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Структура рекомендаций

1. Тема занятия «Массовая и элитарная культура».

2. Мотивация  изучения  темы.  Сформировать  представление  о  массовой  и 
элитарной культуре как об объективной данности и сопоставить ее с другими формами 

бытия  общества  и  человека. Привить  студенту  потребность  к  самостоятельному, 
свободному,  творческому,  активному  выбору,  осмыслению,  и  применению  ценностей, 
норм  и  результатов  данных  типов  культур.  Сформировать  и  развить  творческие 
способности:  гармоническое  развитие  интеллектуальных,  профессиональных, 
эстетических и нравственных качеств личности.
3. Цели занятия.

3.1. Общая цель: изучения темы направлено на формирование компетенций по 
ФГОС специальности 060201 «Стоматология» (ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОК-5)

3.2. Конкретные цели и задачи.
После изучения темы студент должен:

«Знать» -  основные  отличия  и  характеристики  массовой  и  элитарной  культуры, 
положительное  и  отрицательное  воздействие  на  основные  принципы  организации  и 
функционирования  культуры  в  обществе;  содержание  представлений  о  сценариях 
будущего развития цивилизации.
 «Уметь» проблематизировать  социальную  ситуацию,  репрезентировать  ее  на  уровне 
проблемы;  применять  принципы  аксиологического  анализа  в  решении  конкретных 
социокультурных  проблем;  применять  категориальный  аппарат  культурологии  для 
рефлексии социальной динамики как массовой,  так и  элитарной культуры;  определять 
пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни.
 «Владеть» -  культурой мышления,  способностью к обобщению, анализу,  восприятию 
информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;  основными  способами 
ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения собственной 
позиции  по  различным  вопросам  социальной  жизни;  опытом  культурной  рефлексии 
социальной динамики.

4. Вопросы,  изученные  на  предшествующих  дисциплинах  и  необходимые  для 
освоения темы.

    Курс  «Культурология»  -  одна  из  гуманитарных  социально-экономических 
дисциплин  федерального  блока  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
образования. При изучении дисциплины «Культурология» студенты могут использовать 
знания, полученные в общеобразовательных школах, гуманитарных лицеях, колледжах, а 
так же из курсов «История первобытного общества», «История Древнего мира», «История 
Средних веков», «Мировая художественная культура», «Обществознание».

1. Массовая  и  элитарная  культура:  причины  появления,  характеристика,  значение  для 
общества («обществознание» школьный уровень).

2. Лучшие  достижения  элитарной  культуры  в  мировой  и  отечественной  истории. 
(«Мировая художественная культура» школьный уровень).

3. Роль массовой и элитарной культуры на общественно-культурное развития мира в ХХ 
веке.  («Всемирная история» школьный уровень).
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5. Задания для самостоятельной подготовки к практическому занятию:
5.1. Перечень контрольных вопросов для самоконтроля знаний. 

1. Почему в эпоху Средневековья зарождаются первые элементы массовой культуры.
2. Роль Великобритания в поддержании и распространении массовой культуры.
3. Буржуазное общество - катализатор распространения массовой культуры.
4. Почему проблема элитарной культуры активно обсуждается философами XIX века.
5. Механизмы трансляции массовой культуры.
6. Перспективы существования массовой и элитарной культуры в XXI веке.
7. Процессы  глобализации  и  элитарная  культура:  поглощение  или  сохранение 

самостоятельности?

5.2. Задания для СРС во внеучебное время 
1. Законспектировать работу Х. Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства».
2. Выписать определения разных авторов «массовой культуры» и сделать анализ.
3. Сравнить  концепции  элитарной  культуры  древнегреческих  философов  (Платона, 

Гераклита) с концепциями философов  XIX века (Ф. Ницше, А. Шопенгауэра).
4. Сделать  презентационную  подборку  основных  направлений  массовой  культуры 

сегодня.
5. Рассмотреть  работу  Х.  Ортега-и-Гассета  «Восстание  масс»  и  объяснить  позицию 

автора в вопросе причин появления массовой культуры.

5.3.  Задания для самоконтроля подготовки к практическому занятию (тесты) . 

Тема «Массовая и элитарная культура».

1. Высокий  уровень  специализации  и  социальных  притязаний  характерен  для 
…….культуры

1.элитарной, 3.народной,
2.массовой, 4.этнической.

2. Культура,  создаваемая  профессионалами  и  предназначенная  для  широких  слоев 
населения –– это ……………культура

1.народная, 3. массовая,
2.элитарная, 4.этническая.

