКО резуль-
татах реализации проектов и возможных соци-
ально-экономических эффектах для региона.  
В ходе контент-анализа проектов выявлено, что 
большинство СОНКО определяют их с точки 
зрения благополучателей, то есть целевой ау-
дитории (табл. 4).

С одной стороны, очевидно, что специфика 
деятельности СОНКО обусловливает концен-
трацию внимания их сотрудников на социаль-
ной значимости проектов. Реализация СОНКО 
функций посредника в оказании социальных 
услуг, их близость к населению объясняет фо-
кусирование на точечном решении проблем це-
левой аудитории. С другой стороны, замыкание 
только на устранении локальных проблем не 
позволяет СОНКО выработать долгосрочную 
стратегию развития, создает ситуацию «лата-
ния дыр». На наш взгляд, это является одной из 
объективных причин отсутствия эффективного 

Таблица 3. Приоритизация направлений деятельности СОНКО,  
% от общего числа СОНКО (по данным 2022 года)

Регион

Направление деятельности

Охрана 
здоровья

Охрана 
окружаю-
щей среды

Молодеж-
ные  

проекты

Образо-
вание

Под-
держка 
семьи

Развитие 
гражданско-
го общества

Сохра-
нение 

истории

Социаль-
ное обслу-
живание

Республика 
Башкортостан

17,1 1,7 3,4 16,6 12 2,9 5,7 33,1

Кировская область 5,6 11,1 11,1 22,2 13,9 5,6 8,3 19,4

Республика Марий 
Эл

40 5 - 10 10 5 5 25

Республика 
Мордовия

24,4 - 14,6 2,4 19,5 7,3 7,3 22

Нижегородская 
область

19,1 3,2 5,3 13,8 11,7 2,1 11,7 25,5

Оренбургская 
область

12,5 4,2 8,3 6,3 12,5 2,1 12,5 35,4

Пензенская область 25 6,3 - 12,5 12,5 6,3 6,3 31,3

Пермский край 19,2 10,3 9 10,3 6,4 3,8 7,7 29,5

Самарская область 21,2 6,8 8,9 6,8 15,1 6,2 6,2 24

Саратовская область 22,4 3,4 5,2 - 19 3,4 15,5 27,6

Республика 
Татарстан

15,3 2 8,2 12,2 13,3 4,1 10,2 28,6

Удмуртская 
Республика

16,5 1,1 9,9 31,9 4,4 1,1 12,1 17,6

Ульяновская область 23 16,4 4,9 13,1 6,6 3,3 9,8 23

Чувашская 
Республика

13,6 4,5 4,5 13,6 13,6 4,5 18,2 18,2

Условные обозначения (полное наименование грантового направления):
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; охрана окружающей среды и защита животных; поддержка 
молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие институтов гражданского общества; сохранение 
исторической памяти; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
Примечания: 1) заливкой выделены три приоритетных направления по региону; 
                       2) направления с ограниченным участием регионов, доля которых составляет менее 5%, не включены в таблицу.
Рассчитано авторами по: https://президентскиегранты.рф

https://президентскиегранты.рф
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Таблица 4. Представление СОНКО о результатах реализации поддержанных проектов  
(примеры, выборочно, по данным 2022 года)

Направление Эффект / результат

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

Поддержка беженцев «Обеспечение беженцев сезонной одеждой. В рамках проекта мы окажем вещевую помощь 
не менее чем на 1500 обращений. При этом средняя оценка стоимости полученной помощи 
по каждому обращению составит 3000 рублей» (Zа Добро I Система обеспечения беженцев 
сезонной одеждой. Пензенская обл.)

Поддержка малоимущих «Результатом работы станет решение проблем в семье, что повлечет за собой повышение 
материального благосостояния, повышение родительской и социальной компетентности, 
разрешение конфликтов и в конечном итоге – более высокий жизненный старт детей  
в данных семьях» (Профессиональная поддержка для семьи в трудной ситуации. 
Нижегородская обл.)

Поддержка населения с ОВЗ «Создание благоприятной среды для социальной адаптации и самореализации глухих и 
слабослышащих людей через включение в разнообразные виды деятельности» (Дом, где 
нас слышат. Инклюзивная площадка для глухих и слабослышащих г. Кирова. Кировская 
обл.)

