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в программы учебных дисциплин. В университете 
такая работа носит систематический характер. 

Если говорить о процессуальной составляющей 
инновационного образования в вузе, то сегодня 
активно внедряется в учебный процесс модульно-
рейтинговая система мониторинга и оценки знаний 
студентов по дисциплинам. Она представляет со-
бой комплекс организационных, учебных и кон-
трольных мероприятий, базирующийся на учебно-
методическом обеспечении всех видов деятельно-
сти по данному предмету, включает непрерывный 
мониторинг учебной деятельности студентов, 
дифференциацию оценки успеваемости по различ-
ным видам деятельности в рамках конкретной 
дисциплины, график контрольных мероприятий, 
рейтинговую оценку знаний по дисциплине. 

Данная система вводится на всех специаль-
ностях для студентов дневной формы получе-
ния образования. Ее целью является получение 
комплексной оценки качества работы студентов 
в процессе изучения ими отдельных учебных 
дисциплин. 

Главные задачи модульно-рейтинговой сис-
темы: 

– повышение мотивации студентов к сис-
тематической работе по изучению дисциплин в 
течение семестра; 

– повышение уровня организации учебно-
го процесса в университете; 

– повышение качества обучения за счет 
интенсификации учебного процесса, активиза-
ции работы профессорско-преподавательского 
состава и студентов по обновлению и совер-
шенствованию содержания и методов обучения. 

Рейтинговая система оценки успеваемости сту-
дентов базируется на следующих принципах: 

– структурирование результатов оценки те-
кущей успеваемости студентов; 

– регулярность и объективность оценки ре-
зультатов работы студентов путем начисления 
рейтинговых баллов; 

– наличие обратной связи, предполагающей 
своевременную корректировку содержания и 
методики преподавания дисциплины; 

– строгое соблюдение исполнительской 
дисциплины всеми участниками образователь-
ного процесса (студентами, профессорско-
преподавательским составом, учебно-
воспитательным и административно-
управленческим персоналом университета); 

– интегральная оценка результатов всех ви-
дов учебной деятельности студентов, преду-
смотренных учебными планами. 

Решая задачу организации возможности уда-

ленного общения преподавателей университета 
с учениками районных школ области, центром 
информационных технологий в университете 
была отработана новая технология удаленного 
общения «преподаватель–ученик». В качестве 
учеников выступали учащиеся школ Витебской 
области: Россонской, Ушачской, Шумилинской 
гимназий, 4 школ Полоцкого района (Богатыр-
ская школа, школы Ветрино, Горян и Полоты), 
Новкинской школы и СШ № 46 г. Витебска. 

Технология, с помощью которой организо-
вано общение, чаще всего называется вебинар. 
Система вебинаров, используемая нами для ви-
деоконсультаций, в мировом образовательном 
пространстве имеет и другое название – вирту-
альный класс. Она легко встраивается в Moodle 
и гармонично дополняет возможности комму-
никаций системы. 

Заключение. Проведенный выше анализ 
решения задач инновационного образования 
УО «ВГУ им. П.М. Машерова» позволяет сде-
лать вывод о том, что инновационные процессы 
представляют собой систему, включающую 
различные направления деятельности вуза, ка-
сающиеся и целевой, и содержательно-
процессуальной, и организационной, и резуль-
тативной составляющих. Некоторые из них но-
сят глобальный характер, действуют в рамках 
Республики Беларусь, другие – локальный, реа-
лизовываются в условиях конкретного учреж-
дения образования. 

 

Формирование же модели инновационного 
образования и ее внедрение – обязательные ус-
ловия для решения задачи перехода белорусско-
го общества на инновационный путь развития. 
Интенсивность происходящих изменений ведет 
к росту потребности в теоретическом осмысле-
нии сущности управления инновационными 
процессами на уровне как государства, так и от-
дельных образовательных учреждений; в разра-
ботке педагогических условий, обеспечивающих 
эффективное инновационное движение. 
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Социокультурное партнерство как фактор  

формирования ценностного отношения к семье  

у девушек-подростков 
 

И.А. Ятусевич, Н.В. Самерсова 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

культуры и искусств» 
 
В статье на основе теоретико-методологического анализа раскрыта сущность понятий «социальное партнерст-

во» и «социально-культурное партнерство». Социокультурное партнерство определено как форма межведомственного 

(межсубъектного) взаимодействия с иерархической и упорядоченной системой процедур, выполнение которых в каче-

стве фактора влияет на процесс формирования ценностного отношения к семье у девушек-подростков. 

