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Аннотация. Массовая культура является фактором социализации современного человека. 

Ее проблематика представлена в философском, культурологическом и социологическом 

научном дискурсе. Исследователями выявлен девиантогенный характер ее влияния на 

развитие взрослого человека и описаны социально-психологические результаты этого 

влияния. Существует противоречие ме ду сформировав ейся потребность  в осмыслении 

содер ания и форм педагогической деятельности по минимизации последствий 

девиантогенного влияния массовой культуры и отсутствием об ективного знания  

методологических подходов и технологических средств этой деятельности. В статье 

показаны возмо ности применения аксикреации для развития у обуча щихся 

суб ектности  способности к самостоятельному мироориентировани   целеполагани  и 

критическому осмыслени  реальности. Опираясь на системный  ме дисциплинарный  

онтогенетический  парадигмальный подходы обоснована возмо ность   применения 

понятия «модус» к описани  и классификации эффектов влияния массовой культуры на 

подраста щее поколение. Показана связь выявленных модусов с инверсивным детством. 

Раскрыты основные слои педагогической действительности  которые использу тся 

агентами массовой культуры. Представлена логика воспитательной деятельности по 

минимизации модусов как специально организованный во всех слоях педагогической 

действительности целенаправленный процесс актуализация аксикреативного потенциала 

обуча щихся. Раскрыт   аксикреативный потенциал   событийных деятельностных 

образовательных технологий и образовательных событий. Описаны характеристики 

методологии событийности как инструмента минимизации эффектов влияния массовой 

культуры на обуча щихся. Выявлены ограничения обуча щего диалога и развива щий 

потенциал ме суб ектного диалога при организации воспитания обуча щихся в условиях 

деструктивного влияния массовой культуры.  

 

Ключевые слова: массовая культура  аксикреация  модус  событийные деятельностные 

образовательные технологии  образовательное событие  суб ектность. 
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Abstract. Mass culture is a factor in the socialization of modern man. Her problems are presented 

in philosophical, cultural and sociological scientific discourse. Researchers have identified the 

deviantogenic nature of its influence on adult development and described the socio-psychological 

results of this influence. There is a contradiction between the formed need to comprehend the 

content and forms of pedagogical activity to minimize the consequences of the deviant influence of 

mass culture and the lack of objective knowledge, methodological approaches and technological 

means of this activity. The article shows the possibilities of using axicreation for the development of 

subjectivity in students, the ability to independently orientate the world, goal-setting and critical 

understanding of reality. Based on systemic, interdisciplinary, ontogenetic, and paradigmatic 

approaches, the possibility of applying the concept of "mode" to the description and classification 

of the effects of the influence of mass culture on the younger generation is substantiated. The 

connection of the revealed modes with an inversive childhood is shown. The main layers of 

pedagogical reality that are used by agents of mass culture are revealed. The logic of educational 

activity aimed at minimizing modes is presented as a purposeful process of actualization of 

students' axicreative potential, specially organized in all layers of pedagogical reality. The 

axicreative potential of event-based activity-based educational technologies and educational events 

is revealed. The characteristics of the methodology of eventfulness as a tool for minimizing the 

effects of mass culture on students are described. The limitations of the educational dialogue and 

the developing potential of the intersubjective dialogue in the organization of the education of 

students in the conditions of the destructive influence of mass culture are revealed. 
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          Введение.  

          Современное российское образование сталкивается с множеством    социокультурных 

вызовов [14]. Среди них особое место занимает   весьма противоречивое и до конца еще не 

осмысленное исследователями   явление - массовая культура. Ее проблематика   нашла 

отражение в философском, культурологическом и социологическом научном дискурсе (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, Н.А. Бердяев, В. Паретто, Д.С. Мережковский, С.Л. Франк, Х. 

Ортега-и-Гассет, Н.К. Михайловский, З. Фрейд, Г. Лебон, Г. Тард, Э. Фромм, Р. Мертон, П.А. 