3.Создание идеологии,  обосновывающей социальный порядок – функция ……………… 
культуры
1.народной, 3.элитарной,
2.кровнородственной, 4.массовой

4. Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется
1) народной 3) национальной
2) массовой 4) элитарной
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5. Массовая культура
1) появилась с развитием средств массовой информации
2) сопровождает всю историю человечества
3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том числе и 
средствами культуры
4) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа

6.  Верны ли суждения?
Произведения массовой культуры
А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека.
Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

7. Проявлением какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого кино, серия 
тематических концертов симфонической музыки?
1) массовой 2) народной 3) экранной 4) элитарной

8. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного
1) имеют авторство
2) предусматривают широкое тиражирование
3) обладают жанровым разнообразием
4) используют систему художественных образов

9. Реклама является неотъемлемой частью
1) элитарной культуры 3) массовой культуры
2) народной культуры 4) духовной культуры

10. Верны ли следующие суждения о массовой культуре?
А. Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в своей 
деятельности вкусы и запросы массовой аудитории.
Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, кинематографа 
рассматриваются, прежде всего, как предметы потребления, приносящие при продаже 
прибыль.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения не верны

11.  Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации (СМИ)?
А. Содержание информации, поставляемой СМИ, учитывает запросы аудитории.
Б. Запросы массовой аудитории во многом формируются под воздействием на нее СМИ.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения не верны

12. Продуктом массовой культуры является 
1) симфония 2) фольклор 3) балетный спектакль  4) городской роман
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13.  Какие  из  приведенных  примеров  могут  быть  отнесены  к  массовой  культуре?
1) фортепианный концерт 2) философское эссе     3) детективный роман 4)  героическая 
былина  5) эпос 6) телевидение 7)  радиотрансляция  эстрадного  концерта

14.  Звезда  телесериала  снялась  в  некоммерческом  черно-белом  фильме,  сложном  по 
содержанию . Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков, но в прокате 
не  смогло  собрать  сколько-нибудь  значительных  средств.  К  какой  форме  культуры 
относится  описываемое  произведение?  Укажите  три  признака,  по  которым  вы  это 
определили.

15.  По славам одного известного издателя, «газета без сенсаций годится только на то, 
чтобы в нее заворачивали рыбу».К какой аудитории обращена эта газета? Исходя из этого, 
назовите категорию средств массовой информации,  к  которой она относится.  Назовите 
любые  две  другие  особенности  средств  массовой  информации  данной  категории,  не 
указанные в задании

6. Этапы проведения практического занятия.

1. Понятие, причины возникновения и этапы массовой культуры.
2. Сущность и основные направления массовой культуры.
3. Положительные и отрицательные качества массовой культуры.
4. Истоки, почва, основные задачи, свойства элитарной культуры.
5. Концепции происхождения элитарной культуры (Платон и Гераклит, Ф. Петрарка, 

А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет.)
1. Понятие, причины возникновения и этапы массовой культуры.

В  рамках  определенной  исторической  эпохи  всегда  существовали  различные 
культуры:  интернациональная  и  национальная,  светская  и  религиозная,  взрослая  и 
молодежная,  западная  и  восточная.  В  современном  обществе  огромное  значение 
приобрели массовая и элитарная культуры. 

Массовая  культура  (лат.  massa  -  ком,  кусок)  -  понятие,  которое  в  современной 
культурологии  связывается  с  такими  социальными  группами,  которым  свойствен 
"усредненный" уровень духовных потребностей.

«Массовая  культура»  сформировалась  одновременно  с  обществом  массового 
производства и потребления.  Радио,  телевидение,  современные средства связи,  а  затем 
видео-  и  компьютерная  техника  способствовали  её  распространению.  Существует 
несколько мнений по поводу ее возникновения и существования как таковой. 

1. американский культуролог Мак Дональд считает, что массовая культура – это и 
вовсе не культура, а пародия на нее, в ней не может быть нравственных и художественных 
ценностей. Есть и такая точка зрения, 

2. что массовая культура – это современный индустриальный фольклор, но здесь 
есть несостыковка, так как фольклор выходит из народной среды, а массовая культура 
навязывается  сверху. 

3. Другая позиция- массовая культура – это порождение культуры американской, 
интернациональной по своей основе. Возникла она потому что в США не сформировалась 
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единая национальная культура (там не было носителей традиционной культуры) Именно 
массовая  культура  —  индикатор  многих  сторон  жизни  общества  и  одновременно 
коллективный пропагандист и организатор его, общества, настроений. Внутри массовой 
культуры существует своя иерархия ценностей и иерархия персон. Взвешенная система 
оценок и, наоборот, скандальные потасовки, драка за место у престола.

Массовой  культурой  называют  такой  вид  культурной  продукции,  который 
каждодневно производится в больших объемах. Предполагается, что массовую культуру 
потребляют все люди независимо от места рождения и страны проживания. Характеризуя 
ее,  американский  филолог  М.  Белл  подчеркивает:  «Эта  культура  демократична.  Она 
адресована всем людям без различия классов, наций, уровня бедности и богатства». Эта 
культура повседневной жизни, представленная самой широкой аудитории по различным 
каналам, включая СМИ и коммуникации.

