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Аннотация: Статья посвящена одному из гуманистических направлений отечественной педагогики – педагогической 

поддержке обучающихся. Традиционно она рассматривается как деятельность на границах социализации и инди-

видуализации личности.  Эти процессы имеют разную сущность, но являются взаимосвязанными и взаимообуслов-

ленными. Основной личностной характеристикой воспитанника, включенного в процессы социализации и индивиду-

ализации, является самостоятельность. Цель педагогической поддержки состоит в устранении препятствий, мешаю-

щих его самостоятельному продвижению в различных видах деятельности. Ведущими направлениями педагогиче-

ской поддержки являются личностная и индивидуальная. Первая предполагает оказание дифференцированной по-

мощи в обучении и личностном развитии. Вторая – в поддержке в конкретной жизненной ситуации, с которой воспи-

танник самостоятельно справиться не может. В качестве основного средства общения педагога и обучающегося в 

условиях поддерживающей деятельности выступает диалог. С его помощью осуществляется не только познание дру-

гого человека, но и самого себя. В процессах социализации-индивидуализации происходит оформление «образа 

Мира» и «образа Я» личности посредством аксиологизации окружающего пространства. Педагогическая поддержка 

в этом случае представляется, как помощь молодому человеку в выборе «подлинных» ценностей, как созидание вос-

питанником своего внутреннего мира на основе усвоенных ценностей, как создание условий для овладения опреде-

ленными способами выхода из конфликта. 
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Pedagogical support of students – activities at the boundaries  

of an individual’s socialization and self-dependence 
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Abstract: The article is devoted to one of the humanistic directions of national pedagogy – pedagogical support. Tradition-

ally, pedagogical support of students is considered as an activity on the boundaries of socialization and self-dependence 

of the person. The processes of socialization and individualization have different essence, but are interrelated and interde-

pendent. The main personal characteristic of the pupil included in the processes of socialization and individualization is his 

independence. The purpose of pedagogical support is to eliminate obstacles to his self-promotion in various activities. The 

leading areas of pedagogical support are personal and individual support. Personal support involves providing students with 

differentiated assistance in learning and personal development. The individual one means support in a particular life situation 

when the pupil can not do things on his\her own. The main communication tool of a teacher and a student in the conditions 

of the supporting activity is a dialogue. It helps to get to know not only another human, but also him\herself. In the processes 

of socialization-individualization the «World image» and «self-image» are established by means of axiologization of environ-

ment. Pedagogical support in this case is provided, as a help for a young person to choose true values, as his\her creation 

of his\her inner world on the basis of the adopted values, as the creation of conditions to find the solutions of the conflict.  
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Природа человека многомерна и 

становление его протекает в условиях син-

теза двух составляющих – внешних обстоя-

тельств и внутренних личностных ресурсов. 

Вопрос о соотношении социального и инди-

видуального исследуется различными гума-

нитарными науками в контексте изучения 

процессов социализации и индивидуализа-

ции. 

Соотнося рассматриваемые фено-

мены, Д.И. Фельдштейн (Фельдштейн, 2014) 

под социализацией понимает процесс 

вхождения человека в мир конкретных соци-

альных связей и освоение им социального 

как всеобщей характеристики человече-

ства. Это осознание и присвоение воспи-

танником социокультурных достижений об-

щества обеспечивает индивидуализацию, 

поскольку только в общественных контактах, 

диалоге, в самоопределении в социокуль-

турном пространстве и происходит ре-

флексия, развивается самосознание лично-

сти. В связи с этим, указывает ученый, чем 

больше растущий человек социализиру-

ется, тем в большей степени он индивидуа-

лизируется. Под индивидуализацией он по-

нимает постоянное открытие, утверждение 

и формирование человеком себя как субъ-

екта (Фельдштейн, 2014). 

Педагогической концепцией, возник-

новение и развитие которой базируется на 

синтезе гуманистических идей отечествен-

ных и зарубежных исследователей, и пред-

ставляющей системообразующую основу, 

объединяющую и гармонизирующую проти-

воположные процессы социализации и ин-

дивидуализации, является педагогика под-

держки. 

 

Направления педагогической  

поддержки 

 К настоящему времени оформи-

лись основные направления в системе взгля-

дов на педагогическую поддержку. Первое – 

предполагает личностную педагогическую 

поддержку, второе – связно с индивидуаль-

ной педагогической поддержкой. 

В русле культурологической концеп-

ции образования Е.В. Бондаревской (Бонда-

ревская, 2000) личностная педагогическая 

поддержка представляется в виде оказания 

дифференцированной помощи воспитан-

никам в их обучении и личностном развитии. 

