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Статья посвящена рассмотрению проблемы элитарной культуры в постиндустриальном обществе. Дается общее 
определение культуры, а также ее элитарной формы. Проводится сопоставление массовой и элитарной культур  
по различным основаниям и признакам. Рассматриваются основные особенности или черты элитарной культуры 
в современных условиях. 
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The article is devoted to considering the problem of elitist culture in post-industrial society. The general notion of culture and  
its elitist form is given. The comparison of mass and elitist cultures is conducted on various criteria. The main features of elitist 
culture in modern conditions are considered. 
Keywords: culture, elitist culture, mass culture, classic elitist culture.

Введение. В публикациях многих авторов куль-
тура часто представляется как совокупность матери-
альных и духовных ценностей, созданных человече-
ством в процессе его общественно-исторического раз-
вития. Вроде бы логичная формула. Однако возникает 
вопрос о характере этих ценностей: являются ли они 
всегда позитивными или могут быть и отрицательно 
значимые ценности? И если второе верно, то уместно 
ли называть их ценностями культуры или, с аксиологи-
ческой точки зрения, более правомерным будет отно-
сить их к явлениям антикультуры? Поэтому с научных 
позиций в широком, философском смысле культуру 
можно определить как исторически обусловленный ди-
намический комплекс постоянно обновляющихся во 
всех сферах общественной жизни форм, принципов, 
способов и результатов, активной творческой деятель-
ности людей. Как подчеркивает В. С. Степин: «С пози-
ций современных представлений культура интерпре-
тируется как сложноорганизованная система надбио-
логических программ деятельности, поведения 
и общения людей» [1, с. 8].

Культура представляет собой исключительно мно-
гогранное явление. Она воплощается в самых различ-
ных сферах общественной и повсе дневной жизни че-
ловека. Духовная культура включает разнообразные 
проявления интеллекта человека: религию, искусство, 
просвещение, науку, а также нравственную, правовую, 
политическую и другие формы общественного созна-
ния. Она может проявляться в этнических и нацио-
нальных формах различных исторических эпох, регио-
нов и народов. В зависимости от того, кто создает 
культуру и каков ее уровень, различают три социаль-
ные формы существования культуры: элитарная, на-
родная и массовая.

Народная, или традиционная, культура создается 
безымянными творцами из народа, не имеющими про-
фессиональной подготовки. Она отражает духовные 
поиски народа, включает мифы, легенды, сказки, пес-
ни, пословицы и т. д., и основывается на устном спосо-
бе передачи информации от поколения к поколению.

Основная часть. Массовой культурой называют 
такой вид культурной продукции, которая производит-
ся в больших объемах для широких масс. Она зароди-
лась еще в индустриальную эпоху, но бурное разви-
тие получила в XX в. в постиндустриальном обще-
стве в связи с его ур банизацией, распространением 
образования, стандартизацией производства и по-
требления, расширением сферы услуг. По сравнению 
с традиционной культурой она не выражает духовных 
поисков народа, всегда является авторской, ориенти-
руется на подсознание, инстинкты человека, носит по-
требительский, утилитарный характер.

Антиподом массовой культуры выступает культура 
элитарная, которая создается профессионалами, яв-
ляется сложной для восприятия неподготовленного 
реципиента и потребляется в основном привилегиро-
ванными слоями общества.

Термин «элитарная» происходит от французского 
elite, что в переводе означает «лучший», «избранный», 
«отборный». Элитарная, высокая культура рассчитана 
на образованных, высокоинтеллектуальных лиц, спо-
собных воспринять все тонкости высокохудожествен-
ных произведений искусства. Примерами в литературе 
могут служить книги Дж. Джойса, Г. Гессе, М. Пруста, 
Х. Л. Борхеса, А. Камю, Ф. Кафки, в музыке – произве-
дения Д. Шостаковича, А. Шнитке, И. Стравинского, 
С. Прокофьева, Дж. Кейджа, Э. Денисова, А. Шенбер-
га, в киноискусстве – фильмы Ф. Фелллини, А. Тарков-
ского, А. Сокурова, Дж. Джармуша, П. Грингуэя, Л. Бу-
ньюэля и др. Элитарная живопись представляет собой 
целую совокупность различных направлений: экспрес-
сионизм, кубизм, футуризм, дадаизм и пр. Здесь к эли-
тарному можно отнести творчество Ван Гога, А. Матис-
са, П. Пикассо, С. Дали, К. Малевича, М. Шагала, 
Э. Мунка и др. Художники, работающие в рамках на-
званных направлений, создавали новые способы ви-
дения окружающей реальности, экспериментировали 
с формами, линиями, цветом и т. д.