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

Спортивные мероприятия «Наиболее ожидаемые результаты от реализации проекта: количество мероприятий 
спортивной направленности не менее 2 в месяц, число участников спортивных мероприятий 
не менее 35 человек, количество местных жителей, занимающихся скандинавской ходьбой, 
не менее 10 человек» (Сельским жителям – площадка для игры, спорта и укрепления 
здоровья! Башкортостан)

«Увеличение двигательной активности людей, способствование увеличению периода 
активного долголетия и продолжительности жизни пожилых людей» (Спорт в каждый дом. 
Мордовия)

Развитие туризма «Создание условий для социальной адаптации и разносторонней реабилитации инвалидов по 
зрению средствами адаптивной физической культуры, спорта и туризма путем организации 
тренировок по плаванию, туристического сплава по реке, тематических туристических 
походов и просветительских мероприятий» (Плавание и туризм – лучший для жизни девиз. 
Марий Эл)

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

Дополнительное образование 
для детей

«Увеличить количества обучающихся за один год реализации проекта на 250 человек к 
основному числу получателей образовательных услуг благодаря введению новых и смежных 
друг с другом разновозрастных студий-мастерских. Соответственно, произойдет увеличение 
количественных показателей с 3,1 до 4,7% охвата дополнительным образованием нашей 
организацией от общего числа количества детей в городе, и с 6,6 до 9,8% от плановых 
показателей городского охвата из занимающихся детей» (Театрально-творческие мастерские 
«Точка+». Удмуртия)

Сохранение традиционной 
культуры

«В результате проекта не менее 35 семей приобщатся к культурным традициям хорового 
пения, произойдет популяризация образа многодетной семьи. У участников проекта 
повысится вокальное мастерство, улучшится психоэмоциональный фон, расширятся знания 
о культурных традициях» (Музыкальные вечера в Большой семье. Самарская обл.)

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

Поддержка населения с ОВЗ «Улучшить качество жизни семей, в которых воспитывается ребёнок с ОВЗ, путём вовлечения 
100 родителей в процесс абилитации, повышения уровня родительской компетенции, в т. ч. 
оказания помощи в создании развивающей и абилитационной среды, включения их в 
абилитационный процесс, для достижения максимально эффективных и пролонгированных 
результатов абилитации у детей» (Мы идем к вам! Татарстан)

Поддержка замещающих семей «Содействие оказанию всесторонней поддержки замещающим семьям как посредством 
обучения, так и благодаря разнообразному досугу и активизации внутреннего потенциала, 
расширяя новые возможности поддерживающей среды для приемных семей» (Расширяя 
горизонты: новые возможности поддерживающей среды для приемных семей. Саратовская 
обл.)

Составлено по: https://президентскиегранты.рф
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механизма межсекторного взаимодействия для 
решения на системной основе существующих 
социально значимых проблем в регионах. 

С целью устранения выявленных ограниче-
ний в следующем разделе статьи выделим воз-
можные социально-экономические эффекты 
деятельности СОНКО для территории разме-
щения. 

Концептуальное обоснование потенциальных 
мультиплицирующих эффектов деятельности 
СОНКО для экономики региона 

Как показал наш анализ, приоритетными 
направлениями деятельности для СОНКО в 
ПФО являются оказание услуг в системе до-
школьного и дополнительного образования, 
сфере охраны здоровья, социального обслу-
живания и социальной поддержки населения.  
Далее кратко представим спектр получаемых 
социально-экономических эффектов для реги-
она в результате функционирования СОНКО в 
указанных отраслях экономики.