Сорокин, Д. Белл, Э.Тоффлер, М. Кастельс, Р. Инглхарт, А. Этциони, Э.Гидденс, Дж. Ритцер, 

У. Эко, Ж. Бодрийяр, Ж. Дел з, П. Клоссовски, Т.А. Хагуров и др.). Массовая культура 

представляет собой тип культуры, формирующий   у большинства населения стремление 

потреблять в огромном количестве ориентированные на «среднего человека» продукты и 

услуги [4].  Массовая культура, являясь атрибутом современных социальных отношений, 

влияет на социальную адаптацию и автономизацию современного человека. Она формирует 

его вкусы, интересы и предпочтения, определяет стиль жизни и потребительские практики.   

Совокупность параметров влияния массовой культуры можно рассматривать как контекст 

социализации современного человека, формирующий социальный характер и образцы 

поведения в повседневной жизни [1]. При всем многообразии трактовок этого явления   

ученые   единодушны в том, что массовая культура оказывает деструктивное влияние на 

развитие человека. Исследователи выделяют    ряд устойчивых характеристик человека, 

ввергнутого в пространство массовой культуры - некритичность мышления, утилитарность 

восприятия реальности, инфантилизм, эмоциональная неустойчивость, низкая способность к 

самоконтролю, радикальный гедонизм, императивное стремление к комфорту и 

наслаждениям, эгоцентризм, «моральная имбецильность», отсутствие способности к 

сопереживанию, «игровой» характер поведения и др. [12]. Педагогическая наука 

рассматривает массовую культуру как явление социологическое. Исследования массовой 

культуры как присущности педагогической реальности и детерминанты педагогического 

процесса практически отсутствуют [11]. Можно зафиксировать противоречия между 

потребностью в осмыслении содержания и форм педагогической деятельности по 

минимизации последствий девиантогенного влияния массовой культуры и отсутствием 

об ективного знания, методологических подходов и технологических средств этой 

деятельности. 

          Основная часть.  

Отмечая обоснованность выводов ученых в части описания деструктивного влияния 

массовой культуры на современного человека, необходимо признать ограниченность 

использования этих выводов применительно к детскому возрасту. Применяемые 

исследователями термины и описательные модели обладают эвристичностью для понимания 

природы и характера изменений   взрослого человека. Однако они не корректны в отношении 

детей. Опираясь на представления системного, междисциплинарного и  парадигмального 

подходов нам представляется корректным применительно к детскому возрасту использовать   

понятие, в котором, с одной стороны, выражалось бы  согласие с тем, что массовая культура 

оказывает  влияние на подрастающее поколение, с другой – присутствовал бы скептицизм  

относительно степени необратимости этих  изменений и  невозможности их  преодолеть  

имеющимися в педагогике ресурсами [3].  Нам представляется, что таким термином является 

термин «модус», под которым понимается формирующаяся в течение определенного 
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времени совокупность характеристик психики, способ существования, вид самоориентации в 

мире, который влияет на мысли, чувства и поступки подрастающего поколения и 

складывается под влиянием массовой культуры [2]. 

       С 2016 по 2022 годы в 16 образовательных организациях Краснодарского края под 

руководством НИИ Проблем образования ФППК КубГУ проводились исследования влияния 

факторов массовой культуры на развитие и социализацию обучающихся.   Использовались 

следующие  методы исследования - наблюдение за обучающимися и педагогами в опытно-

поисковых и естественных условиях, анкетирование с использованием авторских опросников 

и тестирование (анкета для оценки сформированности духовно - нравственных понятий 

обучающихся, анкета «Нравственные качества современных подростков», анкета для оценки 

ведущих культурных факторов, влияющих на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

тест «Детская ложь. Мотивы и причины» Л.П. Николаева, опросник «Конформность, 

внушаемость, скептицизм» О. Микса), методики «Личностная агрессивность и 

конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалѐва, методики «Ценностные ориентации» М. 

