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Уважение культурных различий предпо-
лагает высокую оценку культурного плюра-
лизма.

Утверждению культурных различий спо-
собствует активная личностная позиция.

Таким образом, в условиях перехода к 
постиндустриальной культуре ощущается пот-
ребность в межличностном и межкультурном 
взаимодействии, основанном на принципах 
доверия, взаимопонимания, толерантности, 
сотрудничества. Все это предполагает поиск 
альтернативных тенденций становления и 
развития личности. Задачей современного 
человека является не только осознание диа-
логической связи с другими людьми, но и 
превращение ее в реальное человеческое 
бытие. Личность в поликультурном социу-
ме характеризует позитивное толерантное 
принятие взаимодействия культур, приня-

тие культурно-этнических особенностей 
как объективной данности и готовность к 
установлению диалогических взаимоотноше-
ний с представителями различных культур. 
Конкуренция на рынке интеллектуального 
труда ставит перед высшей школой пробле-
мы удовлетворения спроса на специалистов 
определенного уровня и качества подготовки. 
Очевидно, что поликультурное образова-
тельное пространство вуза, основанное на 
методах и формах, адекватных современным 
социокультурным условиям, должно быть 
ориентировано на решение проблемы подго-
товки конкурентоспособных специалистов, 
социально защищенных качеством и профес-
сионально-деятельностными возможностями 
своего образования, а также комплексно лич-
ностно подготовленных к работе в постоянно 
изменяющихся условиях.
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По мнению современных социологов, 
аналитиков, культуроло гов, информационное 
общество определило пути фор мирования 
культуры конца XX в. Характер ной чертой та-
кой культуры является стремление к диалогу 
всех типов и видов. В результате исследований 
социологов обоснован ы выводы о том, что 
культура стала наиболее динамичным компо-
нентом цивилизации. Объясняется это не только 
тем, что она «поставляет» идеи, образцы и 
стили для массово го производства, но и тем, 
что перемены в ней самой в меньшей сте пени 
сдерживаются ограниченностью ресурсов. Эта 
динамика позволила современной культуре 
стать веду щим фактором появления новых 
принципов, среди которых все большее зна-
чение приобретает принцип главенствования 
«экранной культуры и экранной информации», 
создаваемый на основе оснащения всего про-
цесса жизнедеятельности человека новейшими 
средствами связи. Производство, хранение и пот-
ребление информа ции таким образом произво-
дится на принципиально иной технологи ческой 
основе, что приводит к изменениям в культуре.

В XX в. противоречия между культурой и 
техникой зашли столь далеко, что появилась 
тенденция подразделения культуры внутри 
самого понятия на некоторые составляющие: 
субкультура, молодежная культура, элитарная 
культура и тому по добное. Стало привычным 
противопоставлять друг другу две культу ры: 
«истинную» и «массовую». Философская 
концепция современно сти по этому вопросу 
спорна и во многом зависит от того научного 
и мировоззренческого направления, которое 
представляют философы, однако следует от-
метить, что культура по своей сути – едина 
и целостна. Перед педагогами встает необхо-
димость включения в систему педагогических 
средств и всех тех средств, которые обуслов-
лены определением культуры не только как 
ценности, но и как способа приобщения к 
общечеловеческим ценно стям. С этих позиций 
актуализируется изучение культуры – как фено-
мена повседневной общедоступной воздейс-
твующей коммуникации – массовой культуры 
[7, с. 698].

Массовая культура – часть единой и целой 
культуры; к ней от носится продукция, транс-

лируемая средствами массовых коммуника ций, 
являющаяся продукцией традиционного и 
современного искус ства, выступающая как 
популярная и общедоступная, формирующая 
определенный потребительский спрос и влия-
ющая на стандартизацию вкусов в обществе. 
Массовая культура по своей природе интер-
национальна, и это делает ее универсальным 
средством воздействия на ауди торию, способ-
ным подчас достичь больших успехов в фор-
мировании моделей социального поведения, 
чем специальные нравственные про поведи и 
примеры классического искусства. В современ-
ной научной литературе отношение к массо-
вой культуре варьируется от положительно го 
до резко отрицательного, но в любом случае 
она характеризует со бой новый виток куль-
турного развития, преодолевающий былую 
на циональную обособленность и этническую 
разобщенность людей. [3, с. 129].

По оценкам социологов и социальных 
психоло гов, массовая культура выполняет 
функцию социализации личности в условиях 
изменчивой, неустойчивой и ненадежной 
среды в эпоху перемен, функцию снятия пси-
хологического напряже ния, о которой также 
упоминают наши и зарубежные социологи и 
психологи. Огромному контингенту людей 
различного возраста и пола эта культура дает 
представления о необходимом стиле пове-
дения, образе жизни, карьере, отношениях 
между людьми, путях реализации своих целей 
и стремлений [6, с. 401].

