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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Социокультурное проектирование — это технология решения проблем в 

условиях максимальной неопределенности задач и вариативности их 

возможных решений. Поэтому чрезвычайно важны некие исходные 

положения, которые определяют общие ориентиры и мировоззренческие 

рамки проектной деятельности. Социально-культурный проект представляет 

собой целевой блок, который реализуется через систему практических 

мероприятий. В основе генерирования идеи проекта и разработки условий и 

способов его воплощения лежит система принципов, т.е. основных исходных положений, 

теоретико-мировоззренческих оснований и наиболее общих нормативов проектной 

деятельности. Принципы социокультурного проектирования выполняют двоякую функцию: 

во-первых, они определяют мировоззрение проектировщика, а также стиль и нравственную 

интонацию разрабатываемых им концепций, проектов, программ, инициатив, т.е. 

обеспечивают ценностно-ориентационный уровень проектирования (особенно первые 

четыре принципа). По степени их воплощения (в целевой и содержательной части проекта) 

можно судить об органичности программы, мере ее созидательности или разрушительности. 

Во-вторых, эти принципы составляют теоретическую основу технологии социокультурного 

проектирования, которая будет раскрыта в последующих разделах пособия.  

К числу ведущих принципов социокультурного проектирования относятся:  

1. Принцип «критического порога модификации», предполагающий учет границ и 

возможностей управляемости объекта проектирования (который одновременно является 

субъектом самоорганизации и саморазвития), степени корректируемости социокультурных 

процессов и оценку социально значимых последствий такой модификации.  

Смысл проектирования заключается не в жестком управлении культурными процессами или 

развитии культуры в смысле отрасли, инфраструктуры, но в поддержке 

самоорганизующейся социально-культурной среды, для которой культура есть 

имманентный, универсальный и пронизывающий ее компонент. Данный принцип можно 

рассматривать как стратегическую задачу региональных культурных программ, смысл 

которых заключается в создании системы условий, оптимизирующих процессы саморазвития 

и самоорганизации всех субъектов социально-культурной жизни территории.  

2. Принцип оптимизации “зоны ближайшего развития” личности — социокультурной 

среды ее обитания. Как уже отмечалось, ведущая целевая ориентация проектирования 

заключается в разработке условий, способствующих саморазвитию социально-культурного 

субъекта (личности, общности, общества в целом) посредством решения или 

предупреждения проблем, характеризующих неблагоприятные обстоятельства его 

жизнедеятельности. В этой связи существенным аспектом содержательной части проекта 

является оптимизация непосредственной среды обитания человека, создание избыточных 

социальных условий, стимулирующих личностное развитие. Известно, что богатство 

индивидуальности определяется наличием множества своеобразных социокультурных ниш, 

которые служат формой востребования личностного потенциала. Содержание и качество 

культурного пространства неизбежно переходит в другое измерение — духовный мир 

личности, образ жизни человека. Смысловые и символические составляющие культурного 

пространства неизбежно играют роль ориентира в ценностных предпочтениях, формируют 

чувство семейной близости, родственности составляющих его людей, мотивируют поведение 

людей в широком спектре — “от преданной любви до безразличия, от искреннего почитания 

до надругательства, от благолепия до варварства”.  

3. Принцип персонифицированности процесса и результатов социокультурного 

проектирования. Он означает, во-первых, альтернативность идей и проектов, создающая 

условия для свободного самоосуществления, самореализации человека средствами 

культурной деятельности. Основой поведения человека в рамках проекта должна стать его 

внутренне детерминированная самодеятельность и творческая активность. Во-вторых, 

характеризуемый принцип предполагает восстановление связи культурных процессов с 

личностью творца, актуализацию скрытых в отечественной и мировой истории 
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нравственных референтов. Данная проблема становится ныне одной из наиболее острых, 

поскольку в культуре образовались “пустоты”, не заполненные нравственными ценностями 

и усилиями духовного самостроительства. Именно в этих “пустых местах” культурного 

пространства рождается идеология нигилизма и разрушения. Устранить эту причину – 

значит воссоздать (отыскать в истории и современности) персонифицированные идеи и 

ценности, которые могли бы стать духовным стержнем и опорой человека (объектом 

поклонения, восхищения, подражания), цементирующим и смыслообразующим основанием 

культуры. Последняя как целостность возможна лишь при условии наличия некой системы 

(или совокупности) ценностей, разделяемых всеми.  

