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Аннотация: В настоящее время, время перемен и информационных 

технологий, темп жизни ускоряется, каждый день приносит трансформацию 

современного общества. Взаимодействие между людьми формирует различные 

типы активного соучастия, создается новый формат организаций, 

ориентированных на социальную востребованность, предоставляя новый спектр 

услуг, тем не менее социальный сектор остается недооцененным. В статье 

рассматривается предложение создания площадки нового формата на примере 

Кирилловского района Вологодской области. 
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Annotation: Nowadays, a time of change and information technology, the pace 

of life is accelerating, every day brings the transformation of modern society. 

Interaction between people forms different types of active participation, a new format 

of organizations focused on social demand, providing a new range of services is 

created, nevertheless the social sector remains underestimated. The article considers a 

proposal to create a site of a new format on the example of the Kirillov district of the 

Vologda region. 
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Актуальность изложенной проблемы связана с тем, что несмотря на 

проведение многочисленных исследований, направленных на проблему 

экологической безопасности, культурного развития общества, социальную 

востребованность, в практике редко встречается или отсутствует комплексный 

подход к созданию некой базы или такого рода площадок, включающей 

деятельность социально ориентированных движений, молодежных, 

волонтерских и некоммерческих организаций, социальных предпринимателей.  

За последнее десятилетие в России накоплен существенный опыт 

гражданских и социальных инициатив, разработаны и эффективно 

реализовываются проекты социального предпринимательства. Некоммерческий 

сектор заслужил общественную и государственную поддержку и уже является 

отдельным сектором экономики. Общество все чаще нуждается в новых формах 

социального предпринимательства, а социальное предпринимательство, в свою 

очередь, нуждается в государственной поддержке. 

При разработке и реализации проектов социальной направленности в ходе 

привлечения инвестиций возникает проблема ограниченности финансовых 

ресурсов. Вследствие этого, целесообразно синтезировать, стимулировать и 

стараться передать опыт разработки и реализации проектов социального 

предпринимательства в социальный кластер. 

Для решения вышеизложенных задач предложен проект строительства 

Опытно-исследовательского центра со своей производственной базой (далее - 

Центр), который сможет сформировать доступные условия и среду, реализовать 

основную цель эффективной разработки и реализации сотрудничества 

различных слоев общества и социального предпринимательства в Вологодской 

области. Проект интегрирует в себя мероприятия на соучастие всех групп 

социальной направленности. Осведомленность и информационная поддержка в 



разработке и реализации проектов социального характера, формирование 

консультативного штаба и внедрение современных инструментов поддержки 

социальных проектов задают новый виток трансформации общества. 

Основополагающей функцией Центра будет являться программа 

акселерации участников социальных проектов.  В ходе данной программы 

участник разрабатывает и/или реализует свой социальный проект. Наставники 

оказывают необходимые помощь и консультации участникам, поддержку и 

сопровождение в реализации начинающими их проектов в период обучения. 

Созданные дискуссионные и переговорные площадки позволяют участникам 

презентовать свои проекты всем заинтересованным лицам: потенциальным 

инвесторам, партнерам, представителям органов исполнительной власти, 

фондам для дальнейшей реализации представленных проектов.  

Для развития и раскрытия всех способностей личности должна 

предоставляться возможность широкого выбора спектра занятий: семинары, 

конференции, лекции, олимпиады, исследования и другие инструменты.  

Развитие одаренной личности осуществляется многогранностью процесса 

обучения и является естественным результатом здоровой социальной и 

культурной среды. Являясь сегментом социальной системы, волонтерский 

лагерь расширяет возможности дополнительного образования. Это эффективная 

площадка для личностного развития как молодежи, так и взрослых. Активные 

формы обучения и передача опыта играют особую роль, когда участник 

самостоятельно формулирует познавательные запросы к теме исследования, 

учится слушать и слышать мнение другое, совместно планирует работу, ставит 

исследовательские задачи и решает их. 

Позиция автора опирается на работы Лотмана М. Ю. (Семиотическое 

пространство) [3, с. 163-239] и продолжает исследование Янковской Ю. С. 

