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Актуальность. Новая образовательная парадигма направлена не только на совершенство-
вание образовательных практик, но и на продвижение практик социокультурных, влияю-
щих на смысложизненные ориентации обучающихся. Взаимосвязь социального института 
образования с ведущими современными трендами и аттитюдами очевидна, что в свою оче-
редь инициировало представленное исследование. Целью проведенного исследования явля-
ется изучение рисков влияния ценностей и манифестов массовой культуры на формирова-
ние модусов поведения современной молодежи и определение направлений социально-
педагогической деятельности, направленной на противодействие девиантогенного воздей-
ствия агентов массовой культуры. 
Материалы и методы. В ходе проведенного исследования были использованы диалектиче-
ский, историко-ретроспективный и аксиологический методы исследования, а также метод 
реконструкции социальной реальности.  
Результаты исследования. Было выявлено, что совокупность новообразований смысло-
жизненных ориентаций играет важную роль в формировании поведения личности и опреде-
ляет ее развитие, что подтвердило значимость изучения личностных смыслов и ориентаций 
для понимания человеческого поведения и развития личности в целом. 
Выводы. Сложная современная социальная ситуация создает неопределенность в вопросах 
формирования личности и определении вектора развития подрастающего поколения в усло-
виях образовательной организации. Чтобы преодолеть данное обстоятельство, необходимо 
составить комплексное педагогическое представление о полисистемной организации чело-
века (подростка), где основным ориентиром будет его движение к самому себе, к самоосу-
ществлению и самоактуализации. 
Ключевые слова: массовая культура, модус обладания, модус инфантилизации, модус 
аморальности, смысложизненные ориентации, социальный институт образования, челове-
ческие качества 
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Importance. The new educational paradigm is aimed not only at improving educational practices, 
but also at promoting sociocultural practices that influence students’ life orientations. The relation-
ship between the social institution of education and leading modern trends and attitudes is obvious, 
which in turn initiated the presented research. The purpose of the research is to examine the risks 
of the values and manifestos of mass culture influence on the formation of modes of modern youth 
behavior and to determine the directions of social and pedagogical activities aimed at counteract-
ing the deviantogenic influence of agents of mass culture. 
Materials and Methods. The dialectical, historical-retrospective and axiological research meth-
ods, as well as the method of reconstructing social reality are used.  
Results and Discussion. It is revealed that a set of new formations of life orientations plays a sig-
nificant role in the formation of an individual’s behavior and determines its development, which 
confirms the significance of studying personal values and orientations in order to understand hu-
man behavior and personality development in general.  
Conclusion. The complex modern social situation creates uncertainty in matters of personality 
formation and determining the vector of development of the younger generation in the conditions 
of an educational organization. To overcome this circumstance, it is necessary to develop a com-
prehensive pedagogical understanding of the polysystemic organization of a person (adolescent), 
where the main guideline will be his movement towards himself, towards self-realization and self-
actualization. 
Keywords: mass culture, modus of possession, infantilization modus, modus of immorality, life 
orientations, social institute of education, human qualities 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Специфика современного социального 

института образования заключается в пере-
ходе от совершенствования и непосредст-
венного транслирования обучающих практик 
к практикам социокультурным, базирую-
щимся на интегративной образовательной 
парадигме, акцентирующей внимание не 
только на педагогической составляющей, но 
учитывающей психологический, социологи-
ческий и философский потенциал. 

 Как следствие происходящих модерни-
заций внутри института возникают затрудне-
ния и колебания в определении целей и со-
держания образования [1]. Кроме того, ис-
следователи отмечают противоречия, возни-
кающие между образовательными потребно-
стями молодого поколения и ведущим науч-
ным дискурсом института образования [2; 3]. 
Скорее всего, данный кризис связан с отсут-
ствием понимания ведущих трендов и атти-
тюдов, влияющих на трансформационные 
процессы, которые в свою очередь зависят не 
только от воли организаторов процесса обу-
чения, но и от внешних факторов, обуслов-
ленных спецификой современной социаль-
ной системы. 