В-третьих, принцип персонифицированности процесса и результатов социокультурного 

проектирования строится на восприятии культуры как особого духовного мира, 

наполненного значимыми для человека образами, смыслами, идеями, ценностями, на 

понимании проблем развития культуры как определенного противоречия между наличной и 

желаемой системами ценностей (которые утрачены и которые необходимо воссоздать). 

Опыт регионального проектирования показывает, что успешность реализации любого 

проекта определяется, как минимум, двумя факторами: наличием идеи, значимой для 

определенной части населения и ее персонифицированным выражением — лидером, 

являющимся ее носителем.  

В-четвертых, персонифицированность — это ценностная причастность автора программы (и 

субъекта культурной политики) к анализируемым и проектируемым процессам — 

восприятие себя как органичной части целого культурного мира, идентификация с ним — с 

его радостями, болями, проблемами.  

4. Принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение (т.е. 

соразмерности традиционных и инновационных механизмов и процессов 

культурной динамики). Оптимальное соотношение между процессами воспроизводства 

культурного наследия (т.е. актуализации, востребованности уже существующих в культуре 

или существовавших ранее явлений, ценностей, норм, традиций и т.д.) и процессами 

культурной инновации предполагает безусловное доминирование первой тенденции. К 

феномену культурное категория развитие мало применима или применима в очень узком 

диапазоне ситуаций. Культура как система принятых норм есть нечто противостоящее 

развитию, поскольку консервирует и удерживает стабильность онтологической картины 

мира, является производной от нее и создает нормативные институты ее закрепления. 

Актуальность практической реализации принципа соразмерности традиционных и 

инновационных механизмов и процессов культурной динамики обусловлена целям рядом 

обстоятельств:  

Во-первых, процессы сохранения и изменения являются базовыми механизмами развития 

любых культурных систем. Сохранение — это процесс социализации, воспроизводства 

каждым новым поколением норм, ценностей, правил поведения, т.е. всей 

институциональной культуры. Изменение — зарождение новых норм и ценностей, меняющих 

мировоззрение и образ жизни, вносящих в культуру и социум элементы неопределенности.  

Во-вторых, актуальность практической реализации принципа соразмерности традиционных 

и инновационных процессов культурной динамики (который выражается, как уже было 

отмечено, в преобладании механизмов сохранения) обусловлена тем обстоятельством, что 

ориентация на сохранение вытекает из специфики российской культуры, в которой 

сохранение всегда преобладало над изменением.  

В-третьих, актуальность практической реализации характеризуемого принципа 

определяется динамичностью сегодняшней социокультурной ситуации, а также 

компенсаторными возможностями сохранения в условиях активных модернизационных 

процессов.  

5. Принцип проблемно-целевой ориентации — ведущий технологический принцип 

социокультурного проектирования. Его реализация предполагает прежде всего целевую 
ориентацию программ на решение различного рода проблем, носителями которых является 

личность, социальная группа, определенная территория или регион, общество в целом; их 

направленность на самоосуществление личностей и социальных групп, на самореализацию 
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человека в социокультурной сфере. На различных этапах проектирования данный принцип 

воплощается в виде анализа основных болевых точек и проблем (территории в целом, 

социальных групп и личностей); поиска нестандартных способов и путей их решения; 

просчета необходимых ресурсов и изыскания источников финансирования; вовлечения в 

процесс реализации проекта всех заинтересованных субъектов социокультурной жизни.  

Реализация принципа проблемно-целевой ориентации требует более широкого 

представления о феномене и сфере культуры (ее границах, функциях), существенно 

увеличивает радиус действия культурной политики и объектной области проектирования, 

смещает акцент с досуговой проблематики на развитие культуры в широком смысле слова (в 

этом, может быть, и состоит основное отличие технологии проектирования от традиционного 

планирования культурно- досуговых мероприятий).  