То есть, главным ориентиром образования 

является личность, становление которой осу-

ществляется в контексте общечеловеческих 

ценностей мировой и национальной духов-

ной культуры.  

К основным характеристикам обра-

зования, нацеленного на личность, отно-

сятся: диалогичность; деятельностно-творче-

ский характер; поддержка личностного раз-

вития обучаемого; предоставление воспи-

таннику необходимого пространства сво-

боды для принятия самостоятельных реше-

ний, творчества, выбора содержания и спо-

собов обучения и поведения.  

Индивидуальная педагогическая под-

держка состоит в оказании помощи обуча-

ющимся в конкретной жизненной ситуации, 

с которой воспитанник самостоятельно 

справиться не может в силу субъективных 

или объективных причин. 

Итак, основополагающей личност-

ной характеристикой воспитанника, вклю-

ченного в процессы социализации и инди-

видуализации, является его самостоятель-

ность, а цель педагогической поддержки со-

стоит в минимизации или полном устране-

нии препятствий, мешающих успешному 

самостоятельному продвижению обучаю-

щегося в образовании. 

 

Проблема личности – квинтэссенция  

педагогической поддержки 

Отправной точкой как в личностной, 

так и в индивидуальной педагогической под-

держке считается проблема воспитанника, 

препятствующая его самоопределению и 

самореализации в какой-либо деятельно-

сти. Сферы возникновения могут быть раз-

личными: здоровье, учение, общение, твор-

чество, досуг, труд и др.  

Анохиной Т.В.  разработан подход к 

классификации препятствий, с которыми 

молодые люди сталкиваются в процессе 

обучения, воспитания и саморазвития. Со-

гласно данному подходу, основу возникно-

вения препятствий составляет «недостаточ-

ность». Она имеется в самом субъекте (лич-

ности) или окружающей социальной среде, 

а также в материальных и иных условиях 

(Анохина, 2000. С. 63–81).  

Одной из причин появления препят-

ствий первой группы – субъективных (лич-
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ностных), по мнению автора, является отсут-

ствие у обучающихся информации для вы-

полнения самостоятельного действия. В 

этом случае помощь со стороны педагога 

заключается в предоставлении воспитанни-

кам необходимой информации или обуче-

нии способам ее поиска.  

Еще одним проявлением личностных 

препятствий является препятствия-трудности. 

С ними молодые люди могут справиться са-

мостоятельно, поскольку обладают необхо-

димыми для этого качествами и способно-

стями. Однако преодоление требует допол-

нительного напряжения волевых, интеллекту-

альных, моральных сил. Предметом педаго-

гической поддержки в этом случае высту-

пает потребностно-мотивационная сфера 

личности. 

Третьим компонентом субъективных 

(личностных) препятствий в классификации 

Анохиной – это препятствия-проблемы. Они 

заключаются в отсутствии у человека знаний, 

умений, опыта, способов деятельности или 

общения, а также недостаточном развитии в 

физическом и психическом плане. Реше-

ние предполагает использование личностью 

новых средств, способов для их устранения. 

Таким образом, источником субъек-

тивных (личностных) препятствий являются 

компоненты личностной структуры воспи-

танников: эмоционально-волевой, потреб-

ностно-мотивационной, когнитивной, пове-

денческой и др. В преодолении обозначен-

ных препятствий важную роль играют индиви-

дуальные признаки человека, развитие кото-

рых, с одной стороны, является целью педа-

гогической поддержки, с другой – ее необ-

ходимым условием (Бедерханова, 2000. С. 

39–50). К таким признакам человека В.И. Ги-

нецинский относит совесть, самореализа-

цию, саморегуляцию, самообладание, са-

мочувствие, самосознание, самоопреде-

ление, самоидентификацию, самооценку, 

самоактуализацию (Гинецинский, 2006.  

С. 11–15). 

Препятствия второй группы носят 

название социальных и связаны со средой, 

окружающей человека, включающей 

                                                      
1 Мудрик А.В. Социализация человека: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений. А.В. 

Мудрик. М: Академия, 2006. 304 с. Mudrik A.V. Human 

socialization: a textbook for students of higher educa- 

микро-, мезо-, макро- и мегафакторы со-

циализации1.  