Система образования региона
В настоящее время для России характерна 

сильная региональная дифференциация по до-
ступности дошкольного образования, особенно 
для детей до трех лет: максимальное значе-
ние показателя в 2021 году зафиксировано в 
Уральском федеральном округе (36,8%), мини-
мальное – в Северо-Кавказском (15%). В ПФО 
только 29,6% детей в возрасте до 3 лет обеспе-
чены местами в дошкольных детских учреж-
дениях (ДДУ). При этом различия по округу 
составляют более 17%: лидером является Перм-
ский край (38,3%), аутсайдером – Саратовская  
область (21,2%). Стопроцентная обеспечен-
ность ДДУ детей в возрасте от 3 до 6 лет в ПФО 
по данным за 2021 год достигнута только в  
Удмуртской Республике, тогда как почти 15% 
детей в Саратовской и Оренбургской областях 
не имеют такой возможности3. Нерешенность 
данной проблемы имеет ряд негативных соци-
ально-экономических последствий для насе-
ления и экономики региона. Так, по данным 
исследований, более 36% женщин отмечают 
наличие малолетних детей (дошкольного воз-
раста) в качестве барьера для участия в обще-
ственном производстве, профессиональном и 

3 Основные показатели в сфере дошкольного обра-
зования по Российской Федерации. URL: https://rosstat.
gov.ru/statistics/education

социальном развитии (Колесникова, Маслова, 
2019). Кроме этого, дефицит мест в ДДУ сокра-
щает возможности вторичной социализации де-
тей. Особо сложная ситуация возникает в мало-
обеспеченных, многодетных семьях и семьях, 
имеющих лиц с ограниченными возможностя-
ми. Частичная компенсация оплаты родителей 
за содержание детей в учреждении дошкольного 
образования (а тем более в частных детских са-
дах) для них труднодоступна (Абанкина, Фила-
това, 2018, с. 231). Кроме того, специализация 
женщин на накоплении семейного капитала  
(в терминах Г. Беккера) в результате концент-
рации времени на заботе о детях ограничивает 
возможность их возвращения на рынок труда и, 
как следствие, приводит к обесцениванию че-
ловеческого капитала (в терминах Г. Беккера –  
рыночного капитала). На этой основе может 
сформироваться вторичное неравенство, огра-
ничивающее качество человеческого капитала 
детей в таких семьях. К примеру, эмпирически 
доказано, что дети из семей, находящихся в ме-
нее благополучном социально-экономическом 
положении, демонстрируют менее значимые 
успехи в учебе (Уваров, Ястребов, 2014, с. 126).

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфе-
ре дополнительного образования. По данным 
НИУ ВШЭ, 44% не вовлеченных в программы 
дополнительного образования детей состав-
ляют дети из семей с низким уровнем образо-
вания и дохода4. Кроме этого, масштабы во-
влечения детей в процессы дополнительного 
образования существенно различаются в город-
ской и сельской местности. В результате отсут-
ствия сети специализированных учреждений 
в сельской местности предложение услуг до-
полнительного образования чаще ограничено 
школами. Одна из главных причин сложившей-
ся ситуации заключается в том, что в субъектах 
РФ основная доля бюджетных расходов на до-
полнительное образование детей приходится на 
местные бюджеты, а поскольку на него не рас-
пространяются гарантии бесплатности и обще-
доступности, то его финансирование осущест-
вляется «по остаточному принципу»5.

4 Дополнительное образование детей в России: еди-
ное и многообразное (2019) / Под ред. С.Г. Косарецкого, 
И.Д. Фрумина. Издательский дом ВШЭ. Москва. 280 с. 
С. 81.

5 Там же. С. 140.
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Между тем, деятельность учреждений в сфе-
ре дошкольного и дополнительного образова-
ния представляет собой особую среду социали-
зации и создает условия для приобретения 
различных социальных навыков, что затем ока-
зывает влияние на устойчивость и качество че-
ловеческого капитала конкретных индивидов и, 
как следствие, человеческого капитала региона 
в целом (Иванюшина, Александров, 2014; Пав-
лова, 2020). Освоение социальных норм, ценно-
стей, правил определяет дальнейшее поведение 
индивида, его отношение к обществу, форми-
рует мировоззрение, являющееся основой для 
формирования социального капитала региона 
(Чурекова, Пуранен, 2017).

Необходимо отметить, что важность этих 
подсистем образования осознана на государ-
ственном уровне. Майскими указами6 Прези-
дента РФ и рядом других нормативно-правовых 
документов предусмотрено достижение стопро-
центной доступности дошкольного образо-
вания7 и поставлена задача увеличения охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительны-
ми общеобразовательными программами8. В то 
же время очевидно, что государство «работает» 
на усредненного потребителя, а указанные про-
блемы, как было показано нами выше, требуют 
адресного вмешательства с учетом индивиду-
альных потребностей семей. Участие СОНКО 
в этой сфере позволит сократить государствен-
ные расходы9 и будет способствовать сокраще-
нию неравенства в доступности услуг дошколь-
ного и дополнительного образования в аспекте 
как финансовых, так и пространственных огра-
ничений.