Понятие «элитарная» в культуре было введено 
в научный оборот в конце XVIII в. в концепциях роман-
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тиков. В то время элитарное несло в себе смысловое 
значение избранности, образцовости и было тожде-
ственно классическому, а классическим считалось ис-
кусство Античности. Позже элитарное стало ориенти-
роваться на новаторство, и триада «элитарное» – об-
разцовое – классическое» утратила свой прежний 
смысл; элитарное уже перестало быть тождественным 
античной классике [2].

Первыми, кто обратился к научному анализу со-
временной элитарной культуры, был испанский фило-
соф Х. Ортега-и-Гассет и немецкий социолог и фило-
соф К. Маннгейм. Первый в работах «Дегуманизация 
искусства», «Восстание масс», второй – в публикаци-
ях «Человек и общество в век преобразований» 
и «Эссе социологии культуры» рассматривали элитар-
ную культуру как единственно способную к сохране-
нию и воспроизводству основного содержания культу-
ры в целом. Определенный вклад в разработку теории 
элитарной культуры внесли А. Шопенгауэр и Ф. Ниц-
ше, Н. Бердяев и А. Белый, В. Беньямин и Э. Гуссерль, 
М. Хайдеггер и Ж. Эллюль и др. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что 
элитарная культура – это особая форма культуры (суб-
культура), характерными чертами которой являются 
высокий уровень осмысления реальности, ограничен-
ный круг потребителей, уникальность и содержа тельная 
глубина создаваемых произведений. Иными словами, 
это культура определенных слоев общества, характери-
зующаяся некоторой закрытостью, интеллектуальным 
аристократизмом, даже снобизмом, и ценностно-
смысловой самодостаточностью. Это культура, кото-
рая претендует на то, что она высоко стоит над буд-
ничными проблемами повседневного бытия, «прозой 
жизни»; объект ее внимания – «чистое искусство», 
а девизом является формула «искусство для искус-
ства». 

Элитарная культура призвана быть ориентиром, 
эталоном, маяком, который задает векторы духовного 
развития; только она способна концентрировать ду-
ховный опыт поколений. Субъектом элитарной культу-
ры выступает личность – свободный творческий инди-
вид, способный к осуществлению сознательной дея-
тельности. Творчество этого индивида всегда 
личностно окрашено и рассчитано на личностное вос-
приятие. Такое понимание элитарной культуры, по 
мнению многих исследователей, представляется бо-
лее правильным и адекватным, нежели понимание 
элитарности только как авангардности.

Таким образом, элитарная культура – это специ-
фическая форма культуры, которая создается одарен-
ными профессиональными творцами – писателями, 
художниками, композиторами, актерами, философами 
и т. д. Поначалу она почти всегда носит эксперимен-
тальный характер и не всегда воспринимается даже 
специалистами, но со временем становится понятной 
и доступной широким массам.

При этом важно отметить, что многие теоретики 
элитарной культуры никогда не отождествляли элиту 
с родовой аристократией. В их понимании элита не яв-
ляется правящим меньшинством или аристократией 
крови. Элита – это прежде всего аристократия духа, ее 
представителей можно найти в любых социальных сло-
ях общества.

Творцы элитарной культуры, как правило, люди 
оригинальные, с нестандартным мышлением, способ-

ные к парадоксальным выводам и подходам в реше-
нии различных проблем. Они свободны от каких-либо 
ограничительных, трафаретных рамок или шаблонов 
в искусстве, стремятся к эксперименту, интуитивному 
художественному освоению мира, к поиску новых 
форм и методов отражения действительности. Поэто-
му они и создают новые направления в искусстве, по-
началу не всегда понятные другим, неподготовленным 
в эстетическом плане потребителям культуры. Однако 
проходит время и то, что было когда-то в новинку, не-
ординарно, становится привычным, близким и понят-
ным. И так повторяется из поколения в поколение. 