Проблемно-целевая ориентация — это многообразие адресата социально- культурной 

программы, которая потенциально может быть обращена:  

— К местной администрации, поскольку культура занимает исключительное место в 

развитии социально-культурной жизни, в сохранении и возрождении народных традиций, 

промыслов, ремесел, придающих территории историко-культурную уникальность, в 

эстетизации среды обитания. Кроме того, обращение к органам городской или районной 

администрации необходимо еще и потому, что программа всегда ориентирована на решение 

проблем, характерных для территории в целом.  

— К органам управления и субъектам культурной политики (областному, городскому, 

районному комитетам по культуре) как к возможным источникам поддержки и 

финансирования проектов, соответствующих приоритетам культурной политики.  

— К Министерству культуры Российской Федерации, для которого территориальные 

программы развития культуры и целевые проекты являются средством реализации 

федеральных программ сохранения и развития культуры и искусства.  

— К Государственному комитету РФ по национальным отношениям, приоритетным 

направлением деятельности которого является сохранение и развитие национальных 

культур малочисленных народов России.  

— К руководителям предприятий различных форм собственности, заинтересованных в 

стабилизации кадрового состава, улучшении морально-психологического климата трудовых 

коллективов путем совершенствования досуга и отдыха работников, в том числе и на базе 

клубных учреждений и в рамках культурных программ.  

— К рядовым специалистам различных сфер деятельности, для которых программа 

выступает как система проектных предложений, реализация которых зависит от 

скоординированности действий, участия всех организаций, ведомств, различных групп 

населения, общественных объединений и т.д.  

— К потенциальным спонсорам, меценатам, инвесторам, для которых сфера культуры 

является перспективным объектом инвестиций и благотворительной деятельности. Для 

данных социальных субъектов программа может представляет интерес еще и потому, что в 

ней могут быть предусмотрены различные мероприятия и акции (в т.ч. межрегионального и 

международного уровня), финансирование которых может существенно улучшить имидж 

организации-спонсора, стать дополнительным полем рекламы продукции и услуг, расширить 

возможности установления взаимовыгодных контактов с другими регионами и странами.  

— К различным фондам социальной направленности, для которых сфера и учреждения 

культуры могут стать площадкой реализации социально-культурных проектов и программ, 

ориентированных на социально-ослабленные категории и группы населения.  

— К зарубежным партнерам, (в т.ч. и туристским фирмам), проявляющим все возрастающий 

интерес к различным регионам России, ее природе, географии, истории, традициям.  

— К политическим партиям, общественным движениям и объединениям, для которых 

политическая и финансовая поддержка социокультурных проектов и программ может стать 
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существенным фактором расширения их социальной базы, а сами учреждения культуры, 

досуга и искусства при соответствующем ресурсном обеспечении способны сыграть 

решающую роль в формировании общественного мнения в период предвыборных кампаний.  

— К средствам массовой информации, которые своим вниманием к проблемам могут 

способствовать практической реализации программы, повысить статус культуры в глазах 

властных структур, населения, потенциальных спонсоров и меценатов, привлечь внимание 

различных социальных сил, заинтересованных в поддержке и финансировании культуры.  

— К общественности, творческой интеллигенции, лучше других знающей проблемы и 

перспективы сферы культуры и заинтересованной в осуществлении своих социально-

культурных инициатив.  

— К населению (города, района), заинтересованному в улучшении социально- культурных 

условий жизни, развитии творческих способностей и дарований, сохранении и обогащении 

традиций, обрядов, обычаев, фольклора, народных художественных ремесел, 

совершенствовании сферы культуры в целом. В силу этих обстоятельств социально-

культурная программа — это в определенном смысле избыточная совокупность социальных 

проектов и идей, стимулирующих рост числа разработчиков, 

пользователей и участников.  

Следующая группа принципов больше отражает специфику 

социального проектирования, но в некоторых ситуациях может 

рассматриваться в рамках социально-культурного проектирования.  

6. Принцип “проживания” обществом новых ценностных 

оснований своей деятельности, своих норм взаимодействия. 

