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Проектная деятельность зани-
мает важное место в современной 
жизни общества, позволяет рас-
крыть социально ориентирован-
ный потенциал — приобрести опыт 
работы в социальном простран-
стве, самоорганизации и организа-
ции командной деятельности, 
«опыт управления другими людь-
ми и принятия ответственности за 
принятое решение»1.

В этом контексте показательно 
социальное партнерство Науч-
но-исследовательского института 
гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия 
(НИИГН) с культурно-образова-
тельными учреждениями и обще-
ственными организациями, кото-
рое с 2020 г. было поставлено на 
постоянную основу и приобрело 
долгосрочный характер. Так, ре-
зультатом совместной деятельно-
сти института и Регионального 
отделения ООГО «Российское во-
енно-историческое общество», ко-
торое с 2017 г. возглавляет дирек-
тор института Г. А. Куршева, ста-
ли научные конференции, проек-

ты-победители грантовых кон-
курсов, открытие 4 памятников и 
около 70 мемориальных досок. 
НИИГН и Межрегиональная об-
щественная организация мордов-
ского (мокшанского и эрзянского) 
народа в 2020 г. совместно разра-
батывали проектные идеи этно-
культурных и просветительских 
проектов для получения грантовой 
поддержки. Сетевое сотрудниче-
ство в рамках культурно-образова-
тельных направлений осуществля-
ется с Мордовской региональной об-
щественной организацией «Куль-
турно-языковое многообразие тер-
ритории» (до 2022 г. — «Общест во 
немецкого языка и культуры»), бла-
годаря которому были налажены 
связи с Институтом по изучению 
по следствий войн им. Л. Больц-
мана (Австрия) и ини циированы 
локальные просветительские и об-
разовательные проекты.

Проектная деятельность НИИ 
(в частности, грантовая) относится 
к внеплановой работе института, 
включает в себя разработку кон-
цепций и оформление коллектив-

ных грантовых заявок на участие 
в конкурсах региональных органов 
исполнительной власти, Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований, Российского воен-
но-исторического общества, Рос-
сийского фонда культуры2, фонда 
«История Отечества», Фонда со-
хранения и изучения родных язы-
ков народов Российской Федера-
ции, Фонда президентских гран-
тов, Президентского фонда куль-
турных инициатив и других гран-
тодающих организаций, которые 
позволили воплотить в жизнь 
шесть социальных проектов за по-
следние пять лет.

Социальное проектирование 
наряду с конструированием и фу-
турдизайном является одним из 
механизмов «целенаправленного 
влияния на развитие современно-
го общества, многообразие социо-
культурных изменений»3. «Буду-
щее создается сегодня, создается 
нашими действиями (а главным 
образом — бездействием), поэтому 
его можно проектировать или кон-
струировать»4: например, разви-
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вать такие разноплановые направ-
ления, как сохранение националь-
ной культуры региона (уход за 
памятниками, изучение мордов-
ского языка через культурно-об-
разовательную деятельность, про-
ведение концертных фестивалей, 
знакомство с национальной га-
строномией и т. д.), сохранение па-
мяти о знаменательных страницах 
истории (поддержка ветеранов, 
уход за мемориалами, работа с мо-
лодежью, музейная, архивная ра-
бота и пр.).

В последние десятилетия XXI в. 
наблюдается повышение социаль-
ной активности, особенно в моло-
дежной среде. Как известно, в 
подростковом и юношеском воз-
расте закладываются духовно- 
нравственные ценности, отноше-
ние к Родине, обществу, начинают 
реализовываться социальные прак-
тики, формируются инициатив-
ность и ответственность. В этом 

плане и обществу, и государству 
важно поддержать «рождение 
гражданина» (В. А. Сухомлинский), 
сформировать общероссийскую 
граж данскую идентичность и ак-
тивность молодого человека. 