Особое внимание уделено рассмотрению подходов к выявлению сущности и структуры социально-культурного 

партнерства в теории и методике социально-культурной деятельности. Выявлен педагогический потенциал социально-

культурного партнерства в формировании ценностного отношения к семье у девушек-подростков; рассмотрены его 

субъекты, объекты, принципы, функции. Прослежена специфика содержания, форм и механизмов социально-

культурного партнерства в решении поставленной проблемы. 

Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, социальное партнерство, социально-культурное партнерство. 

 

Sociocultural partnership as a formation factor  

of teenager girls’ value attitude to the family 

 
I.J. Yatusevich, N.V. Samersova 

Educational establishment «Belarusian State University of Culture and Arts» 
 

The article (on the basis of theoretical and methodological analysis) reveals the essence of the concepts «social partnership» 

and «sociocultural partnership». Sociocultural partnership is defined as a form of intersubjective interaction with hierarchical 

and structured system of procedures, the implementation of which as a factor affects the formation of value attitude of teenager 

girls to the family. 

Particular attention is given to the consideration of the approaches to the identification of the essence and structure of socio-

cultural partnership in theory and methodology of sociocultural activity. We have identified the pedagogical potential of sociocul-

tural partnership in the formation of value attitude of teenager girls to the family; examined its subjects, objects, principles, func-

tions. We have traced the specificity of content, forms and mechanisms of sociocultural partnership in solving the given issue. 

Key words: interaction, collaboration, social partnership, sociocultural partnership. 
 

онгломератом развития любого общества 

является его ценностное отношение к ро-

дине, традициям, семье. На сегодняшний день в 

современном обществе наблюдается явная тен-

денция ослабления социальных связей, особен-

но очевидно проявляющаяся в подростковой и 

молодежной среде. Особую опасность, на наш 

взгляд, представляют проблема девальвации 

семейных ценностей, отсутствие понимания их 

важности и значимости для современного чело-

века. Как показали исследования, проведенные 

нами среди девушек-подростков (2009 –  

г. Пинск; 2011 – г. Витебск), на фоне традици-

онного стремления выйти замуж у девушек на-

блюдается спокойное и даже одобряемое отно-

шение к разводу. Принятие себя как «храни-

тельницы семейного очага» высказано было 

незначительным количеством респондентов; 

акцент смещался в сторону выбора карьерного 

роста. Желание иметь детей у будущих  

матерей, тем не менее, было сопряжено с неже-

ланием отказывать себе в своих личных по-

требностях.  

Становится все более очевидным, что тради-

ционные формы и методы формирования цен-

ностных ориентаций у подрастающего поколе-

ния себя изжили, необходим поиск разумной 

альтернативы. В этом контексте, по нашему 

мнению, актуальным является обращение к 

психолого-педагогическому потенциалу соци-

ально-культурной деятельности как особой от-

расли педагогики, в процессе реализации кото-
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рой возможно создание комплекса педагогиче-

ских условий, воздействующих на эмоциональ-

но-чувственную сферу девушек-подростков, а 

также способствующих приобретению ими по-

ложительного личностного опыта, где педагоги-

ческие условия есть целенаправленно организо-

ванная педагогом и учащимися педагогическая 

среда, обстановка, обстоятельства, система педа-

гогических средств, форм и методов, направлен-

ных на решение педагогических целей и задач.  

Однако особую эффективность воспитатель-

ная работа приобретает в условиях социокуль-

турного партнерства в процессе целенаправ-

ленного взаимодействия различных социокуль-

турных институтов. 

Эти обстоятельства актуализируют необхо-

димость осмысления процесса становления со-

циального партнерства и его потенциала в фор-

мировании ценностного отношения к семье у 

девушек-подростков. В связи с этим целью дан-

ной статьи явилось теоретическое определение 

и введение в научный оборот термина «соци-

ально-культурное партнерство», вычленение 

его основных структурных компонентов. 