Мудрик А.В.  микрофакторами соци-

ализации называет следующие: семью; со-

седство, как общность, имеющую отноше- 

ние к определенному месту проживания; 

группы сверстников; компьютер как сред-

ство, расширяющее коммуникативные и по-

знавательные возможности человека; обра-

зовательные и другие виды организаций. В 

качестве мезофакторов социализации уче-

ным выделяются: регионы как составные ча-

сти страны, государства; средства массо-

вой коммуникации; субкультуры; различные 

виды поселений (село, город, поселок). К 

макрофакторам, влияющим на социализа-

цию человека, относятся: страна как геогра-

фическо-культурный феномен; этнос; об-

щество как политолого-социологическое 

понятие; государство как политическая си-

стема общества; различные социальные 

институты общества. Мегафакторы вклю-

чают такие глобальные образования как кос-

мос, планета, мир, Интернет2. Каждый из 

обозначенных факторов социализации ха-

рактеризуется социокультурными особен-

ностями, традициями, ценностями.  

Третью группу составляют матери-

альные препятствия, обусловленные как сте-

пенью материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса, так и 

материальным положением семьи обучаю-

щегося. 

Таким образом, классификация 

препятствий с точки зрения характера источ-

ников их возникновения позволяет опреде-

лить цели, задачи и направления педагогиче-

ской поддержки в каждом из отдельных слу-

чаев. 

Известен также другой подход к клас-

сификации проблем обучающихся, в ос-

нову которого положены особенности воз-

раста и, как следствие, опасности, прису-

щие конкретному периоду жизни человека. 

Автором данного подхода является А.В. Муд-

рик, который выделил три группы возрастных 

задач: естественно-культурные, социально-

культурные и социально-психологические3. 

tional institutions. A.V. Mudrick. M: Academy, 2006. 304 p. 
2 Там же  Ibid 
3 Там же Ibid 



И.С. Гомбоева. Педагогическая поддержка обучающихся – деятельность на границах социализации … 

I. S. Gomboyeva. Pedagogical support of students – activities at the boundaries of an individual’s socialization … 

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2019 Т. 4 № 2 С. 128–134 

Social competence 2019 Vol. 4 No. 2 Pp. 128–134 
131 

 

Каждая  из них определяет особенности 

оказания индивидуальной помощи социа-

лизирующимся обучающимся в условиях 

образовательной организации. 

В процессе решения естественно-

культурных задач, по мнению ученого, необ- 

ходимость индивидуальной помощи обу-

словливается возникновением у человека 

следующих проблем: 

 укрепления здоровья; развития 

физических задатков; 

 познания и принятия своего тела и 

происходящих изменений; 

 осознания относительности норм 

маскулинности-феминности; 

 усвоения полоролевого поведе-

ния, владения соответствующими нормами, 

этикетом и символикой. 

В решении социально-культурных за-

дач индивидуальная помощь оказывается 

при появлении проблем, связанных с: 

 осознанием и развитием своих 

способностей, умений, установок, ценно-

стей; 

 приобретением знаний, умений, 

которые необходимы человеку для удовле-

творения собственных потребностей; 

 овладением способами взаимо-

действия с людьми; 

 пониманием и восприимчиво-

стью к проблемам семьи, группы, социума. 

Решение социально-психологиче-

ских задач предполагает оказание индиви-

дуальной помощи при возникновении про-

блем, связанных с: 

 самопознанием и самоприня-

тием; 

 самоопределением и самоакту-

ализацией; 

 развитием понимания и воспри-

имчивости по отношению к себе и другим 

людям; 

 адаптацией к условиям жизни; 

 установлением позитивных взаи-

моотношений с окружающими, разреше-

нием внутриличностных и межличностных 

конфликтов. 

Таким образом, в приведенной клас-

сификации оказание индивидуальной по-

мощи обучающимся должно осуществ-

ляться с учетом половозрастных особенно-

стей человека, в условиях его личностного, 

социального, культурного становления. 

Диалог в педагогической  

поддержке 

Наиболее полно процессы социали-

зации и индивидуализации личности разво-

рачиваются в условиях педагогической под- 

держки, основанной на диалоге между пе-

дагогом и воспитанником (Газман, 2002). 

Продуктивной для разработки про-

блемы диалога в поддерживающей деятель-

ности педагога является мысль М. Бубера о 

восприятии человека человеком в ходе об-

щения. Философом рассматриваются три 

способа восприятия. Первый – наблюдение, 

как запечатление образа наблюдаемого че-

ловека. Второй – созерцание, основанное 

на полной свободе, исключающей всякое 

напряжение. Созерцатель и наблюдатель 

характеризуются присутствием желания 

принять другого человека. Третий вид вос-

приятия – проникновение. По мнению М. Бу-

бера, именно в проникновении происходит 

зарождение диалога. Учитывая сущность 

диалогических отношений, ученый выделяет 

важное его качество – взаимную направлен-

ность внутреннего действия. Два участвую-

щих в диалоге человека должны быть обра-

щены друг к другу (Бубер,1999).  