6 О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки к 2020 году: Указ Прези-
дента от 7 мая 2012 г. № 599.

7 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_317388/ba67ee28baf743ea8ac5da312cf81d413fd60e0f/

8 Об утверждении Концепции развития дополни-
тельного образования детей и признании утратившим 
силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  
№ 1726-р: Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 
№ 678-р (вместе с «Концепцией развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 года»); Федеральный 
проект «Успех каждого ребенка». URL: https://edu.gov.ru/
national-project/projects/success/

9 Алекперов В. (2018).Инвестиции в новаторов. Со-
циальное предпринимательство // Ведомости. № 12 (32).
URL: https://www.nb-fund.ru/upload/iblock/dd6/dd6f3de8b
19f585b9867f807188851f2.pdf

Система здравоохранения
Здоровье является одним из ключевых ре-

сурсов общественного производства. Вместе с 
тем здравоохранение относится к числу сфер, 
вызывающих значительную обеспокоенность 
экспертов (Иванов, Суворов, 2021). Рост де-
мографической нагрузки (на 133% с 2005 по 
2020 год в стране) и увеличение численности 
населения старше трудоспособного возраста 
(на 4,8 п. п. с 2005 по 2020 год) ведут к значи-
тельным социально-экономическим послед-
ствиям. Согласно прогнозам Росстата, в 2035 
году средняя продолжительность жизни уве-
личится до 79,1 года (по среднему варианту)10.  
В то же время устойчиво возрастает общая  
заболеваемость россиян, что обусловлено как 
старением населения, так и ухудшением состо-
яния здоровья людей11. По оценкам, из общего 
числа неизлечимо больных граждан в России 
паллиативную медицинскую помощь (ПМП) 
получают лишь 15% нуждающихся в ней,  
что соответствует среднемировым значениям  
(Фадеева, 2019, с. 111). Однако при этом не-
обходимо учитывать, что 78% нуждающихся в 
ПМП проживают в странах с низким и средним 
уровнем дохода12. Известно, что РФ по итогам 
2021 года отнесена Всемирным банком к стра-
нам со средним уровнем дохода13 и в настоящее 
время реальные доходы населения в ней имеют 
негативную динамику. 

Старение населения формирует новые вы-
зовы для институтов пенсионного обеспечения, 
занятости, здравоохранения и др. и требует до-
полнительных механизмов поддержки по-
жилых граждан в виде создания системы ге-
риатрической помощи (Черешнев, Чистова, 
2017; Доброхлеб, 2018). Результаты канад-
ского исследования показали, что на послед-
ний год жизни человека приходится четверть  

10 Росстат представил уточненный демографический 
прогноз до 2036 года. URL: https://clck.ru/qC7YH

11 Щербакова Е. Заболеваемость населения России, 
2019–2020 годы. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ 
2021/0897/barom01.php#_ftn1

12 Паллиативная медицинская помощь. Всемирная 
организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/
ru/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

13 World Bank country classification by income level. 
URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-
bank-country-classifications-income-level-2022-2023
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общих затрат на медицинские услуги14. Органи-
зация паллиативной помощи позволяет более 
эффективно и экономично расходовать ресур-
сы системы здравоохранения благодаря сокра-
щению расходов на уход за людьми с угрожаю-
щими жизни хроническими заболеваниями и 
переводу пациентов со стационарной на амбу-
латорную паллиативную помощь. Так, иссле-
дования свидетельствуют, что начало оказания 
паллиативной помощи пациентам в течение 
трех дней после поступления в больницу зна-
чительно сокращает расходы медицинского уч-
реждения (May et al., 2018).