Исторически элитарная культура возникла как ан-
титеза более низкой культуре и наиболее рельефно 
проявляется в сопоставлении именно с ней. Поэтому 
есть смысл сравнить элитарную и массовую культуры 
по ряду признаков, и тогда характеристика элитарной 
культуры будет более наглядной и основательной.

Как уже отмечалось, духовно насыщенные, содер-
жательные произведения элитарной культуры созда-
ются творческими людьми, мастерами своего дела, 
обладающими эстетическим чутьем и художественной 
восприимчивостью. 

В отличие от элитарной культуры, продукты массо-
вого искусства создаются далеко не аристократами 
духа и предназначаются для развлечения, заполнения 
досуга человека. И не только для этого. Целью массо-
вой культуры является стимулирование потребитель-
ского сознания у зрителя, слушателя, читателя, что, 
в свою очередь, формирует у человека особый тип не-
критического восприятия и этой культуры, и реалий 
жизни, социальной действительности в целом. Иными 
словами, осуществляется манипулирование человече-
ской психикой, отвлечение людей от насущных проб-
лем. В результате у потребителей массовой культуры 
формируется социальный конформизм, приспособ-
ленчество, пассивность. Как отмечает А. В. Костина: 
«Массовая культура формирует нового субъекта исто-
рического действия. Если в границах традиционной 
культуры доминирует коллективная личность, в грани-
цах элитарной культуры – индивидуализированная лич-
ность, обладающая креативным потенциалом, то в гра-
ницах массовой культуры – массовизированный инди-
вид с невыраженным личностным началом» [3, с. 42].

Творения элитарной культуры являются неповто-
римыми в различных отраслях искусства и науки. Соз-
дание таких работ – процесс сложный, трудоемкий, 
нелегкий, требует максимума напряжения, интеллекту-
альных усилий и зависит от вдохновения художника, 
условий жизни и пр. Такой сизифов труд длится под-
час годами. В результате появляются уникальные про-
изведения культуры, обладающие индивидуальным 
почерком, отражающие талант автора.

В отличие от произведений элитарной культуры, 
продукция массовой культуры не уникальна, а весьма 
разнообразна в своих проявлениях, насыщена стерео-
типами и шаблонами. Это не только растиражирован-
ные произведения искусства, но и предметы быта – 
одежда, мебель и пр., а также реклама, которая воз-
действует весьма эффективно на подсознание 
человека, побуждая его к все более новым покупкам 
и обращениям в сферу услуг.

Наконец, рассматриваемые две формы культуры 
можно сравнить по их доступности для потребителей. 
Потребителями элитарной культуры является немно-
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гочисленная и образованная публика. Как уже отмеча-
лось, из-за сложности художественного языка и фило-
софской глубины содержания, неординарного харак-
тера произведения элитарной культуры являются 
малодоступными для большинства; эта культура апел-
лирует к избранному меньшинству своих субъектов, 
чаще всего являющихся одновременно и ее творцами, 
и адресатами. Как правило, основным кругом ее по-
требителей выступают литературные критики, литера-
туроведы, любители музеев, знатоки выставок, театра-
лы, художники, писатели и музыканты.

Массовая культура проста для понимания, не тре-
бует специальных познаний и усилий для ее восприя-
тия. Она рассчитана на подавляющую часть общества, 
«простых людей из народа». Она доступна всем.

Таким образом, основными характеристиками 
массовой культуры является не только ее доступность 
для понимания большинства людей, но также повторя-
емость, тиражируемость, стандартизация ее продук-
тов, прагматизм, потребительский, утилитарный ха-
рактер.

Что касается характеристик элитарной культуры, 
то выделяются такие ее критерии, как самовыражение 
художника, универсальность во времени, новизна 
культурных кодов, языка символов, образов, доступ-
ность узкому кругу знатоков, а также критерий, заклю-
чающийся в том, что продукты элитарной культуры 
подчас далеки от консюмеризма, не имеют коммерче-
ской цены и т. д. Нередко приводятся уже упомянутые 
черты: неординарность, нестандартность, экспери-
ментальность, высокохудожественность. Разумеется, 
сказанное относится не ко всем разновидностям эли-
тарной культуры, а к ее классическому сегменту. Одна-
ко, когда речь идет о более глубоком анализе специфи-
ки рассматриваемого феномена, то отмечается, что 
элитарная культура обладает рядом таких принципи-
ально важных особенностей, как: 

