
Презентация на Тему: 
«Элитарная культура»

Элитарная культура — это культура 
привилегированных групп общества, 
характеризующаяся принципиальной 

закрытостью, духовным аристократизмом и 
ценностно-смысловой самодостаточностью.



Происхождение термина
• Исторически элитарная культура возникла как 
антитеза массовой и свой смысл, основное значение 
проявляет в сопоставлении с последней. Суть элитарной 
культуры впервые была проанализирована X. Ортегой-и-
Гассетом(«Дегуманизация искусства», «Восстание масс») 
и К. Манхеймом («Идеология и утопия», «Человек и 
общество в век преобразований», «Эссе социологии 
культуры»), которые рассматривали данную культуру как 
единственно способную к сохранению и воспроизводству 
основных смыслов культуры и обладающую рядом 
принципиально важных особенностей, в том числе 
способом вербального общения — языком, 
вырабатываемым её носителями, где особые 
социальные группы — священнослужителей, политиков, 
деятелей искусств — используют и особые, закрытые для 
непосвященных языки, в том числе латынь и санскрит.



Особенности «Элитарной 
культуры»

• Субъектом элитарной, высокой культуры 
является личность — свободный, творческий 
человек, способный к осуществлению сознательной 
деятельности. Творения этой культуры всегда 
личностно окрашены и рассчитаны на личностное 
восприятие, вне зависимости от широты их 
аудитории, именно поэтому широкое 
распространение и миллионные тиражи 
произведений Толстого, Достоевского, Шекспира не 
только не снижают их значения, но, напротив, 
способствуют широкому распространению духовных 
ценностей. В этом смысле субъект элитарной 
культуры является представителем элиты.



• Вместе с тем предметы высокой культуры, сохраняющие 
свою форму — сюжет, композицию, музыкальную структуру, 
но изменяющие режим презентации и выступающие в виде 
тиражированной продукции, адаптированной, 
приспособленной к несвойственному для себя типу 
функционирования, как правило, переходят в разряд 
масскульта. В этом смысле можно говорить о способности 
формы являться носителем содержания.

•  В области музыки форма в полной мере является 
содержательной, даже незначительные её трансформации 
(к примеру, широко распространенная практика перевода 
классической музыки в электронный вариант её 
инструментовки) приводят к разрушению целостности 
произведения.

•  В области изобразительного искусства к аналогичному 
результату приводит перевод аутентичного изображения в 
иной формат — репродукции или цифрового варианта (даже 
при стремлении сохранения контекста — в виртуальном 
музее). 
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Элитарная культура сознательно и последовательно 
противостоит культуре большинства во всех её 
исторических и типологических разновидностях — 
фольклору, народной культуре, официальной культуре 
того или иного сословия или класса, государства в целом, 
культурной индустрии технократического общества XX в. 
и т. п. Философы рассматривают элитарную культуру как 
единственно способную к сохранению и воспроизводству 
основных смыслов культуры и обладающую рядом 
принципиально важных особенностей:

Таким образом, элитарная культура — это 
культура привилегированных групп общества, 
характеризующаяся принципиальной 
закрытостью, духовным аристократизмом и 
ценностно-смысловой самодостаточностью.



• сложностью, специализированностью, креативностью, новационностью;

• способностью формировать сознание, готовое к активной преобразующей 
деятельности и творчеству в соответствии с объективными законами 
действительности;

• способностью концентрировать духовный, интеллектуальный и художественный 
опыт поколений;

• наличием ограниченного круга ценностей, признаваемых истинными и 
«высокими»;

• жесткой системой норм, принимаемых данной стратой в качестве обязательных и 
неукоснительных в сообществе «посвященных»;

• индивидуализацией норм, ценностей, оценочных критериев деятельности, 
нередко принципов и форм поведения членов элитарного сообщества, 
становящихся тем самым уникальными;

• созданием новой, нарочито усложненной культурной семантики, требующей от 
адресата специальной подготовки и необъятного культурного кругозора;

• использованием нарочито субъективной, индивидуально-творческой, 
«остраняющей» интерпретации обычного и привычного, что приближает 
культурное освоение реальности субъектом к мысленному (подчас 
художественному) эксперименту над нею и в пределе замещает отражение 
действительности в элитарной культуре её преобразованием, подражание — 
деформацией, проникновение в смысл — домысливанием и переосмысливанием 
данности;

• смысловой и функциональной «закрытостью», «узостью», обособленностью от 
целого национальной культуры, что превращает элитарную культуру в подобие 
тайного, сакрального, эзотерического знания, табуированного для остальной 
массы, а её носители превращаются в своего рода «жрецов» этого знания, 
избранников богов, «служителей муз», «хранителей тайны и веры», что часто 
обыгрывается и поэтизируется в элитарной культуре.