В качестве необходимых мер профилакти-
ческого воздействия, способных снизить на-
грузку на систему здравоохранения в целом и 
организацию системы долговременного ухо-
да в частности, является развитие системы 
мероприятий по охране здоровья населения  
(Селезнева и др., 2022, с. 9). Однако, по оцен-
кам экспертов, в России в последние два года 
численность граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, сокращается, в 2021 году их доля со-
ставила чуть более 7%15, что ниже заложенного 
нацпроектом «Демография» значения (12%). 
Исследователи считают, что негативные тен-
денции связаны с невысоким уровнем доходов 
населения, подчеркивая, что последствия ко-
ронакризиса могут стать причиной роста уров-
ня заболеваемости (Пруель, Градусова, 2021).  
Как было указано нами в более ранних публи-
кациях (Базуева, 2015), это будет иметь спектр 
негативных последствий на всех уровнях соци-
ально-экономической системы как в виде уве-
личения прямой стоимости медицинской помо-
щи, так и наращивания косвенных видов затрат, 
среди которых уменьшение ВВП, обусловлен-
ное потерями трудоспособности в связи с бо-
лезнью, отсутствием людей на работе и (или) 
снижением производительности труда, ростом 
социальной напряженности и нестабильности 
в обществе, снижением доходов предприятий и 

14 Palliative Care. A vital service with clear economic, 
health and social benefits. URL: https://www.portailpalliatif.
ca/Assets/Economics-of-Palliative-Care-Final-EN_ 
20170320114419.pdf

15 ЗОЖ после коронакризиса: в 2021 году количе-
ство россиян без вредных привычек сократилось на 21%. 
URL: shorturl.at/rtvCI

домохозяйств, уменьшением совокупной отда-
чи от инвестиций в человеческий капитал и др.  
Однако, несмотря на значимость здоровья в 
качестве стратегического ресурса националь-
ной экономики, в России до сих пор не создана 
единая система охраны здоровья, включая ме-
роприятия по профилактике и формированию 
здорового образа жизни16.

Мероприятия, направленные на улучшение 
качества жизни, формирующего предпосылки 
для более здорового образа жизни, реализуют-
ся точечно, по отдельным категориям населе-
ния. К примеру, План мероприятий («дорож-
ная карта») по повышению качества и доступ-
ности паллиативной медицинской помощи 
предусматривает достижение значения 90% от 
числа всех нуждающихся в ПМП к 2024 году17.  
В Плане мероприятий для реализации страте-
гии по поддержке пожилых граждан до 2025 
года также заявлено улучшение организации 
медицинской помощи гражданам старшего по-
коления, в т. ч. внедрение программы профи-
лактики когнитивных расстройств18. Вместе с 
тем государство осознает ограниченность своих 
возможностей в оперативном и полном охвате 
указанными услугами граждан старшего возрас-
та, в связи с чем в рамках национального про-
екта «Демография» на конкурсной основе из 
федерального бюджета с 2020 года, стали пре-
доставляться субсидии частным организациям 
для оказания медико-социальной помощи по-
жилым гражданам в 15 пилотных регионах19.  
В целом для выполнения данного социально-
го заказа государством разработан конкретный 
порядок взаимодействия медицинских органи-
заций и организаций социального обслужива-
ния с общественными объединениями и иными 
НКО, осуществляющими деятельность в сфере  

16 Современные тенденции в системе здравоохране-
ния Российской Федерации. М.: Издание Государствен-
ной Думы, 2019. 80 с.

17 Методические рекомендации. Ведение регистра 
пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи с 
использованием региональной медицинской информа-
ционной системы ЕЦП.МИС. Пермь, 2021. 32 с. URL: 
rekomendacii-po-vedeniyu-registra-pmp-s-ispolzovaniem-
ecp-mis-v1-6-1(1).pdf (rtmis.ru)

18 Распоряжение от 23 июня 2021 года №1692-р. 
URL: http://government.ru/news/42628/