Социальное проектирование по сути представляет собой процесс 

“проживания” обществом своих текущих проблем и “сегодняшних” 

интересов в системе ценностей гражданского общества в идеальном состоянии 

мыслительной деятельности. Разработка стратегического плана позволяет всем субъектам 

стратегического планирования опробовать нормы диалогового взаимодействия, осознать 

потребность в ценности свободы и терпимости, обрести первичный опыт гражданского 

взаимодействия.  

7. Принцип саморазвития. Источником социального проектирования гражданского 

общества может быть лишь потребность самого общества в саморазвитии. “Демократия... 

может способствовать сохранению свободы, но она не может созидать свободу там, где 

граждане не нуждаются в свободе” (К.Поппер). Стратегический план это лишь условие 

развития сообщества, порождающее его гражданскую активность, но отнюдь не схема 

конкретной политической или экономической системы, заимствованной извне. Гражданское 

общество “представляет собой концептуальную оболочку, которую нужно заполнить 

конкретным содержанием” каждому обществу в отдельности (Дж.Сорос). Социальное 

проектирование предлагает лишь технологичные приемы, алгоритмы и формы организации 

процесса стратегического планирования, но содержание стратегического плана каждый раз 

формируется сообществом в меру его представления о своем желаемом будущем. 

Социальное проектирование это лишь условие развития, востребуемое только обществом 

открытым своему будущему.  

8. Принцип социальной ответственности. Социальное проектирование представляет 

собой процесс разработки новых коллективных норм и правил, не зафиксированных в 

существующем законодательстве. Способность субъектов социального проектирования 

самостоятельно соблюдать эти нормы и правила свидетельствует о сформированности 

правовой культуры личности, общества в целом, государственных структур.  

9. Принцип социальной компетентности. Социальное проектирование базируется на 

формировании таких качествах социальной компетентности как критическое мышление, 

открытость, толерантность и плюрализм. “Единственная твердая и прочная основа 

свободы есть критицизм, сознание относительности всех человеческих верований и 
стремлений, налагающее обязанность уважать всех людей и свободу”(С.Л.Франк). 

Одновременно социальное проектирование предполагает способность членов сообщества 

выдвигать позитивные социальные инициативы и брать на себя ответственность за их 
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реализацию. Показателем социальной компетентности является деятельность в обществе 

различных ассоциаций, фондов, общественных объединений, коммун и т.д.  

10. Принцип непрерывного образования широких слоев населения. Проектирование 

будущего - это ситуация в которой человек ощущает огромную потребность в новых знаниях 

и умениях.  

 

11. Принцип согласования целей и баланса интересов субъектов социального 

проектирования. Принцип предполагает готовность субъектов социального 

проектирования к согласованию на ценностном и технологическом уровнях своих целей и к 

созданию системы баланса интересов, выступающей основой и гарантом существования 

гражданского общества.  

12. Принцип открытости будущему. Он предполагает способность субъектов социального 

проектирования к консолидации вокруг перспективных стратегических целей развития 

сообщества, и способность к выдвижению таких целей.  

13. Принцип автономности сообщества. Этот принцип в социальном проектировании 

выделяет в качестве проектируемой структуры отдельно взятое сообщество. Сообщество 

может представлять разные масштабы организации: сельский населенный пункт, малый 

город, крупный город, регион и т.д.  

Автономность сообщества базируется на основе соблюдения единых норм социальной 

справедливости для каждого члена сообщества. Социальная справедливость не означает 

требование равенства уровней жизни всех членов сообщества. Она означает равенство 

возможностей для самореализации всех членов сообщества. Это равенство возможностей 

помогает объединить людей в сообщество через общепринятое и гарантируемое в данном 

сообществе качество жизни людей.  

Во внешней среде сообщества безусловно существуют другие модели 

качества жизни, так, например, Санкт-Петербург представляет своим 

жителям на порядок выше возможностей, чем города и села 

Ленинградской области. Поэтому принцип автономности в 

социальном проектировании помогает не сравнивать разные модели 

качества жизни по оценке “хуже”, “лучше”, а признать право на 

существование и собственную логику развития разных моделей в 

разных сообществах. 
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