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возможностями. Все это имеет некоторые объективные и нормативные различия в тех или иных
регионально-культурных условиях (различные темпы полового созревания, эталоны мужественности и
женственности в различных этносах, регионах, возрастных и социальных группах и т. д.).
Социально-культурные задачи - познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые -
специфичны для каждого возрастного этапа в конкретном социуме в определенный период его истории.
Эти задачи объективно определяются обществом в целом, а также этнорегиональными особенностями и
ближайшим окружением человека. Специфические социально-культурные задачи встают перед человеком
на каждом возрастном этапе в процессе участия в жизни общества. От человека в соответствии с его
возрастными возможностями ждут приобщенности к определенному уровню общественной культуры,
владения некоторой суммой знаний, умений, навыков, определенного уровня сформированности ценностей.
На каждом возрастном этапе перед человеком стоят задачи, связанные с его участием в семейной жизни, в
производственно-экономической деятельности и т.д. Задачи социально-культурного ряда имеют как бы два
слоя. С одной стороны, это задачи, предъявляемые человеку в вербализованной форме институтами
общества и государства. С другой - задачи, воспринимаемые им из социальной практики, нравов, обычаев,
психологических стереотипов непосредственного окружения. Причем эти два слоя не совпадают между
собой и в большей или меньшей степени противоречат друг другу. Кроме того, и тот и другой слой может
не осознаваться человеком или осознаваться частично, а нередко в той или иной мере искаженно.
Социально-психологические задачи - это становление самосознания личности, ее самоопределение в
актуальной жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение, которые на каждом возрастном
этапе имеют специфические содержание и способы их решения. Самосознание личности можно
рассматривать как достижение ею в каждом возрасте определенной меры самопознания, наличие
относительно целостной Я - концепции и определенного уровня самоуважения и меры самопринятия. Так,
например, перед подростком стоит задача познания тех компонентов своего Я, которые связаны с
осознанием своего сходства с другими людьми и отличия от них, а перед юношей - тех, от которых зависят
мировоззрение, определение своего места в мире и т. п. Самоопределение личности предполагает
нахождение ею определенной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработку
планов на различные отрезки будущей жизни. Так, в младшем школьном возрасте ребенку необходимо
найти индивидуально приемлемую и социально одобряемую позицию в новой социальной ситуации -
ситуации поступления в школу. Он должен определить отношения со сверстниками и взрослыми,
перестроить в связи с этим уже имеющиеся у него системы отношений. В подростковом возрасте особое
значение приобретает поиск позиции среди сверстников своего пола, что дополняется в ранней юности
определением своей позиции в отношениях со сверстниками противоположного пола. Что же касается
определения планов на различные отрезки будущей жизни, то, во-первых, речь идет о решении задач
ближайшего будущего. Например, если в среде сверстников считается престижным иметь определенный
интерес и реализовывать его в какой-либо деятельности, то встает задача, как можно быстрее найти такой
интерес и способы его реализации. Во-вторых, речь идет о решении задач более отдаленного будущего:
выбор профессии (он может неоднократно меняться), определение стиля будущей жизни. Уже подростки
нередко представляют себе, где и как они будут путешествовать, став взрослыми, а юноши имеют
представления о своем будущем жилище, свободном времяпрепровождении и т. д. Самореализация
предполагает реализацию человеком активности в значимых для него сферах жизнедеятельности и (или)
взаимоотношений. При этом необходимо, чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась
значимыми для человека лицами. Самореализация может иметь разнообразные формы. Они могут быть
социально ценными, социально полезными, социально приемлемыми, а также асоциальными и
антисоциальными. Самоутверждение - достижение человеком субъективной удовлетворенности
результатом и (или) процессом самореализации. Подчеркнем еще раз, возрастные задачи - объективны. Для
решения задач человек ставит (или не ставит) перед собой цели, достижение которых ведет к их решению.
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В зависимости от того, насколько полно и адекватно осознаны или почувствованы задачи, и от ряда других
обстоятельств, цели человека могут быть более или менее адекватны возрастным задачам. Выдвигаемые
цели могут более или менее соответствовать личностным ресурсам, необходимым для их достижения.