19 Распоряжение от 27 января 2022 года №97-р. URL: 
http://government.ru/news/44425/

https://rtmis.ru/assets/files/rekomendacii-po-vedeniyu-registra-pmp-s-ispolzovaniem-ecp-mis-v1-6-1(1).pdf?ysclid=l2xi5zdkp1
https://rtmis.ru/assets/files/rekomendacii-po-vedeniyu-registra-pmp-s-ispolzovaniem-ecp-mis-v1-6-1(1).pdf?ysclid=l2xi5zdkp1
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охраны здоровья20. В 2021 году, согласно дан-
ным Росстата, СОНКО оказали услуги в сфере 
здравоохранения примерно 29 тысячам чело-
век, в области спорта (именно в этот раздел, как 
правило, включены организации, занимающи-
еся формированием здорового образа жизни) – 
67 тысячам21. В то же время доля нуждающихся 
в повседневной помощи по причине ограниче-
ний, наложенных хроническими заболевания-
ми, составляет 29,4% от численности населения 
России (Селезнева и др., 2022, с. 40). Следова-
тельно, потенциал СОНКО задействован не в 
полной мере и имеется возможность наращива-
ния их участия в решении указанных проблем. 
Увеличение объема и спектра услуг, оказывае-
мых СОНКО, могло бы существенно сократить 
неравенство возможностей в формировании ка-
питала здоровья данных групп населения.

Система социального обслуживания населения 
Старение и рост инвалидизации населения 

приводит к необходимости повышения госу-
дарственных расходов на предоставление дол-
говременного ухода за гражданами (Нацун, 
2019). В настоящее время в России спрос на та-
кие услуги удовлетворен только на 20%22. Низ-
кий уровень доходов населения ограничивает 
возможности полного возмещения таких затрат.

Формирующиеся в настоящее время систе-
мы долговременного ухода и социального со-
провождения направлены в первую очередь  
на поддержку пожилого населения (Колосова,  
Гущина, 2021). В то же время специфика России 
заключается в том, что 93% от общего числа жи-
вущих за чертой бедности составляют граждане 
трудоспособного возраста и дети до 16 лет23. За-
явленный Правительством РФ адресный под-
ход к социальной помощи и поддержке населе-

20 URL: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4= 
37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_
novye_regiony; Приказ от 31 мая 2019 года № 345н/372н.  
URL: https://docs.cntd.ru/document/560482941

21 Количество человек, которым оказаны социаль-
ные услуги в 2021 г. ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/58621

22 Долговременный уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами как элемент сопровождаемого 
проживания: методические рекомендации для специ-
алистов учреждений социального обслуживания населе-
ния (2019). Красноярск: КГКУ «Ресурсно-методический 
центр системы социальной защиты населения». 190 с. С. 5.

23 Распределение малоимущего населения по соци-
ально-демографическим группам. https://www.fedstat.ru/
indicator/59454

ния фактически не достигнут (Усова, Грищук, 
2019). В результате сохраняются критически 
высокие для национальной экономики значе-
ния относительно количества граждан, нужда-
ющихся в социальной поддержке. С точки зре-
ния охвата населения существующая система 
обеспечивает достаточно высокие показатели 
(65% охвата населения России в целом и 84% 
охвата малоимущих), однако эффективность 
этих мер составляет, по экспертным оценкам, 
в среднем 25%24. Это выступает фактором де-
стабилизации социально-экономического по-
ложения страны и ее регионов, фрагментиру-
ет социальную структуру общества, ослабляет 
основы общественной солидарности в резуль-
тате эксклюзии уязвимых групп населения из 
нормальной социальной жизни (Зубова, 2017; 
Ильин, Морев, 2022).

Усилить адресную поддержку нуждающихся 
в социальной помощи также возможно посред-
ством более активного привлечения организа-
ций некоммерческого сектора, которые, как 
показал наш анализ, в настоящее время рабо-
тают в данном направлении на бессистемной 
основе по ограниченному спектру социально 
значимых задач. Потенциал СОНКО не ис-
пользован в полной мере в одной из предпо-
чтительных форм жизнеустройства граждан, 
нуждающихся в долговременном уходе,  – со-
провождаемом проживании, которое позволяет 
обеспечить сохранение пребывания граждан в 
привычной и благоприятной для них социаль-
ной среде. Наряду с этим поддерживается их 
самостоятельность и автономность в реализа-
ции основных жизненных потребностей (орга-
низация быта, досуга, общения и социальных 
связей), осуществляется выработка навыков, 
необходимых для проживания в домашних  
условиях25. Интенсификация участия СОНКО 
в функционировании системы долговремен-
ного ухода выступит фактором ее совершен-
ствования, что позволит улучшить общее со-

24 Развитие эффективной социальной поддержки на-
селения в России: адресность, нуждаемость, универсаль-
ность (2017) / Под ред. к.э.н. В. Назарова и А. Пошарац. 
Научный доклад. М.: Научно-исследовательский финан-
совый институт; Всемирный банк. 144 с.