Фиксирование ведущих социальных тен-
денций, влияющих на психологию нового 
поколения, является краеугольным камнем 
для определения позитивного педагогическо-
го воздействия в сфере воспитания. В данном 
исследовании остановимся на феномене мас-
совой культуры как на факторе социализации 
детей и молодежи и, одновременно, как на 
агенте педагогических рисков их развития. 

Массовая культура в контексте массового 
потребления, в том числе массового потреб-
ления как поведенческой тенденции молоде-
жи, рассматривается в работах П.Дж. Бью- 
кенена [4], Л.Ю. Мещеряковой [5], Т.А. Ха-
гурова [6], М. Schechtman [7] и др. 

Структурированные по типу получаемых 
социально-педагогических результатов аген-
ты массовой культуры изучаются в трудах  
Т. Адорно [8], В.А. Емелина и А.М. Тхостова 
[9], В.В. Кулишова [10] и др. 

Массовая культура как результат по-
стмодернистской социальной дифференциа-
ции представлена в исследованиях D. Dennett 
[11], А.С. Калинина [12], С.В. Бойко и  
А.М. Магомедовой [13], А.В. Овруцкого [14] 
и др.  

Не умаляя значимости проведенных ра-
нее исследований, отметим, что массовая 
культура в современных условиях цифрови-
зации, выступающая движущей силой, фор-
мирующей некую совокупность характери-
стик внутреннего мира молодого человека, 
определяющей способ его существования, а 
также тип самоактуализации и самоориента-
ции в сфере ценностей и приоритетов, в на-
учном дискурсе не представлена. 

Опираясь на социально-педагогическую 
методологию, представленную историко-
гносеологической парадигмой, будем рас-
сматривать подростков, как основной компо-
нент воспитательного процесса, осуществ-
ляемого в системе образования, и учитывать: 
1) пластичность данного возраста и 2) его 
выраженную интенцию к человекосообраз-
ности.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
В исследовании использованы диалекти-

ческий, историко-ретроспективный, гносео-
логический и аксиологический методы ис-
следования, а также метод реконструкции 
социальной реальности. На их основе рас-
смотрена проблема формирования совокуп-
ности новообразований смысложизненных 
ориентаций (модусов), конституирующих 
развитие определенных типов поведения 
личности. Исследование базируется на срав-
нительно-сопоставительном анализе и ис-
пользовании различных философских подхо-
дов к трактовке личностных смыслов и ори-
ентаций. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Считаем необходимым уточнить терми-

нологическую базу представленного иссле-
дования, которая должна отражать, с одной 
стороны, вектор вариативности, а с другой – 
имперфективность и интенции к человекосо-
образности. 

Таким термином является термин «мо-
дус» (Ю.В. Мамкаев [15], Д.К. Стожко [16], 
A.N. Sewertzoff [17] и др.), который обозна-
чает нестабильное свойство предмета, при-
сущее ему в некоторых состояниях. «В фор-
мальной логике модусами называют шесть-
десят четыре возможные разновидности фи-
гур силлогизма, из которых только девятна-
дцать дают при соблюдении законов логики 
правильный вывод» [18]. 

Дифференциация модусов может осуще-
ствляться по двум признакам: поведенческо-
му и мотивационному. Поведенческие при-
знаки характеризуют формы и методы дея-
тельности личности, а мотивационные – ее 
отношение к осуществляемой деятельности и 
объективной реальности.  

Кроме того, классифицировать модусы 
возможно по форме его проявления: акту-
альный и латентный. Актуальный модус – 
характеризует психологическую особенность 
личности и выражается практически во всех 
сферах ее деятельности, при этом поведение 

и мотивы имеют признаки актуального мо-
дуса. Латентный модус проявляется в ати-
пичной форме или только в отдельных видах 
деятельности. 