Установка, сформированная при помощи 
средств массовой культуры, воздействует 
как на чувственную восприимчивость, так и 
на менталитет человека. Она структурирует 
сами его реакции, развивает склонность ло-
вить новизну, избегать рутинных профессий, 
улав ливать степень престижности тех или иных 
явлений, следовать стилю среды, подчинять 
настоящее соображениям будущего [2, с. 123].

Прежде всего это касается молодых людей, 
поскольку они, кроме всего прочего, благода-
ря особенностям своего возраста, склон ны к 
направленности на будущее, на построение 
своей жизненной карьеры в будущем.

Несомненно справедливо «обвинение» 
массовой культуры в ориентации на стандар-
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тизацию общества, в манипулировании созна-
нием; в том, что в основе ее лежит чаще всего 
апелляция к примитивным чувствам человека, 
что ведет к упрощению личност ной структуры 
человека [9, с. 220].

Наиболее консервативно настроенные по 
отношению к развитию коммуникаций ученые 
и деятели культуры поднимают вопрос так же 
о «роботизации» сознания общества при столь 
мощном потоке информации и росте возмож-
ностей ею пользо ваться.

Вместе с тем, в научных дискуссиях мож-
но услышать на этот счет и другое мнение о 
том, что хотя в результате манипулятивного 
психологиче ского воздействия создается, 
как минимум, психологическая установ ка 
личности, но такую же динамику изменений 
в структуре личности предусматривает подав-
ляющее большинство воспитательных систем, 
берущихся «сформировать», «привить», «вос-
питать», «научить». Среди них религиозные, 
политические, образовательные, управлен-
ческие и прочие системы. Использующиеся 
в этих системах приемы не огра ничиваются 
манипуляцией, но все они в той или иной 
степени соз дают или используют психические 
автоматизмы. Другое дело, что в педагогике 
воспитательное воздействие всегда несет це-
лый спектр приемов, как правило, предполага-
ет поддержку воспитуемого в его личностном 
росте, чтобы возникающие при воздействии 
манипуляции колебания подталкивали к осоз-
нанному нравственному выбору, к ди намике 
развития. 

Современная педагогическая практика, 
опираясь на тенденции гуманизации образо-
вания, основывает свои принципы на доверии 
к личности, которая в процессе самоопре-
деления сможет разобраться в «обильном и 
беспорядочном потоке случайных сведений, 
получен ных через средства массовой ин-
формации». Поэтому педагогическая наука, 
накапливая опыт рассмотрения и прогнози-
рования современ ных тенденций развития 
воспитательного процесса, подходит к явле нию 
массовой культуры с позиций многостороннего 
анализа.

Без образования, нравственного самораз-
вития личность не мо жет выполнять свои 

функции созидателя культуры. Посредником 
в передаче и усвоении такого опыта является 
система воспитания, гу манной задачей которой 
считается организация процесса становления 
такой личности, которая стремилась бы к на-
иболее полной самореа лизации, саморазвитию, 
не отступая от интересов природы, общества, 
не противореча интересам развития культу-
ры и цивилизации [4, с. 25].

Многими авторами подчеркивается, что 
становление и развитие студенчества проис-
ходит под определяющим воздействием как 
общесоциальных, так и общемолодежных про-
цессов, протекающих в обществе [8, с. 299].

Большинство исследователей проблем 
студенческой молодежи подчеркивает, что 
студенческий возраст является важнейшим в 
становлении человека как личности и активно-
го члена общества. «Возраст же здесь высту-
пает одновременно и как социaльный фактор. 
Ведь обучение в вузе приходится в основном 
на второй период юности – период формиро-
вания юноши и девушки в социaльно зрелую 
личность» [5, с. 110]. В своих исследованиях 
известный психолог Б. Г. Ананьев отмечaл, 
что «в личностном отношении этот возраст 
имеет особое значение, как период наиболее 
активного развития нравственных и эстети-
ческих чувств, становления и стабилизации 
характера и, что особенно важно, овладения 
полным комплексом социальных функций 
взрослого человека» [1, с. 380].

Хотя отдельный человек и пребывает в ста-
тусе студента относительно короткое время, 
студенческая пора – не просто подготовка к 
жизни, но и определенная ступень, значитель-
ная и важная часть самой жизни. 

Без образования личность не мо жет выпол-
нять свои функции созидателя культуры. По-
средником в передаче и усвоении такого опыта 
является система воспитания, гу манной задачей 
которой считается организация процесса ста-
новления такой личности, которая стремилась 
бы к наиболее полной самореа лизации, само-
развитию, не отступая от интересов природы, 
общества, не противореча интересам разви-
тия культуры и цивилизации [4, с. 29]. 

Таким образом, исследование механизма 
функционирования современных средств мас-
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совой информации позволяет сделать вывод о 
том, что массовая культура формирует некий 
нормативный канон человека современного 
общества при помощи хорошо организованной 

системы массовых коммуникаций. Массовая 
культура оказывает серьезное влияние на 
личность студентов, формируя ценности и 
потребности жизненных выборов.
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