В научных исследованиях, по-
священных проектной технологии, 
все чаще звучит тема положи-
тельного ее воздействия на каче-
ство образования, воспитания и 
жизни в целом. Многие ученые 
отмечают высокий развивающий 
и мотивационный образователь-
ный потенциал проектной дея-
тельности в формировании соци-
ально-коммуникативных компе-
тенций (В. А. Болотов5, Ю. В. Гро-
мыко6, Е. Д. Пахмутова7, Е. С. По-
лат8 и др.). Все исследователи еди-
ны во мнении, что социальный 
проект использует «особые ин-
струменты в сфере раскрытия че-
ловеческого потенциа ла»9 и прак-
тику расширения пространства 

жизни через партнерские отноше-
ния, решая проблему конкретной 
целевой аудитории, например: де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей10, молодежи 
от 15 до 30 лет11, студентов с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья12 или с глубокой умственной 
отсталостью13, пожилых людей14. В 
публикациях описываются проек-
ты по психологической поддержке 
и социализации обучаемых15, без-
опасности детей16, воспитанию 
любви к родине17, социолингвисти-
ческому погружению18, интерпре-
тации реальности через воспроиз-
водство культурных традиций и 
исторической памяти19, разносто-
роннему (в том числе физическо-
му) развитию личности20. Суще-
ствует мнение, что «ситуация 
всеобщей пандемии диктует усло-
вия по вовлечению и участию 
граждан в социально-значимых 
проектах»21. В связи с этим акту-

Социальное проектирование
(URL: https://обучение.президентскиегранты.рф)
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альны проекты в форме социаль-
но-тематического мультимедий-
ного лонгрида — «формате подачи 
материалов в сети Интернет в 
виде единой колонки текста, раз-
битого на части с помощью раз-
личных мультимедийных эле-
ментов»22 с возможностью чтения 
на различных устрой ствах.

Рассуждая о проекте в целом, 
четко выделяются его ключевые 
признаки: наличие проблемы и 
измеримого результата, ограни-
ченность во времени, поэтому лю-
бую деятельность, которая соот-
ветствует этим признакам, можно 
считать проектом. Социальным же 
считается такой проект, который 
направлен на решение социальной 
проблемы определенной целевой 
группы. Это комплекс действий и 
мероприятий, направленный на 
достижение цели, выполнение за-
дач и получение заранее заплани-
рованных результатов.

Решением социальных проб-
лем занимаются, в первую оче-
редь, органы власти23. Результат их 

деятельности — решение или пре-
дотвращение появления социаль-
ных проблем, которое в силу раз-
ных причин не всегда может быть 
оперативным и эффективным. Со-
циальные проблемы в разных 
сферах жизни (здравоохранение, 
образование, культура, защита 
прав граждан, охрана окружаю-
щей среды и т. д.) решают и неком-
мерческие организации, и бизнес-
мены, и активисты — волонтеры, 
пытаясь коренным образом изме-
нить жизнь людей. К характерной 
особенности социального проекта 
относится то, что целевая группа 
пользуется его услугами бесплат-
но, так как деньги привлекаются 
из сторонних источников. 

В основе социального проекти-
рования лежат следующие дей-
ствия: четкое обозначение цели и 
задач, тщательное обдумывание 
собственного и партнерского софи-
нансирования, определение ожи-
даемых результатов.

Из-за неправильного планиро-
вания и непонимания механизма 

Рисунок. Механизм работы над соцпроектом

работы с проектом большое коли-
чество хороших идей не было ре-
ализовано24. 

Для успешного воплощения со-
циального проекта в жизнь снача-
ла нужно тщательно его проду-
мать и проработать — обеспечить 
логическую связность его элемен-
тов: проблемы целевой группы, на 
решение которой он направлен, 
цели, задач, мероприятий; сфор-
мулировать результаты; выбрать 
масштаб проекта; определить, ка-
кие ресурсы понадобятся; сплани-
ровать реализацию проекта поэ-
тапно: понять, что и когда целесо-
образно делать. Такой четкий и 
довольно простой механизм рабо-
ты и называется социальным про-
ектированием (рисунок). 

Как видно из рисунка, проект 
начинается с выбора целевой груп-
пы и выявления социальной про-
блемы. Нет проблемы — нет про-
екта. При ее наличии мы начинаем 
предпринимать действия по улуч-
шению ситуации. Например, су-
ществует проблема: подрастающее 
поколение не проявляет интерес к 
национальной культуре Мордовии 
и недостаточно чтит духовно- 
нравственные ценности прошлого. 
На это у нас могут возникнуть две 
реакции:

1) мы не видим никакой проб-
лемы, нас это не интересует; 

2) для нас это проблема, поэ-
тому мы готовы популяризировать 
культурное наследие мордовского 
народа, организуя публичные ме-
роприятия для жителей Респу-
блики Мордовия. 