Например, подросток, решая задачу естественно-культурного ряда - соответствовать образу мужчины,
ставит перед собой цель значительно увеличить свою мускульную силу, что в принципе вполне реально.
Другой вариант: старшеклассник для решения за¬дачи самоутверждения может ставить перед собой цель
добиться того, чтобы его переживания были приняты окружающими по их субъективной значимости для
него самого, а не по степени значимости в реальной жизни, что в принципе недостижимо. Важно отметить,
что человек осознанно или неосознанно определяет реальность и успешность достижения тех или иных
целей. Это позволяет ему, обнаружив расхождение между своими запросами (целями) и объективными
возможностями их реализации (достижения цели), определенным образом реагировать на это. Человек
может изменить цели, искать более реальные пути их достижения, наконец, самоизменяться. Решение
задач всех трех названных групп является объективной необходимостью для развития человека. Если
какая-либо группа задач или существенные задачи какой-либо группы остаются нерешенными на том или
ином возрастном этапе, то это делает социализацию человека неполной. Возможен и такой случай, когда та
или иная задача, нерешенная в определенном возрасте, внешне не сказывается на социализации человека,
но через определенный период времени (иногда довольно значительный) она «всплывает», что приводит к
якобы немотивированным поступкам и решениям, к дефектам социализации. В целом надо заметить, что
поскольку человек активен в решении объективных задач, в той или иной мере является творцом своей
жизни, сам ставит перед собой те или иные цели, постольку он может рассматриваться как субъект
социализации.
***3. Проанализируйте процесс виктимизации человека с учетом его индивидуальных особенностей,
возрастных опасностей и отношения ближайшего окружения.
Процесс виктимизации проявляется не только на индивидуальном, но и на групповом и общем уровнях.
В виктимологии принято также рассматривать уровни виктимизации в несколько ином виде:
1) уровень виктимизации конкретного человека;
2) уровень виктимизации семьи;
3) уровень виктимизации коллектива людей или сотрудников какой- либо организации;
4) уровень виктимности населения обширных территорий — районов, городов, регионов.

Тема 4. Задания для самостоятельной работы:
*1. Сравните различные виды воспитания (семейное, религиозное, социальное, коррекционное,
диссоциальное):
а) по целям;
Социальное - развитие социальных потребностей, интересов и ценностей личности вопреки
укореняющемуся индивидуализму.
Семейное - развитие представлений о том, каким должен быть и стать ребенок, подросток, юноша.
Религиозное - формирование нравственности.
Коррекционное - создание условий для приспособления к жизни в социуме, преодоления или ослабления
недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей в специально созданных для этого
организациях.
Диссоциальное - зависят от характера тех групп и организаций, в которых оно реализуется. Но в любой из
них воспитание имеет целью добиться абсолютного подчинения членов организации лидеру, усвоения ими
соответствующих норм и ценностей и некритической реализации их в повседневной жизни.
б) по средствам;
Социальное - это относительно независимые источники формирования и развития личностной сферы
человека, обеспечивающие реализацию педагогического приема в рамках конкретного метода воспитания.



К ним относят различные предметы (игрушки, ЭВМ), произведения и явления духовной и материальной
культуры (искусство, общественная жизнь) и др. (А.С.Воронин).
Определяющими средствами воспитания, более всего оказывающими влияние на развитие ребенка,
являются различные виды деятельности: игра, труд, спорт, творчество, общение. Выделяется ведущий тип
деятельности в каждом конкретном возрасте воспитанника: игровая деятельность в дошкольном возрасте,
учебная - в младшем школьном, личностное общение - в подростковом, учебно-профессиональная - в
старшем школьном возрасте. Переход к информационному обществу предполагает более широкое
использование технических средств и новых воспитательных технологий (видео, телевидение,
компьютерных программ т.п.) Однако ничто не заменит такие важные средства социального воспитания,
как живое слово, пример его яркой личности, уровень культуры педагога.
Семейное - среди них: авторитет родителей, духовный и моральный климат семьи, слово, труд, учение,
литература, фольклор, домашний быт, природа, обычаи, традиции, национальные обычаи, общественное
мнение, игры и игрушки, радио, телевидение, режим дня, физкультура, спорт,
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