Описание всех модусов и синдромов, ко-
торые формируются под влиянием новой со-
циальной среды у подрастающего поколения 
в данный момент, не представляется воз-
можным по причине продолжающихся ис-
следований. Однако интересующие нас мо-
менты возможно озвучить уже сегодня.  

Итак, современная социальная среда об-
ладает очень мощными агентами, способны-
ми формировать поведенческие практики 
радикального гедонизма, способствовать от-
казу от рациональности в поведении, перехо-
ду от разовых актов обладания в плоскость 
системы потребительских практик, противо-
речащих индивидуальным потребностям и 
запросам растущего человека. Как утвержда-
ет Н.Н. Козлова «…стандартная потреби-
тельская корзина больше не ассоциируется с 
суммой вещей в их материальности. Она 
представляет собой набор потребительских 
практик, которые отнюдь не носят матери-
ального характера. Темы трат, удовольствия 
и расточительности: «Покупай сейчас, плати 
потом» заменили пуританские темы сбере-
жения, работы, наследства» [6].  

Насколько педагогическая обществен-
ность знакома с данными агентами? Работа с 
педагогами школ показывает, что крайне не-
достаточно. Действительно ли существует 
необходимость ознакомить широкую педаго-
гическую общественность с агентами массо-
вой культуры, порождающими диструктив-
ные формы поведения? Попробуем разо-
браться.  

Каждое образовательное учреждение и 
организация имеют свой план воспитатель-
ной работы, который обновляется ежегодно 
и в соответствии с изменяющимся социаль-
ным заказом. О том, что эти планы малоэф-
фективны, говорят исследования F. Campello, 
T. Sumino и др. [19; 20], показывая, что для 
современной молодежи такое понятие, как 
«гражданский долг», является просто слово-
сочетанием [21]. Одной из причин снижения 
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эффективности привычных форм и методов 
работы ученые видят в том, что они не рас-
считаны на современные реалии в виде стре-
мительного развития информационной сре-
ды, интервенции ценностей массовой куль-
туры, лавинообразного расширения средств 
коммуникации и пр. 

Именно цифровая информационная сре-
да обеспечивает эффективную доставку 
агентов массовой культуры к растущему че-
ловеку (I. Granicand H. Morita, H. Scholten 
[22], О.А. Мосина [23] и др.), что инициирует 
быстрое формирование негативных и/или 
девиантных модусов. 

Изучение модусов начинается с теории 
Э. Фромма [24], где он рассматривает специ-
фику модуса обладания, который ослабляет 
ощущение тревоги и беспокойства, посколь-
ку то, чем человек обладает, не может быть у 
него отобрано. При этом человек вынужден 
обладать все большим и большим, так как 
всякое обладание вскоре перестает прино-
сить удовлетворение. Исследователь указы-
вает, что «стремление иметь» как способ су-
ществования закрывает возможности под-
линного бытия, не связанного с обладанием. 
Это влечет за собой рост социальных патоло-
гий в виде депрессий, психических рас-
стройств, самоубийств и т. п. 

Модус обладания проявляет себя в са-
мых разнообразных сферах активности. Ак-
центируя внимание на активности образова-
тельной, отметим, что подростки с модусом 
обладания большей частью стремятся лишь 
заучить необходимую информацию, при 
этом смысловая часть занятия, его содержа-
тельная нагрузка не становится одним из 
конструктов системы мышления. Одновре-
менно и само мышление остается ригидным, 
усвоенную в процессе запоминания инфор-
мацию «обладатели» способны только пас-
сивно воспроизводить, не утруждая себя и 
окружающих анализом полученных фактов и 
материалов. 

На характер взаимодействия модус об-
ладания также накладывает свой след. Обща-
ясь, подростки-«обладатели» стремятся навя-
зать оппоненту свое мнение как единственно 

правильное. «Они боятся изменения собст-
венного мнения потому, что оно представля-
ет собой один из видов его собственности, и 
лишиться его – значило бы утратить какую-
то часть этой собственности» [25].  