Действительно, эффективность ока-

зания помощи со стороны взрослого и же-

лание ее принять со стороны обучающегося 

зависят от характера взаимного отношения. 

Поддержка начинается с взаимопонимания, 

взаимоуважения. Наличие формализма в 

общении между педагогом и воспитанни-

ком, отсутствие доверия влечет за собой со-

противление последнего педагогическим 

воздействиям. Уверенность педагога в 

своем авторитете, непринятие мнения обу-

чающихся превращает поддержку в мани-

пуляцию. 

Нужно отметить, что совпадение по-

зиций и мнений людей, вступающих в диалог 

и участвующих в нем, не является их целью. 

Ценность диалога в организации педагоги-

ческой поддержки заключается в установле-

нии «поля согласия» – области, в которой на 

добровольной основе выстраиваются дей-

ствия равноправных партнеров (обучающе-

гося и педагога) по решению проблемы. В 

этом смысле педагогическая поддержка 

приобретает характер деятельности по «вы-

ращиванию» субъектной позиции обучаю-

щегося (Михайлова, 2000. С. 51–57). 
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Включение обучающегося в диалог 

«внешний» приводит к постепенному разви-

тию у него способности к диалогу «внутрен-

нему». Процесс открытия личностью соотно- 

шения и соподчинения собственных моти-

вов, осмысления характера осуществляе-

мых поступков оформляется в сознании че-

ловека, по мнению А.Н. Леонтьева, в виде 

«личностных смыслов», которые возникают в 

ситуациях столкновения позиций и предпо-

лагают выбор (Леонтьев, 2005).  

Таким образом, в диалоге происхо-

дит не только познание другого человека, но 

и познание себя. Возникновение внутрен-

него диалога личности является началом ее 

духовного, нравственного саморазвития. В 

условиях педагогической поддержки диалог 

образует пространство личностных измене-

ний воспитанника и взрослого (Крылова, 

2000. С. 92–103). 

 

Ценностные основания процессов  

социализации-индивидуализации 

В процессах социализации-индиви-

дуализации в сознании и самосознании 

личности происходит постепенное оформ-

ление «образа Мира» и «образа Я». В этом 

случае интерес вызывает педагогическая 

концепция А.В. Мудрика, в основе которой 

лежит развивающаяся система отношений 

воспитанника, с одной стороны, к миру, и с 

миром, а с другой – к себе и с самим со-

бой4. 

Доминантой сознания личности, ко-

торая включает в себя представление о 

мире вещей, явлениях природы, социальной 

жизни, о достижениях культуры и техники, 

межличностных отношениях в трудовой и 

профессиональной деятельности является 

«образ Мира». В качестве продукта самосо-

знания личности, состоящего из представле-

ний индивида о самом себе, о своих мо-

ральных качествах, способностях, чертах ха-

рактера, социальных возможностях, успе-

хах и неудачах в общении и деятельности, 

особенностях отношений с близкими и дру-

зьями, с педагогами; представлений о том, 

как к его качествам относятся другие люди, 

                                                      
4 Мудрик А.В. Социализация человека: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений. М.: Ака-

демия, 2006. С. 296–298.  Mudrik A.V. Human socializa-

tion: a textbook for students of higher educational institu-

tions. M: Academy, 2006. P. 296–298 

выступает «образ Я».  

Оформление «образа Мира» проис-

ходит в процессе интериоризации челове-

ком ценностей, норм, способов деятельно- 

сти и общения при его вхождении в социо-

культурное пространство. Причем, культура 

первоначально не является для субъекта аб-

страктным явлением, а раскрывается в об-

щении, в совместной деятельности, в виде 

образцов поведения других людей. Приоб-

щение к культуре происходит в процессе 

общения человека с конкретными людьми 

(Мухина, 1999).  

В диаде «обучающийся-педагог» 

взрослый выступает в качестве посредника 

между взрослеющим человеком и социо-

культурными ценностями. Взаимосвязь лич-

ности воспитанника и социокультурного 

пространства задается ценностными ори-

ентациями человека, которые представляют 

основной «канал усвоения духовной куль-

туры общества, превращения культурных 

ценностей в стимулы и мотивы поведения 

людей (Кирьякова, 1991).  