 y сложность, специализированность, креативность, 
инновационность;

 y способность формировать сознание, готовое 
к ак тивной преобразующей деятельности и творче-
ству в соответствии с объективными законами дей-
ствительности;

 y способность концентрировать духовный, ин   тел-
лектуальный и художественный опыт поколений;

 y наличие ограниченного круга ценностей, признава-
емых истинными и «высокими»;

 y жесткая система норм, принимаемых в качестве 
обязательных и неукоснительных в сообществе 
«посвященных»;

 y индивидуализация норм, ценностей, оценоч-
ных критериев деятельности, нередко принципов 
и форм поведения членов элитарного сообщества, 
становящихся тем самым уникальными;

 y создание новой, нарочито усложненной куль  турной 
семантики, требующей от адресата специальной 
подготовки и необъятного культурного кругозора;

 y использование нарочито субъективной, инди   ви-
дуально-творческой, «отстраняющей» интер  пре-
тации обычного и привычного, что приближает 
культурное освоение реальности субъектом к мыс-
ленному (подчас художественному) эксперименту 
над нею и в пределе замещает отражение действи-
тельности в элитарной культуре ее преобразова-

нием, подражание – деформацией, проникновение 
в смысл – домысливанием с переосмысливанием 
данности; 

 y смысловая и функциональная «закрытость», 
«узость», обособленность от целого националь-
ной культуры, что превращает элитарную культуру 
в подобие тайного, сакрального, эзотерического 
знания, табуированного для остальной массы, 
а ее носители превращаются в своего рода «жре-
цов» этого знания, избранников богов, «служите-
лей муз», «хранителей тайны и веры», что часто 
обыгрывается и поэтизируется в элитарной куль-
туре [4].
Как следует из изложенного, по внутреннему со-

держанию и функциям, выполняемым в конкретном 
социуме, элитарная и массовая культуры вроде бы 
контрарны, противоположны. Но вместе с тем они не 
антагонисты, между ними нет непроходимой грани, 
они находятся в постоянном взаимодействии. Напри-
мер, мотивы и сюжеты элитарной культуры нередко 
востребуются авторами произведений массовой куль-
туры, и упрощенный вариант элитарных работ стано-
вится доступным для массовой аудитории. Так, напри-
мер, происходит, когда в массовом кинематографе или 
в современной литературе, заимствуются сюжеты из 
произведений элитарной культуры. Иначе говоря, эли-
тарная культура является для массовой своеобразным 
образцом, выступая как источник образов и идей, 
адаптируемых последней к уровню массового соз-
нания.

В то же время в элитарной культуре происходит 
апробация того, что спустя годы может стать общедо-
ступной классикой, а возможно, перейдет в разряд 
массовой культуры, так называемую «поп-классику», 
вроде растиражированных ныне «Танца маленьких ле-
бедей» П. Чайковского или «Времен года» А. Виваль-
ди. Получается, что произведения элитарной культу-
ры, сохраняющие свою форму, но изменяющие режим 
презентации и выступающие в виде растиражирован-
ной продукции, приспособленной к несвойственному 
для себя типу функционирования, как бы переходят 
в разряд масскульта. Так, органная месса Баха отно-
сится к высокой культуре, но если она используется 
в качестве музыкального сопровож дения в соревнова-
ниях по фигурному катанию, то автоматически зачис-
ляется в разряд массовой культуры, не теряя при этом 
своей принадлежности к высокой культуре [5, с. 647].

Заключение. Таким образом, элитарная культура 
оказывает значительное воздействие на массовую 
культуру. Вместе с тем элитарная культура нуждается 
в постоянном взаимодействии с массовой культурой, 
поскольку основывается на механизме отталкивания 
от ценностей и норм, принятых в массовой культуре, 
на разрушении сложившихся стереотипов и шабло-
нов масскульта, включая их пародирование, осмея-
ние, иронию и т. д. [6, с.  386]. В результате культуры 
для масс и элит пересекаются: элитарная культура 
как бы «насыщается», условно говоря, в какой-то 
мере элементами масскульта. С другой стороны, про-
исходит процесс «элитаризации» массовой культуры. 
Простой пример – портрет «Моны Лизы» Леонардо да 
Винчи на торговых пакетах и майках молодежи. Тако-
вы особенности элитарной культуры в современном 
обществе.
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