(Семиотические механизмы архитектуры) [5]. 

Наиболее часто функционально-планировочная структура территории 

разрабатывается на основе четырех видов каркасов: урбанизированный, 

природно-экологический, историко-культурный и туристско-рекреационный 



каркас. Урбанизированный каркас территории представляется планировочной 

коммуникационной сетью и сопряженными с ней градостроительные 

образованиями. Природно-экологический каркас выполняет рекреационные и 

санированные функции и обеспечивает устойчивость и оздоровление 

окружающей среды, экологическую безопасность развития территории. 

Историко-культурный каркас территории явлен историческим расселением, 

линейно связан между собой природными элементами, историческими путями 

коммуникации, множеством исторических и культурных памятников, народных 

ремесел, культурным сложением и самосознанием [4]. Историко-культурный 

каркас на примере Вологодской области показан на схеме охраны объектов 

культурного наследия [8]. Туристско-рекреационный каркас — 

пространственно-планировочный каркас. Применительно для Вологодской 

области его элементы показаны на схеме развития туризма и рекреации [9]. 

Интегральной частью территориальной структуры является, 

предложенный Г. М. Лаппо [2, с. 16–28], опорный каркас.  Опорный каркас – это 

остов, точки и линии, центр притяжения, на которых формируется определенная 

конфигурация территории. 

Кирилловский район, как территория Вологодской области, входит в 

состав Европейского Севера. Европейский (Русский) Север сформировался в 

силу исторических и экономических предпосылок как единая историко-

культурная зона [1]. На протяжении многих лет и даже столетий предлагалось 

восстановление и реставрация исторической части города, так и строительство 

новой инфраструктуры и общественно-культурного центра. 

Кирилловский район расположен в зоне национального парка «Русский 

север», который входит в список международных национальных парков, где 

особой ценностью является культурный ландшафт. Согласно Постановлению 

Правительства [7] официальной целью организации национального парка 

«Русский Север» было названо «сохранение уникальных природных комплексов 

Вологодского Поозерья, использование их в рекреационных, эколого-

просветительских и научных целях».  



В настоящее время основной задачей национальных парков, 

расположенных в исторических освоенных регионах становится сохранение 

традиционного ландшафта – результата постоянного взаимодействия человека 

со средой. В своем основополагающем докладе за 1987 год, озаглавленном 

"Наше общее будущее" (Our Common Future), Всемирная комиссия по 

окружающей среде и развитию, известная как Комиссия Брундтланд, 

подчеркнула важность охраны окружающей среды в интересах устойчивого 

развития [6].  

Полный перечень исследовательских и практических работ, которые 

смогут проводиться в Центре очень широк. Здесь могут проходить проектно-

исследовательскую и производственную практику студенты архитектурно-

строительного направления и дизайна. Территория застройки имеет творческое 

поле для изучающих ландшафтный дизайн. Хочется видеть элементы дизайна в 

таких формах, как рощи, реликтовые деревья и растения, мостки, водоемы, 

пирсы, малые архитектурные формы, открытые пространства для проживания в 

палатках и в гостевых домиках, освещение, дорожки, здания и сооружения. 

Данные элементы дизайна могут периодически изменяться, сопровождаясь 

изменением самой среды Центра. Обучение и преподавание могут проходить и в 

игровой форме, и в форме неких квестов. 

Вывод. Для создания положительной общественной среды необходимо 

укрепление связей между различными слоями общества, привлечение молодёжи, 

предпринимателей к активному участию в решении проблем общества. 

Предлагаемое решение нацелено на системный подход формирования 

пространства, создание устойчивой общественной среды в долгосрочном 

периоде. Сформированная Центром среда будет воздействовать на поведение 

человека и определит его социальную роль, которая станет ядром, стимулируя 

новые творческие силы. Все это будет способствовать динамичному развитию 

экономики региона и культурному образу человека.  Все перечисленное говорит 

о методологическом и практическом значении концепции социо-

ориентированного каркасного подхода в архитектуре и градостроительстве, о 



необходимости его дальнейшего развития и применения на конкретных 

примерах сложных объектов в современных условиях. 
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