25 Годовой отчет за 2021 год о ходе реализации и оцен-
ке эффективности государственной программы Россий-
ской Федерации «Социальная поддержка граждан». URL: 
https://mintrud.gov.ru/docs/2232

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_novye_regiony
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_novye_regiony
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37821-k_aprobatsii_sotsialnogo_zakaza_prisoedinilis_novye_regiony
https://docs.cntd.ru/document/560482941
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стояние здоровья граждан, их психологическое 
самочувствие, снизить вероятность депрессии 
(Brimblecombe et al., 2018), сократить величину 
спроса на госпитализацию (Feng et al., 2020), 
продлить жизнь (Choi, Joung, 2016).

Систематизируем рассмотренные в дан- 
ном и предшествующих разделах возможные  
социально-экономические эффекты влияния  
СОНКО на экономику региона (табл. 5).

Представленные экономические эффекты, 
в частности в отношении повышения уровня 
доходов населения, нуждаются в некотором по-
яснении. Фактические данные не дают прямого 
подтверждения влияния деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций на рост объема доходов граждан, однако 
нами учитываются разные формы помощи, по-
ступающей от СОНКО (в натуральном виде, ре-
сурсная, техническая, финансовая поддержка), 
что позволяет перераспределить статьи расхо-
дов семейного бюджета, дать большую свобо-
ду выбора.

Представленные в таблице 5 социально-
экономические эффекты деятельности СОНКО, 
с одной стороны, подчеркивают значимость  
их развития для экономики региона, с другой –  

дают системное представление о потенциаль-
ных возможностях от деятельности СОНКО, 
если она осуществляется профессионально, 
на системной и долгосрочной основе для тер-
ритории размещения. Кроме того, эффекты 
свидетельствуют, что характер деятельности 
СОНКО имеет не только социальную значи-
мость, как подчеркивают авторы существую-
щих исследований и представители СОНКО, 
власти и бизнеса. Это, по мнению авторов, 
может сформировать дополнительные побу-
дительные мотивы у заинтересованных эко-
номических агентов для создания институцио-
нальных условий развития НКО в РФ.

Заключение
Резюмируя полученные результаты, следует 

отметить следующее. Во-первых, проведенный 
анализ концептуальных подходов к объясне-
нию причин возникновения НКО (теория 
провалов и теория взаимозависимости) по-
зволил установить, что финансовые механиз-
мы, используемые государством для поддерж-
ки некоммерческих организаций, оказывают 
влияние на размер третьего сектора (теория 
взаимозависимости) и дают ему возможность 
устанавливать приоритетные направления их 

Таблица 5. Систематизация потенциальных эффектов влияния 
деятельности СОНКО на экономику региона

Экономические эффекты Социальные эффекты 

Система образования

1) Рост оплачиваемой занятости;
увеличение объема поступлений в фонд социального страхования 
РФ и в территориальный фонд ОМС;
2) рост доходов населения;
сокращение уровня бедности;
3) повышение эффективности использования человеческого 
капитала женщин; повышение качества человеческого капитала 
региона

1) Разносторонность социализации детей; 
2) рост качества человеческого капитала детей; 
3) нивелирование гендерной дискриминации женщин;
4) повышение качества социального капитала региона

Система здравоохранения

1) Увеличение ВРП;
2) эффективное использование человеческого капитала, 
повышение уровня его отдачи;
3) повышение эффективности использования бюджетных средств

1) Улучшение качества жизни населения;
2) увеличение продолжительности активной жизни;
3) улучшение качества жизни пациентов и членов их 
семей

Система социального обслуживания населения

1) Снижение расходов государства на систему социального 
обеспечения и социального обслуживания;
2) снижение спроса на госпитализацию при невозможности 
обеспечения долговременного ухода;
3) повышение уровня доходов семей;
снижение уровня бедности и социального неравенства

1) Дефрагментация социальной структуры общества;
2) повышение уровня солидарности общества;
3) улучшение качества жизни нуждающихся в 
долговременном уходе и членов их семей;
4) увеличение продолжительности жизни

Источник: разработано авторами.
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деятельности в сферах, где предложение обще-
ственных благ в условиях ограниченности ре-
сурсов и забюрократизированности социальной 
системы значительно меньше спроса (теория 
провалов).