У подростка с модусом обладания также 
специфично формируется отношение к люб-
ви и власти. Ведущим лейтмотивом в данном 
случае являются эгоизм, себялюбие и алч-
ность, которые, по мнению «обладателя», 
считаются «правильными» качествами чело-
века и ведут к гармонии и миру. Проявле-
ниями модуса обладания являются: иррацио-
нальная страсть к покупкам (шопоголизм); 
трудоголизм (в более позднем возрасте); де-
монстративное расточительное потребление 
(приобретение предметов или благ, превы-
шающих личные потребности); семиотиза-
ция потребления (переход от потребления 
вещей к потреблению знаков – товары пре-
вращаются в знаки, а потребление – в мани-
пулирование знаками); сопроводительное 
потребление (зависимость от технологиче-
ских цепочек потребления); постоянная не-
удовлетворенность своим уровнем потребле-
ния; преобладание отношений обменного 
типа над личными отношениями; потреби-
тельская изоляция членов семьи («бездом-
ность по-новому»).  

Так, любовь в поле обладания проявля-
ется в стремлении «обладателя» лишить объ-
ект своего обожания свободы действий и на-
вязывании тотального контроля. Любовь 
должна приносить обладателю данного мо-
дуса массу положительно окрашенных чув-
ственных переживаний, а также удовлетво-
рение (желательно абсолютное) любых по-
требностей и желаний. Власть в поле обла-
дания – это обладание высоким статусом и 
полное распоряжение им, пусть и в ущерб 
окружающим. 

Модус инфантилизации, еще называе-
мый модусом «Обломова», обозначающем с 
одной стороны, стремление личности к эсте-
тическому счастью, а с другой – к постоян-
ному эмоционально-гедонистическому за-
просу. Стиль поведения аналогичен поведе-
нию Ильи Ильича Обломова, который ведет 
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эпатажный образ жизни, проявляя актив-
ность преимущественно в сфере мечтаний и 
размышлений, лежа в постели, не обременяя 
себя какими-то ни было движениями. 

Счастье Обломова видится в достижении 
полноты реализации внутренних потребно-
стей, не исключая потребности в самореали-
зации, при этом удовлетворение должно 
прийти как бы само собой, из внешнего ми-
ра. В этом психология Ильи Ильича очень 
похожа на психологию ребенка, который ис-
пытывает радость от ощущения своей значи-
мости и превосходства над другими. 

Однако у ребенка по мере взросления 
данные ощущения отходят на второй план, 
так как появляются такие возрастные ново-
образования, как критическое мышление, 
рефлексия, эмпатия и пр. С Обломовым это 
не происходит, также как не происходит 
эмоционального взросления у подростков, 
подвергшихся влиянию массовой культуры. 

Личность с модусом Обломова, также 
как и он не могут отрефлексировать собст-
венные поступки, приходят к ошибочным 
выводам, стремятся к приобретению всего 
большого и дорогого. Бытовая жизнь такой 
личности подчиняется «модным тенденци-
ям», «трендам», «брендам» и пр. 

Модус Обломова активно поддерживает-
ся медиасредой, так как именно она создает 
иллюзию самостоятельного мышления при 
фактическом его отсутствии, а также предла-
гает чувственно приятные образы, не тре-
бующие критического анализа. Таким обра-
зом, медиасреда создает для молодого чело-
века готовые ответы, которые он может вы-
давать за свои, а цифровизация выступает в 
качестве простого и эффективного инстру-
мента, обеспечивающего интервенцию зна-
чимых смыслов и ценностей [26]. 

Современная молодежь предпочитает 
проводить свободное время перед компьюте-
ром или телефоном, отодвигая на второй 
план прямое общение и дружбу. Модус ин-
фантильности коннотирует с термином «пуе-
рилизм» Й. Хейзинга, который исследовате-
лем определяется как «состояние духа незре-
лого юнца, не связанного воспитанием, фор-

мой и традицией, [которое] в каждой области 
тщится получить перевес и слишком хорошо 
в этом преуспевает» [27, с. 231-232]. Данное 
утверждение можно отнести к активно 
транслируемым стереотипам, порождаемых 
виртуальными и цифровыми формами обще-
ния. Например, стремление к участию и про-
смотру массовых зрелищ или ток-шоу – 
удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая 
потребность в развлечениях и пр. 