Во взаимоотношении личности и 

культурных ценностей А.Я. Флиер выделяет 

три уровня: восприятие, переживание, ин-

терпретацию5. Продуктом восприятия, как 

исходной формой чувственного познания, 

является субъективный образ предмета, про-

цесса или явления. На восприятие челове-

ком ценностей оказывает влияние воспита-

ние, рассматриваемое в качестве условия 

«приобщения» личности к социокультурным 

ценностям (Каган, 1988). Момент пережива-

ния связан с эмоциональными проявлени-

ями личности и возникает тогда, когда лич-

ный жизненный опыт и ценности не совпа-

дают или находятся в противоречии. В этом 

случае человек попадает в ситуацию вы-

бора. Причем особую трудность для него, 

подчеркивает А.В. Гулыга, представляет про-

цесс отличия подлинных ценностей от мни-

мых (Гулыга, 2000). В связи с этим, актуаль-

ность приобретает помощь взрослого чело-

века воспитаннику в выборе тех или иных 

ценностей. Интерпретация предполагает 

осмысление ценностей человеком. В этом 

5 Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учебное 

пособие для магистрантов и аспирантов. М.: Акаде-

мический проект, 2000. 496 с. Flier A.Ya. Culturology for 

culturology students: a textbook for undergraduates and 

graduate students. M.: Academic project, 2000. 496 p. 
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случае воспитанник становится «не только 

рецептором культуры, тем драгоценным со-

судом, который щедрые взрослые напол-

няют до краев «разумным, добрым, вечным», 

но и самостоятельным источником непод-

ражательных, добрых и разумных дел, суще-

ством, ответственным за собственное разви-

тие» (Цукерман, 1995. С. 16–17).  

Обучающийся рассматривается в 

качестве субъекта социокультурного про-

странства. Культура в становлении человека, 

как субъекта предоставляет ему выбор, а 

педагог – поддержку в выборе и принятии 

(переживании) ценностей. На основе приня-

тых ценностей происходит выстраивание 

воспитанником системы смыслов, оформ-

ленной в виде «образа Я». 

В условиях педагогической под-

держки осуществляется взаимопроникнове-

ние двух систем (миров) – макро (с ее куль-

турой, нормами, ценностями) и микро – че-

ловека, который, сталкиваясь с другой си-

стемой, стоит перед проблемой сохране-

ния себя как уникальной единицы. Педагоги-

ческая поддержка обеспечивает созидание 

воспитанником своей микросистемы на ос-

нове присвоенных ценностей. Результатом 

становится оформление ценностной ос-

новы самосознания, которая предполагает 

осмысление личностью социокультурных 

ценностей, ее самосовершенствование в 

контексте осмысленных ценностей и кон-

струирование на их основе позитивных меж-

личностных отношений и поведения. 

Особую актуальность педагогиче-

ская поддержка приобретает в ситуации 

конфликта между взаимодействующими 

микро- и макросистемами, несовпаде-

нием ценностей личности с ценностями 

внешнего мира. В этом случае педагогиче-

ская поддержка заключается в создании 

условий для овладения культурными спосо-

бами выхода из конфликта.  

 

Выводы 

Итак, на основании вышеизложен-

ного можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Процессы социализации и инди-

видуализации личности, обладая разной 

сущностной природой, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

2. «Встреча», взаимное равновесие 

и гармония социализации и индивидуализа-

ции личности происходит в условиях педаго-

гической поддержки обучающихся. 

3. Цель педагогической поддержки – 

устранение препятствий, мешающих 

успешному и самостоятельному продвиже-

нию обучающегося в учении, воспитании и 

саморазвитии. 

4. Направление вектора педагогиче-

ской поддержки определяется проблемой 

(трудностью, препятствием), которые возни-

кают перед обучающимися в различных жиз-

ненных ситуациях. 

5. Через диалогичность общения пе-

дагога и обучающегося в условиях педагоги-

ческой поддержки происходит социализа-

ция и индивидуализация последнего. 

6. В системе «социализация-индиви-

дуализация» оформляется «образ Мира» и 

«образ Я» личности посредством аксиологи-

зации окружающего пространства. Педаго-

гическая поддержка в этом случае рас-

сматривается как помощь взрослого чело-

века воспитаннику в выборе «подлинных» 

ценностей, как созидание воспитанником 

своего внутреннего мира на основе присво-

енных ценностей, как создание условий для 

овладения культурными способами выхода 

из конфликта.  
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