Материал и методы. Для реализации цели 

исследования использовались следующие мето-

ды: терминологические методы, метод анало-

гии, анкетирование, изучение и обобщение пси-

холого-педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Выделение 

сущностных характеристик социального парт-

нерства в педагогическом процессе привело нас 

к необходимости конкретизации терминов 

«взаимодействие», «сотрудничество», «парт-

нерство». Так, в философском энциклопедиче-

ском словаре «взаимодействие» определяется 

как «категория, отражающая процессы воздей-

ствия объектов друг на друга, их взаимную обу-

словленность, изменение состояния, взаимопе-

реход, а также порождение одним объектом 

другого» [1]. В педагогическом словаре «взаи-

модействие» характеризуется как «процесс воз-

действия индивидов, социальных групп, инсти-

тутов или общностей друг на друга в ходе реа-

лизации интересов» [2]. Психологическая трак-

товка данного понятия – «всеобщая форма свя-

зи предметов и явлений действительности и от-

ражение взаимосвязей действительности в соз-

нании человека» [3]. В исследовании А.С. Бел-

кина, термин «сотрудничество» установлен как 

«совместная деятельность, направленная на 

достижение поставленных единых целей; чет-

кое разграничение функций сотрудничающих 

сторон; взаимная помощь в реализации постав-

ленных задач, достигающих цели» [4]. 

Следует отметить, что понятие «сотрудниче-

ство» в недостаточной степени выражает сис-

тему партнерских отношений в педагогическом 

процессе. Чтобы раскрыть сущность и содержа-

ние понятия «партнерство» и конкретно – «со-

циально-культурное партнерство» – в формиро-

вании ценностного отношения к семье девушек-

подростков, мы должны проанализировать ис-

ходную категорию, каковой является «социаль-

ное партнерство». Проведенный нами истори-

ко-теоретический анализ научных исследований 

в рамках обозначенного проблемного поля по-

казал, что понятие «социальное партнерство», 

сложившееся в технических отраслях знаний к 

середине XIX века, широко распространилось и 

в гуманитарной области, где оно трактуется да-

леко не однозначно: как «сложный противоре-

чивый процесс» [5]; как «механизм регулирова-

ния социально-трудовых отношений» [6]; как 

«система правовых и экономических отноше-

ний между субъектами социального партнерст-

ва, направленных на обеспечение согласования 

общих» [4]; как «особый институт гражданско-

го общества, основанный на признании необхо-

димости и ценности всех социальных групп, 

образующих структуру общества» [7]. 

Партнерские отношения, как правило, регу-

лируются договором, в котором оговариваются 

все моменты, предполагающие взаимную от-

ветственность субъектов взаимодействия за ре-

зультат партнерства. Следует особо отметить, 

что идея социального партнерства не является 

инновацией для нашего образования и воспита-

ния. Практика советской школы была основана 

на системном подходе в подготовке к браку и 

семье и включала в себя компоненты социаль-

ного партнерства.  

В контексте нашего исследования заслужива-

ет внимание позиция Т.И. Александровой о том, 

что социальное партнерство в образовании – это 

процесс взаимодействия, при котором предста-

вители различных социальных групп, имеющих 

собственные интересы в сфере образования, 

организуют совместную деятельность для по-

вышения данного взаимодействия [8]. Такой же 

точки зрения придерживается В.Ю. Выборнова, 

отмечая, что любой социальный институт мо-

жет превратиться в центр взаимодействия, опи-

раясь на имеющийся у него потенциал и ини-

циируя развитие нового типа отношений [9]. 

Социальное партнерство как особый тип совме-

стной деятельности между субъектами образо-

вательного процесса, характеризующийся дове-

рием, общими целями и ценностями, добро-

вольностью и долговременностью отношений,  
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а также признанием взаимной ответственности 

сторон за результат их сотрудничества и разви-

тия, определяет И.А. Хоменко [10]. 

Изучение и анализ основных подходов к по-

нятию социального партнерства в образовании 

позволили нам выделить три модуля данного 

педагогического явления в научном дискурсе: 

– социальное партнерство как социальное дей-

ствие (например, фактор адаптации студента; 

фактор повышения качества образования и др.); 

– социальное партнерство как взаимодейст-

вие субъектов (например, школы и музея; соци-

альных институтов и учреждений дополнитель-

ного образования; школы и семьи и др.); 

– социальное партнерство как социокуль-

турный феномен (например, в сфере занятости 

населения; в сфере реализации молодежной по-

литики). 