Так, Х. Ортега-и-Гассет пишет об этом 
типе поведения: «Так уж устроен массовый 
человек – на «капризный лад». Он ничего не 
делает раз и навсегда и – что бы ни делал – 
все у него «понарошку», как выходки «ма-
менькиного сынка». Шквал повального и 
беспросветного фиглярства катится по евро-
пейской земле. Живут в шутку, и тем шуточ-
ней, чем трагичней надетая маска» [28]. Ис-
следователь отмечает, что «психологический 
строй этого новичка определяется: во-
первых, ощущением легкости и обильности 
жизни, во-вторых, – чувством собственного 
превосходства и всесилия, что побуждает 
принимать себя таким, каков есть, и считать 
свой умственный и нравственный уровень 
более чем достаточным. Эта самодостаточ-
ность повелевает не подвергать сомнению 
свои взгляды и не считаться ни с кем. Отсю-
да третья его черта – вмешиваться во все, 
навязывать свою убогость бесцеремонно, 
безоглядно, безотлагательно и безоговороч-
но, то есть в духе прямого действия» [28].  

Модус инфантильности (модус Обломо-
ва) отражается в поведенческих и речевых 
шаблонах современных подростков. Завяз-
шие в интернет-сетях, лишившиеся возмож-
ности прямого общения, принимающие вир-
туальный мир за реальность подростки-
инфантилы инсталлируют в свою жизнь ис-
кусственные образы и симулякры, что отде-
ляет их от реальных проблем и их решения. 
Для системы образования такие подростки 
являются удобными, так как безвольно при-
нимают предложенные правила игры и, при-
няв их, вовлекаются в механизм их обслужи-
вания.  
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Широкое распространение ценностей 
массовой культуры при помощи ресурсов и 
возможностей цифровизации [29] образова-
ния приводит к масштабной релятивизации 
морально-нравственных устоев, размыванию 
традиционных представлений о дозволенном 
и недозволенном. Массовое общество лиша-
ется критериев нормальности, в нем наруше-
ны табу половой сферы, отсутствует уваже-
ние к традиционным ценностям, осуществля-
ется отказ от эстетических канонов и запрета 
на насилие. Эти процессы оказывают дефор-
мирующее воздействие на развитие и социа-
лизацию растущего человека. Комплекс ха-
рактеристик, который возникает в результате 
этого воздействия, можно условно назвать 
«модусом аморальности («модусом Смердя-
кова»)».  

Напомним, что Павел Федорович Смердя-
ков – один из персонажей романа Ф.М. Досто- 
евского «Братья Карамазовы», слуга и повар 
помещика Ф.П. Карамазова, его незаконно-
рожденный сын от городской юродивой Ли-
заветы Смердящей. Смердяков был одержим 
идеей разбогатеть, стремился к комфорту, 
высокому социальному статусу и безгранич-
ному удовольствию. Он надеялся получить 
часть наследства Ф.П. Карамазова, убежать 
во Францию и жить там безбедно. Для реали-
зации своей мечты Смердяков был готов пой-
ти на любое преступление. Главное, чтобы его 
в этом преступлении не обвинили на Западе. 
Россию он ненавидел и презирал. Смердяков – 
прагматик, эрудит, прекрасный коммуника-
тор, владеющий в совершенстве приемами 
психологического манипулирования, однако 
при всех видимых достоинствах он остается 
морально дефективной личностью. 

В научном дискурсе вопросы “мoralin- 
sanity” (моральной дефективности) анализи-
ровал Л.С. Выготский [30]. Причина мораль-
ной дефективности (например, у беспризор-
ных и трудновоспитуемых подростков) виде-
лась ученому не в психологической патоло-
гии, а во влиянии патологической социаль-
ной среды. Если патологическую среду заме-
нить на нормальную, позитивные изменения 
у подростка наступят в ближайшее время. 