Рокича, методики диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка, методики 

оценки ценностных ориентаций С.С. Бубновой, методики САМОАЛ Э. Шострома в 

адаптации Л.Я. Гозмана и Н.Ф. Калиной, методики «Что мы ценим в людях» Р.Р. Калининой, 

методики «Закончи предложение» Н.Е. Богуславской, изучение продуктов деятельности 

участников образовательных отношений, педагогических карт наблюдения за ребенком. 

Исследование позволило установить, что массовая культура порождает целый ряд модусов, 

препятствующих     самоактуализации и деформирующих социализацию обучающихся. Были 

выявлены модус обладания («модус Экхарта»), модус инфантильности («модус Обломова»), 

модус аморальности («модус Смердякова»), модус Герострата («модус публичности»), модус 

аномичности («модус Манкурта»), модус информационного потребления («модус 

Гомутера»), которые возникают у обучающихся под влиянием агентов массовой культуры 

[11]. Модусы являются частью   новой социокультурной реальности – инверсивного детства, 

в котором практически все структурные элементы нормального детства наполняются 

противоположным содержанием [9]. Наиболее очевидными результатами инверсии 

становится потеря способности к бытийной любви (А. Маслоу), комплекс переживаний, 

описанных В. Франклом как «ноогенный невроз» и утрата рациональности. Вместо 

полноценного опыта бытийной любви ребенок получает либо е  суррогаты - симулякры, 

либо, не получает совсем. Отсутствие опыта бытийной любви приводит к экзистенциально-

эмоциональной депривации, которая неизбежно ведет к «снижению человечности» (А. 

Маслоу).  

         Анализ опыта воспитательной работы образовательных организаций показал, что 

педагоги интуитивно ощущают присутствие этих модусов и   пытаются их устранить.  Для 

этого они используют слои и возможности   педагогически организуемой действительности 

[6]. Однако, педагогическая эффективность этой работы не очень высока. Агенты   массовой 

культуры, напротив, предпочитает транслировать свои ценности и манифесты через 

педагогически неорганизуемую действительность (известную педагогам) и слои школьной 

действительности, невидимые для педагогов.   

         В этой связи, логика воспитательной деятельности по минимизации модусов нам 

представляется как специально организованный во всех слоях педагогической 

действительности целенаправленный процесс актуализации смыслов и способов бытия 

обучающихся, способствующий реализации полноты их человеческого качества.  Важным 

компонентом этой работы является актуализация аксикреативного потенциала обучающихся. 

Аксикреация понимается как процесс «выращивания» у подростков нового взгляда на 

окружающую реальность, «регенерации» и принятия переосмысленных в своем личностно-

индивидуальном значении социальных и других ценностей [10].  В смысловом отношении — 
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это задача вытеснения, замещения, преобразования тех психических образований, которые 

формируются агентами массовой культуры. Речь идет о том разрушительном, асоциальном, 

агрессивном, внечеловеческом в структуре личности подростков, в системе их 

жизнедеятельности, смещение доминанты их поведения в плоскость человечности [9]. 

         Поиск педагогических инструментов минимизации деструктивного влияния массовой 

культуры позволил выявить и апробировать целый ряд методов и технологий аксикреации, 

одним из которых являются   событийные деятельностные образовательные технологии [17].  

Технологию мы определяем как отрефлексированную педагогом целенаправленную и 

логически обоснованную последовательность действий, учитывающих существующие 

социокультурные условия развития   и индивидуальные особенности обучающихся.  

          Опытно-экспериментальная работа по выявлению аксикреативного потенциала 

событийных деятельностных образовательных технологий проводилась с 2019 по 2022 год в 

МБОУ СОШ № 43 ст. Северской Краснодарского края, МБОУ СОШ № 5 п. Ахтырский 

Краснодарского края, гимназии № 69 г. Краснодара и МАОУ гимназии № 5 г. 