Проблемы развития и становления социаль-

но-культурного партнерства в теории и методи-

ке социально-культурной деятельности изуча-

ются сравнительно недавно. Прежде всего, они 

представлены в спектре формирования имиджа 

дополнительного образования [11] и как фактор 

формирования духовной культуры [12]. Изучая 

данное явление, Е.Н. Абузярова отмечает, что 

понятие «социально-культурное партнерство» 

представляет собой сложное, полисубъектное 

явление социальной жизни, обусловленное су-

ществованием, деятельностью и взаимодейст-

вием социальных субъектов, обладающих опре-

деленными ценностными ориентациями и ис-

полняющими определенные социальные роли 

[11, с. 36]. Оно также является важнейшим эле-

ментом социальной жизни, оказывающим су-

щественное влияние на ее развитие путем воз-

никновения партнерских отношений и форми-

рования социальных коммуникаций [11, с. 51].   

Весьма значимым в контексте нашего иссле-

дования представляется рассмотрение атрибу-

тивных характеристик социально-культурного 

партнерства как социокультурного феномена. 

Культурная сфера, как известно, выполняет в 

обществе ряд жизненно важных функций – со-

циализации социальных субъектов, трансляции 

и обогащения социокультурного опыта, форми-

рования и развития ценностных ориентаций. 

Социально-культурное партнерство выступает 

фактором и условием культурной инновации, а 

через культуру – фактором развития самих со-

циальных субъектов (социальных структур).  

С другой стороны, само социально-культурное 

партнерство является проявлением реального 

феномена социальной системы, суть результат, 

продукт взаимодействия культурных образцов: 

ценностей, норм, мотиваций. Культура детер-

минирует связи социальных партнеров, форми-

рует нормы, образцы их поведения, определяет 

институциональные формы партнерства. Одна-

ко, мы согласны и с суждением М. Гончар о 

том, что партнерство как межгрупповая форма 

взаимодействия возникает тогда, когда соци-

альные группы осознают невозможность дос-

тижения групповых целей без кооперации с 

другими сообществами [5].  

Для нашего исследования принципиальное 

значение имеет выделенная нами содержатель-

ная трактовка понятия «социально-культурное 

партнерство», которая предполагает наличие 

трех обязательных элементов:  

1) обеспечение реализации процесса соци-

ально-культурного партнерства на всех ее 

уровнях; 

2) активизацию субъектов социально-

культурного партнерства (общественных ин-

ститутов, социальных групп, отдельных инди-

видуумов); 

3) обеспечение совокупности объективных 

условий, факторов и возможностей ресурсной 

базы социально-культурной деятельности (нор-

мативный ресурс; кадровый ресурс; финансо-

вый ресурс; материально-техническая база; со-

циально-демографический и морально-

психологический ресурс). 

В нашем исследовании мы рассматриваем 

социально-культурное партнерство как форму 

межведомственного (межсубъектного) взаимо-

действия с иерархической и упорядоченной 

системой процедур, выполнение которых га-

рантирует достижение результата в процессе 

формирования ценностного отношения к семье 

у девушек-подростков.  

Вычленение основных структурных компо-

нентов социально-культурного партнерства по-

зволяет нам согласиться с мнением В.И. Редю-

хина, который утверждает, что структура со-

ставляющих социального партнерства очень 

схожа с составляющими образовательных сис-

тем. Это философско-методологические осно-

вания; это идеология партнерства в виде неких 

принципов, теорий и квазитеорий. Это техноло-

гия – последовательность определенных дейст-

вий соучастников, техники этих действий и прак-

тики социально-культурного партнерства на кон-

кретных территориях, а также – экспертиза и 

оценка результатов партнерства [5]. Следователь-

но, структура системы социально-культурного 

партнерства включает в себя цель, объекты и 

субъекты, принципы, функции, содержание, 

формы, механизмы, результат и потенциал. 
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В процессе исследования нами были выде-

лены субъекты социально-культурного парт-

нерства, системная деятельность которых в ус-

ловиях взаимодействия способствует достиже-

нию общей цели – формированию ценностного 

отношения к семье у девушек-подростков. В 

качестве таких субъектов социокультурного 

партнерства выступили: в г. Пинске – Центр 

«Надежда» (филиал «Детская поликлиника»  

УЗ «Пинская центральная поликлиника»); Пин-

ская городская центральная библиотека; Полес-

ский драматический театр; УО «Пинский госу-

дарственный колледж культуры»; в г. Витебске – 

УО «Витебский государственный колледж 

культуры и искусств»; Витебская детская цен-

тральная городская библиотека им. А. Гайдара; 

Национальный академический драматический 

театр им. Я. Коласа; Учреждение культуры 

«Витебский областной краеведческий музей». 