Таким образом, любой соци-
альный проект решает какую-то 
социальную проблему, под кото-
рой понимают общественно важ-
ные вопросы и ситуации на опре-
деленной территории для кон-
кретной целевой аудитории. Глав-
ное, чтобы после реализации про-
екта целевая группа ощутила 
улучшение качества жизни, так 
как именно решение проблемы 
коллективными усилиями стано-
вится результатом проекта.

Как известно, у каждой про-
блемы есть свои причины. Для 
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указанной выше проблемы — это 
недостаток информационных ма-
териалов по краеведению Мордо-
вии и событий в мультимедийных 
форматах, которые интересны и 
привлекательны для молодежи в 
плане «взаимодействия комму-
никантов»25 (лонгриды, интерак-
тивные квесты, онлайн-конкурсы, 
виртуальные флешмобы, интер-
нет-блоги, видеочелленджи, сто-
рителлинги и др.). После того, как 
найдены причины и следствия 
проблемы, мы можем логически 
выстроить пути ее решения и по-
ставить цель проекта — высшую 
точку достижений, к которой мы 
стремимся в ходе реализации 
проекта, отражающую позитив-
ное изменение качества жизни 
(продукт, услуга и результат). 

В табл. 1 представлены крите-
рии26, которые, на наш взгляд, 
обязательно следует учитывать 
при постановке цели проекта, и 
пояснения к ним.

В конце проекта мы должны 
точно сказать, достигли мы цели 
или нет, поэтому в ее формули-
ровке используются такие фразы, 
как «создание условий», «вовлече-
ние», «информирование», «форми-
рование навыков» и пр. Цель зер-
кальна нашей проблеме: напри-
мер, если проблема — асоциаль-
ное поведение какой-то группы 
людей, то цель — создание усло-
вий для ее социализации. Цель 
гипотетически показывает, какие 
положительные результаты и ког-
да ожидаются. К количественным 
результатам относится число 
представителей целевой группы, 
которые ощутят позитивные из-
менения после осуществления 
проекта (например, число приняв-
ших участие в мероприятиях 
проекта), к качественным — кон-
кретные изменения, которых мы 
добьемся. Ожидаемые результаты 
должны быть также измеримы, 
адекватны (соответствовать мас-
штабу заявленной проблемы) и 
конкретны (указывать на целе-
вую группу, сроки, качествен-
но-количественные характеристи-
ки). 

Таблица 1
Критерии при постановке цели проекта

Критерий Пояснение

Достижимость Есть социальные проблемы, которые нельзя иско-
ренить полностью: бедность, безработица, социаль-
ное неравенство, преступность и т. д. Ставя перед 
собой цель, важно учитывать то, что ее можно до-
стичь, а достигнув ее, мы улучшим жизнь неболь-
шой группы людей

Конкретность Цель проекта должна логически вытекать из вы-
явленной проблемы. Если связи «проблема → цель» 
нет, то нет смысла и в проекте. Цель должна быть 
четко сформулированной, важно избегать общих 
определений

Измеримость Для достижения поставленной цели нужно уста-
новить показатели успешности проекта — его ожи-
даемые количественные и качественные результа-
ты. Сам факт, что их можно установить, будет гово-
рить о том, что наша цель измерима. Реалистичная 
цель — это цель, которую возможно достичь с по-
мощью имеющихся у нас ресурсов, причем, все за-
траты и издержки будут разумны и оправданы

Реалистичность Для того чтобы в полной мере оценить, насколько 
цель реалистична, сначала необходимо определить 
задачи проекта и разбить их на мероприятия. Од-
нако уже на этапе формулирования цели мы можем 
примерно представить объем работ по проекту и 
понять, есть ли у нас материальные и человеческие 
ресурсы для его осуществления

Ограниченность
во времени

Так как социальный проект ограничен во времени, 
значит, и его цель должна быть достигнута в кон-
кретные сроки и к определенному моменту