Во-вторых, на основе контент-анализа под-
держанных Фондом президентских грантов 
проектов от регионов ПФО установлено, что 
деятельность СОНКО сконцентрирована на 
предоставлении спектра услуг в системе обра-
зования, сфере охраны здоровья и социальной 
поддержки, имеющих приоритетное значение 
для формирования базовых потребностей на-
селения, возможность удовлетворения кото-
рых у государства в полном объеме независимо 
от территории проживания и с учетом индиви-
дуальных потребностей населения ограничена.

В-третьих, представители СОНКО при 
оценке эффективности своей деятельности 
концентрируют внимание на ее социальной 
значимости, используя механизмы точечного 
решения текущих проблем целевой аудитории. 
При этом остается недооцененным вклад соб-
ственных ресурсов СОНКО в решение острых 
социальных проблем в регионах размещения.

В-четвертых, идентифицирован спектр  
потенциальных социально-экономических  

эффектов от деятельности СОНКО при условии 
ее осуществления на системной и долгосрочной 
основе, что расширяет представление о ее зна-
чимости для экономики региона. По мнению 
авторов, это может стать отправной точкой для 
создания институциональных условий разви-
тия НКО в РФ.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
авторы, безусловно, понимают, что объем вкла-
да обозначенных в статье социально-экономи-
ческих эффектов деятельности СОНКО для 
территории размещения не является таким 
же значительным, как вклад других секторов 
экономики. Однако, при этом не стоит его  
недооценивать, особенно учитывая современ-
ные тенденции, связанные с необходимостью 
трансформации доминирующих моделей эко-
номического развития и формированием усло-
вий для инклюзивного экономического роста, 
нивелирующего неравенство потенциальных 
возможностей для уязвимых категорий населе-
ния. Моделирование системы управления кон-
кретными регионами РФ на основе создания 
институциональных условий для наращивания 
вклада СОНКО в их сбалансированное разви-
тие определяет перспективы будущих исследо-
ваний авторов.
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Артамонова А.С., Базуева Е.В.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Artamonova A.S., Bazueva E.V.

Effectiveness of Nonprofit Organizations for the Regional Economy:  
Conceptual Foundations for Identification

Abstract. We make an attempt to substantiate the significance of creating institutional conditions for the 
development of nonprofit organizations; to this end, we identify social and economic impact of their 
activities on the regional economy. Using the synthesis of theoretical approaches to explaining the reasons 
for the emergence of the nonprofit sector (theory of interdependence and failure theory) and the results 
of content analysis of the projects supported by the Presidential Grants Foundation and submitted by 
socially oriented nonprofit organizations from the Volga Federal District, we identify directions and 
specify forms of leveling government failures. It was found that socially oriented nonprofit organizations 
focus on providing a range of services in the education system, health care and social support, which are 
of priority importance for the formation of people’s basic needs, which can be fulfilled by the state only 
to a certain limit, regardless of the territory of residence and taking into account residents’ individual 
needs. When assessing the effectiveness of their own work, representatives of socially oriented nonprofit 
organizations focus on its social significance, using mechanisms of point solutions to the current problems 
of the target audience. We identify the range of potential socio-economic effects from the activities of 
socially oriented nonprofit organization carried out on a systematic and long-term basis in the context 
of priority areas of their work. We emphasize that our approach, due to the formation of a unified view 
among economic agents (government, business, society and nonprofit organizations themselves), expands 
the idea of its importance for the region’s economy and may become a starting point for the creation of 
institutional conditions for the development of nonprofit organizations in Russia. The prospects for our 
future research include modeling the management system of specific regions of the Russian Federation 
based on the creation of institutional conditions to increase the contribution of socially oriented nonprofit 
organizations to the balanced development of territories.

Key words: effectiveness of socially oriented nonprofit organizations, socio-economic effects, regional 
economy, social inequality, disadvantaged groups, public goods, government failures. 
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