Новороссийска. Наибольшую эффективность в структуре   событийных деятельностных 

образовательных технологий показали образовательные события как особые формы 

взаимодействия, позволяющие всем участникам стать активной частью образовательной 

среды [16].  Образовательное событие конструировалось как встреча реальной (в контексте 

доминирующей культуры) и идеальной (человек) ситуаций производства и оформления 

опыта и знаний обучающихся [22]. Образовательное событие имеет мощный аксикреативный 

потенциал, поскольку связано с переживаниями и способно менять поведение и мышление 

обучающихся. Методология событийности обладает следующими характеристиками [13]: 

глубокое личностное переживание действительности, с которой взаимодействуют подростки; 

мощное эмоциональное восприятие и закрепление происходящих изменений; обретение 

новых   ценностей и смыслов; формирование потребности самостоятельно и критически 

понимать происходящее; диалогичность взаимодействия; высокая степень погруженности в 

деятельность; опыт глубоких эстетических и нравственных переживаний.  

           Особую роль при организации образовательного события отводится диалогу.  

Необходимо отметить, что   агенты массовой культуры активно применяют диалог для 

трансляции своих манифестов и смыслов. Задача такого рода обучающего диалога – обмен 

информацией между участниками. Цель этого взаимодействия – приведение знаний и 

смыслов подростков в соответствии с представлениями агентов массовой культуры.  Такого 

рода диалог предполагает использование информации для активного внедрения 

определенной точки зрения, формирования определенной позиции и угла зрения у детей.  

Обычно такой   диалог регламентирован (явно или завуалированно) на вербальном и 

поведенческом уровнях.  Подростки при такой форме взаимодействия определяются   в 

неравные отношения, так как их активность ограничена всего лишь возможностью при 

помощи вопросов влиять на ход получения информации, но не на ее содержание и смысл. 

Это накладывает ограничение на структуру и содержание информационного взаимодействия 

и практически сводит к минимуму развивающий потенциал диалога. Данная форма, при 

минимальных затратах, позволяет эффективно вкладывать в головы подростков нужные 

агентам массовой культуры представления и установки. По сути, имеет место отчуждение от 

индивидуального бытия обучаемого.  

          Образовательное событие, напротив, предполагает открытость целевых установок 

участников [16]. Диалоговость образовательного события импровизационна, педагогическое 

взаимодействие осуществляется на разных по глубине уровнях. Межсуб ектный диалог 

организован так, чтобы подростки кроме осознания своей позиции, своей самости и 

уникальности, имели бы смелость и решительность пред являть свои внутренние смыслы 

другим, выразить и отстоять свое своеобразие. Образовательное событие формирует 
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готовность встречи со смыслами и индивидуальностью других. Опыт такой встречи 

формирует у подростков способность входить с собеседником в эмоциональный и 

информационный резонанс, развивая навыки эмпатии и рефлексии. Таким образом, 

образовательное событие выступает как дидактическая единица аксикреативности, содержит 

в своей структуре организационный (устройство образовательного события), педагогический 

(форму работы педагога) и результирующий (к каким результатам приходит подросток, 

включенный в образовательное событие) компоненты.  

             Заключение.  
Результатом образовательного события является опыт понимания и принятия ценности своей 

индивидуальности, опыт соотнесения своей индивидуальности и ценностей массовой 

культуры, опыт распознания симулякров и агентов массовой культуры, опыт построения 

новой социальной коммуникации. В дальнейшем этот опыт может быть использован как   

духовная, эмоциональная и интеллектуальная база   для   развития   таких сущностных 

качеств как разумность, социальность и духовность, понимаемую как ориентацию на смысл, 

Логос.  Образовательное событие формирует то, что условно можно назвать 

«экзистенциальной компетентностью». То, что создает необходимые предпосылки для 

развития важнейшего качества полноценно функционирующего   взрослого человека – 

суб ектности, т.е. способности к самостоятельному мироориентированию, целеполаганию и 

критическому осмыслению реальности.  
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