Шагами на пути к достижению 
результата являются задачи, ка-
ждая из которых решает конкрет-
ную проблему. Задачи могут быть 
реализованы с помощью меропри-
ятий — действий, которые пред-
принимаются для решения задач 
(«подготовить», «провести», «разра-
ботать» и т. д.). Например, в 2020 — 
2022 гг. проектными задачами 
грантовой деятельности НИИГН 
являлись: организовать и прове-
сти международную Россий-
ско-австрийскую летнюю школу 
для молодых историков (к 75-ле-
тию Победы над нацизмом); орга-
низовать и провести II Юрчёнков-
ские чтения для научной интел-
лигенции региона и близлежащих 
территорий; популяризировать 
наследие первого ученого-энци-
клопедиста и просветителя мор-
довского народа М. Е. Евсевьева в 
молодежной среде; провести воен-

но-историческую реконструкцию 
и иные патриотические меропри-
ятия к 80-летию с начала строи-
тельства Сурского оборонительно-
го рубежа27; открыть новые куль-
турные и патриотические символы 
малой родины современникам и пр.

Следовательно, связка «проб-
лема — цель — задачи» должна 
быть «железной», иначе вся логика 
проекта выстроится неправильно, 
и он не будет успешным или вооб-
ще не будет реализован28. В каче-
стве примера возьмем две целевые 
группы: 1) подрастающее поколе-
ние (в том числе учащиеся СОШ 
и СПО РМ) в возрасте 15 — 18 лет, 
2) учителя истории и попробуем 
решить следующую проблему — 
подрастающее поколение не знает 
выдающихся краеведов Мордовии. 
Выявим причины возникновения 
проблемы и возможные пути ее 
решения (табл. 2).
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Задачи необходимо решить с 
помощью мероприятий*. Приведем 
примеры мероприятий по задачам, 
представленным в табл. 2: 

задача 1: 1) анализ проведенно-
го опроса среди школьников, 2) пе-
ревод и озвучка аудиогида для 
выставки, 3) разработка концеп-
ции и Положения конкурса твор-
ческих видеоработ «Мы — наслед-
ники земли родной», 4) отбор и 
монтаж материала для внеурочной 
деятельности учителям истории; 

задача 2: 1) виртуальный флеш-
моб «#шачемКРАЙняй» в социаль-
ной сети ВКонтакте, 2) внеурочная 
деятельность в школах РМ на 
тему «Расскажи мне о Мордовии»;

задача 3: 1) молодежный фо-
рум на базе Национальной би-
блиотеки им. А. С. Пушкина РМ, 
2) интерактивная выставка «Мор-
довия — моя культура» в сети Ин-
тернет, 3) онлайн-конкурс творче-
ских видеоработ «Мы — наслед-
ники земли родной» и др.

При планировании важно об-
ратить внимание на то, что меро-
приятия должны:

— связываться с задачами 
проекта — каждому мероприя-
тию соответствует задача;

— подкрепляться человечески-
ми и финансовыми ресурсами (ко-
мандой и бюджетом), т. е. нужно 
составить список всего, что пона-
добится для проведения заплани-
рованных мероприятий;

— соответствовать заявлен-
ным результатам, из которых вы-
водятся (указывающие на успеш-
ность или неуспешность всего 
проекта) количественные и каче-
ственные показатели;

— иметь конкретные сроки, 
прописанные в календарном плане 
проекта. 

Хороший календарный план 
для партнеров — показатель про-
фессионализма и залог успешно-
сти любого проекта. Он отвечает 

Таблица 2 
Причины возникновения социальной проблемы и пути ее решения

Причина Решение

В настоящее время существует де-
фицит актуальных материалов для 
учителей истории по регионально-
му краеведению Мордовии

Задача 1

Подготовить для учи-
телей истории мате-
риалы по региональ-
ному краеведению в 
формате, интересном 
для подростков

Подрастающее поколение имеет не-
достаточное представление о лю-
дях-брендах прошлого и настояще-
го, которые занимались и занима-
ются историей и культурой мордов-
ского края

Задача 2

Открыть современни-
кам новые культур-
ные и патриотические 
символы малой роди-
ны через знакомство с 
их жизнетворчеством