Говоря о современном подростке и осо-
бенностях его морали, остановимся на том, 
что дети, в первую очередь, усваивают роди-
тельские «формулы» гламуризации жизни, 
которые легко транслируются при помощи 
агентов цифровизации и принимают их как 
руководство к самостоятельной деятельно-
сти. Формула «желать больше, применять 
престижное, потреблять новое и выставлять 
это напоказ», преломляясь сквозь призму 
естественных детских, подростковых, моло-
дежных компаний, совершенствуется в прак-
тиках массовой культуры [30]. В этот про-
цесс, помимо родителей, постепенно всту-
пают и другие агенты, не связанные напря-
мую с медиасредой (власть, коммерческие 
организации, школа и т. д.). Возможным гло-
бальным последствием этого модуса будет 
полная инверсия детства как особого периода 
в развитии растущего человека [31]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Все описанные выше обстоятельства 

ставят современное российское образование 
в чрезвычайно сложную ситуацию, посколь-
ку становится невозможным понять, кого 
должна формировать школа, каковы идеалы 
образованности. Как следствие – возникают 
затруднения и колебания в определении це-
лей и содержания образования. Поэтому се-
годня становится необходимым на основе 
имеющегося научного знания составить ком-
плексное педагогическое представление о 
полисистемной организации человека (под-
ростка) как целостности, где ориентиром 
станет его движение к самому себе, к само-
осуществлению и самоактуализации.  

Обращение к молодому человеку в его 
целостности должно вывести образование на 
необходимость работы с человеческим каче-
ством в его философском понимании. В этой 
логике образование может быть понято как 
специально организованный целенаправлен-
ный процесс актуализации смыслов и спосо-
бов бытия.  

В круг задач образования должны быть 
органично включены задачи построения це-
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лостного контекста понимания природы че-
ловека как педагогического феномена, поис-
ка педагогического содержания, путей и ин-
струментов, обеспечивающих реализацию 
полноты человеческого качества. 

Предлагаемый подход позволит ввести 
из философского в педагогический контекст 
принципы человекосообразности и человеко-
соразмерности педагогической деятельности.  

С учетом сказанного, в структуру содер-
жания образования растущего человека в ка-
честве базовых могли бы войти следующие 
компоненты:  

− осмысление ключевых проблем жиз-
ни человека (Жизнь и Смерть, Добро и Зло, 
Истина и Ложь, Красота и Гармония) с це-
лью задуматься о смысле бытия;  

− формирование интегративного зна-
ния о человеке и освоение приемов работы с 
собой как человеческой сущностью, накоп-
ление опыта самопознания, самосовершенст-
вования и самоактуализации;  

− определение ориентиров и способов 
решения жизненных задач, последовательно 
встающих перед растущим человеком на том 
или ином этапе социального развития в куль-
турном пространстве потребительского об-
щества;  

− помощь в поиске оснований для вы-
бора в жизненных ситуациях «стороны Доб-
ра» и самоактуализации;  

− накопление опыта творчества и само-
актуализации в базовых видах деятельности 
и в системе человеческих отношений;  

− осознание принципов, логики, со-
держания социогенетического развития че-
ловечества в целом и массовой потребитель-
ской культуры в частности, обеспечение воз-
растной меры формирования целостного 
представления о мире и о себе как части это-
го мира; 

− предъявление спектра существующих 
способов информационного взаимодействия 
человека с окружающим миром и собой.  

В качестве специфических единиц со-
держания могут выступать смыслы, присваи-
ваемые в ходе образовательного процесса; 
реализуемые принципы; ценности; формы 
постижения мира и собственного бытия в 
этом мире; уровень самоактуализации; 
спектр человеческих отношений; перечень 
жизненных задач. Ведущими регуляторами 
при реализации такого содержания должны 
стать принципы человекосообразности, ин-
формационной меры и модуса бытия.  
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