Логически выстроенная педагогическая про-

грамма каждого из названных субъектов взаи-

модействия, исходя из специфики их деятель-

ности, представляла собой комплекс различных 

форм, средств и методов работы, осуществляе-

мых в контексте заданного проблемного поля.  

Объектами отношений партнерства являют-

ся: условия деятельности по формированию 

ценностного отношения к семье девушек-

подростков; социальный статус субъектов, их 

место, роль и права в процессе формирования 

ценностного отношения к семье у девушек-

подростков. 

Исходя из специфики нашего типа культур-

ных учреждений, считаем возможным опреде-

лить следующие принципы, на которых базиру-

ется процесс социально-культурного партнер-

ства и которые вытекают из концептуальных 

положений современной гуманистической па-

радигмы:  

1. Принцип культуросообразности взаимо-

действия. Современная трактовка данного 

принципа предполагает, что социально-

культурное партнерство должно основываться 

на общечеловеческих ценностях, строиться с 

учетом особенностей этнических и региональ-

ных культур; решение задач приобщения лич-

ности к разным пластам культуры (бытовой, 

материальной, духовной, экономической, ин-

теллектуальной, нравственной и др.).  

2. Принцип добровольности. Характер дан-

ного принципа обеспечивает искренность от-

ношений, свободных от напряжения и форма-

лизма.  

3. Принцип социального взаимодействия 

реализуется через следующие требования: вы-

являть и учитывать интересы сторон, отражать 

в содержании процесса формирования ценност-

ного отношения к семье согласованные требо-

вания социальных партнеров; отбирать формы, 

методы и средства управления социально-

педагогическим процессом с учетом фактора 

заинтересованности не только педагогов и де-

вушек-подростков, но и других социально-

культурных партнеров; систематически осуще-

ствлять контроль результативности управлен-

ческих воздействий по критерию заинтересо-

ванности партнеров. 

4. Принцип взаимодополняемости характе-

ризуется совместными гуманистически ценны-

ми устремлениями всех его участников, опре-

делением философских позиций относительно 

безусловного блага личности воспитуемого. 

Данный принцип создает оптимальные условия 

для активизации возможностей каждого субъ-

екта и способности правильно воспринимать 

себя в общественной жизни. 

5. Принцип диалогичности и компромисса 

необходим для реализации принципа социаль-

ного взаимодействия  и, следовательно, прин-

ципа согласования интересов. 

Подходя к определению содержания и меха-

низма социально-культурного партнерства, 

считаем необходимым отметить, что в ходе 

анализа диссертационных работ нами установ-

лено, что нередко происходит подмена меха-

низмов формами или содержанием. 

В нашем случае содержание социально-

культурного партнерства представлено различ-

ными видами деятельности (управленческой, 

социально-практической, коммуникативной, 

технологической), которые могут быть реализо-

ваны через разнообразные формы: договорные 

(для налаживания процесса партнерства) и ор-

ганизационные (направленные на работу с де-

вушками-подростками) [9; 11–12].  

Под механизмом социально-культурного 

партнерства мы понимаем способы сознатель-

ного регулирования взаимоотношений между 

субъектами, т.е. «систему взаимодействий, 

формирующих правила, порядки, соглашения 

социальных партнеров и регулирующих их от-

ношения» [9, с. 81].  

В качестве потенциала социокультурного 

партнерства выступает совокупность различных 

видов ресурсов (интеллектуальных, кадровых, 

финансовых, методических), необходимых для 

осуществления деятельности партнеров. 

Заключение. Подводя краткий итог всему 

вышеизложенному, отметим, что выведенное 

нами определение социально-культурного 
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партнерства – как формы межведомственного 

(межсубъектного) взаимодействия с иерархиче-

ской и упорядоченной системой процедур – бы-

ло разработано для нахождения новых методов, 

средств и форм в работе по формированию 

ценностного отношения к семье у девушек-

подростков. Структура системы партнерства 

позволяет наиболее конкретизированно и с уче-

том специфических возможностей всех ее уча-

стников разработать программы взаимодейст-

вия, практическое применение которых может 

осуществляться в области педагогики, социаль-

ной педагогики и социально-культурной дея-

тельности. 
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