В учебных планах СОШ и СПО от-
сутствуют спецкурсы, транслирую-
щие общечеловеческие духовно- 
нравственные ценности через изу-
чение жизнетворчества выдающих-
ся краеведов

Задача 3

Организовать публич-
ные мероприятия для 
интеракции с подрас-
тающим поколением и 
их медийность29

на вопросы: «Как именно будут 
достигнуты цели, решены зада-
чи?», «Какие шаги приведут к за-
планированным результатам?», 
«Что именно будут делать?». В ка-
лендарном плане должны быть 
кратко отражены содержание, 
срок исполнения, место проведе-
ния и ожидаемый результат меро-
приятий. На его основе в аналити-
ческом и финансовом отчетах при-
водятся ключевые контрольные 
точки проекта (ККТ), позволяю-
щие своевременно оценивать, на 
какой стадии находится проект, 
какие результаты необходимо по-
лучить в рамках каждого этапа, 
контролировать и оптимизировать 
сроки проведения мероприятий. 

Для того чтобы понять, какие 
ресурсы имеются у команды, а 
также просчитать, какие расходы 
придется нести, нужно серьезно 
отнестись к составлению бюджета 
проекта — расходам на меропри-
ятия календарного плана с учетом 
необходимых ресурсов и срока ре-
ализации проекта. При этом рас-

ходы следует обосновать в соот-
ветствии с проектными меропри-
ятиями и рыночными ценами. Че-
ловеческий ресурс — это команда 
проекта, которая будет его реали-
зовывать. Важно, чтобы знания и 
умения членов команды соответ-
ствовали мероприятиям, тогда они 
будут в состоянии их осуществить 
на платной и бесплатной (в каче-
стве волонтеров) основах. «Твер-
дые» навыки (hard skills) — это 
профессиональные знания и уме-
ния (написание пресс-релизов, со-
ставление бухгалтерской отчетно-
сти, управление автомобилем, со-
ставление договоров и т. д.). «Гиб-
кие» навыки (soft skills) — это 
что-то среднее между социальны-
ми навыками и личностными ка-
чествами (эрудированность, уме-
ние работать в команде, организо-
ванность, умение управлять дру-
гими, целеустремленность, креа-
тивность и т. д.) Поэтому в бюдже-
те проекта важно указывать 
(наряду с запрашиваемыми расхо-
дами) собственный вклад членов 
команды и партнеров (софинанси-
рование). 

У грантодающей организации 
есть статьи расходов бюджета, ко-
торые финансируются (офисные 
расходы, аренда специализиро-

* Мероприятия реализуются с августа по декабрь 2022 г. в рамках проекта ПФКИ «Ша-
чем КРАЙняй: визуальный код Мордовии», организованного МРОО «Культурно-языковое 
многообразие территории» при поддержке Минкультнац РМ, НИИГН при Правительстве 
РМ, ЦГА РМ, ЦНППМПР «Педагог 13.ру», Мордовского республиканского молодежного 
центра, № 22-2-008258.
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ванного оборудования, инвентаря, 
сопутствующие расходы, оплата 
юридических, информационных, 
консультационных услуг, расходы 
на проведение мероприятий и пр.) 
и не финансируются (расходы на 
алкогольную и табачную продук-
цию, на предметы роскоши, на 
приобретение недвижимого иму-
щества, не связанные с реализа-
цией проекта расходы и др.). Не 
рекомендуется закладывать в 

бюджет расходы на маркетинг и 
рекламу, выдачу денежных поощ-
рений за счет средств другого 
гранта (регрантинг), покупку при-
зов и подарков стоимостью более 
4 тыс. руб., создание новых памят-
ников и монументов, на коммерче-
скую деятельность, непредвиден-
ные расходы и др.

Таким образом, социальное 
проектирование как механизм 
разработки и планирования соци-

ального проекта позволяет со-
трудникам НИИГН благодаря под-
держке грантодающих организа-
ций содействовать в решении со-
циальных проблем разновозраст-
ных групп населения Республики 
Мордовия, привлекая и молодежь 
к общественно значимой деятель-
ности, способствуя ее воспитанию 
и самовоспитанию через формиро-
вание гражданской, патриотиче-
ской и культурной идентичности.
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