Массовую  культуру  называют  по-разному:  развлекательным  искусством, 
искусством «антиусталости», кичем, полукультурой, поп-культурой.

Массовая  культура  проявила  себя  впервые  в  США  на  рубеже  XIX—XX  вв. 
Известный  американский  политолог  Збигнев  Бжезинский  любил  повторять  фразу, 
которая  со  временем  стала  расхожей:  «Если  Рим  дал  миру  право,  Англия  — 
парламентскую деятельность, Франция — культуру и республиканский национализм, то 
современные США дали миру научно-техническую революцию и массовую культуру».

В социальном плане массовая  культура  формирует  новый общественный строй, 
получивший название «средний класс». Процессы его формирования и функционирования 
в  области  культуры  наиболее  конкретизированно  изложены  в  книге  французского 
философа и  социолога  Э.  Морена  «Дух времени» (1962  г.).  Понятие  «средний класс» 
стало основополагающим в западной культуре и философии.

Целью  массовой  культуры является  не  столько  заполнение  досуга  и  снятия 
напряжения  и  стресса  у  человека  индустриального  и  постиндустриального  общества, 
сколько стимулирование потребительского сознания у зрителя, слушателя, читателя, что 
в,  свою  очередь,  формирует  особый  тип  пассивного  некритического  восприятия  этой 
культуры  у  человека.  Другими  словами,  происходит  манипулирование  человеческой 
психикой и эксплуатация эмоций и инстинктов подсознательной сферы чувств человека и 
прежде всего чувств одиночества, вины, враждебности, страха.

Этапы становления массовой культуры:
1. Предпосылки массовой культуры формируются с момента рождения человечества, на 
заре  христианской  цивилизации.  В  качестве  примера  обычно  приводятся  упрощенные 
варианты Священных книг (например, «Библия для нищих»), рассчитанные на массовую 
аудиторию.
2.  Истоки массовой культуры связаны с появлением в европейской литературе XVII—
XVIII  веков  приключенческого,  детективного,  авантюрного  романа,  значительно 
расширившего  аудиторию  читателей  за  счет  огромных  тиражей.  Здесь,  как  правило, 
приводят в качестве примера творчество двух писателей: англичанина Даниэля Дефо(1660
—1731) — автора широко известного романа «Робинзон Крузо» и еще 481 жизнеописания 
людей  так  называемых  рискованных  профессий:  следователей,  военных,  воров, 
проституток  и  т.  д.  и  нашего  соотечественника  Матвея  Комарова  (1730—  1812)  — 
создателя  нашумевшего  бестселлера  XVIII—XIX  веков  «Повести  о  приключениях 
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английского милорда Георга» и других не менее популярных книг. Книги обоих авторов 
написаны блестящим, простым и ясным языком.
3.  Большое  влияние  на  развитие  массовой  культуры оказал  и  принятый в1870  году  в 
Великобритании закон об обязательной всеобщей грамотности.

Феномен появления массовой культуры представляется:
Для рубежа XIX—XX веков стала характерной всеобъемлющая массовизация жизни. Она 
затронула все ее сферы: экономику и политику, управление и общение людей. Активная 
роль  людских  масс  в  различных  социальных  сферах  была  проанализирована  в  ряде 
философских сочинений XX века.

Экономические предпосылки и социальные функции «массовой» культуры

Истоки  широкого  распространения  массовой  культуры  в  современном  мире 
кроются в коммерциализации всех общественных отношений, на которую указывал еще 
К. Маркс в «Капитале». В этом сочинении К. Маркс рассмотрел через призму понятия 
«товар» все многообразие социальных отношений в буржуазном обществе.

Стремление видеть товар в сфере духовной деятельности в сочетании с мощным 
развитием средств  массовой  коммуникации  и  привело  к  созданию нового  феномена  -
массовой культуры. Заранее заданная коммерческая установка, конвейерное производство 
-  все  это  во  многом означает  перенесение в  сферу художественной культуры того же 
финансово-индустриального  подхода,  который  царит  и  в  других  отраслях 
индустриального производства. К тому же многие творческие организации тесно связаны 
с банковским и промышленным капиталом, что изначально предопределяет их (будь-то 
кино, дизайн, ТВ) на выпуск коммерческих, кассовых, развлекательных произведений. В 
свою очередь потребление этой продукции - это массовое потребление, ибо аудитория, 
которая  воспринимает  данную  культуру  -  это  массовая  аудитория  больших  залов, 
стадионов, миллионы зрителей телевизионных и киноэкранов.

В  социальном  плане  массовая  культура  формирует  новый  общественный  слой, 
получивший название «средний класс». Процессы его формирования и функционирования 
в  области  культуры  наиболее  конкретизировано  изложены  в  книге  французского 
философа и социолога Э. Морена «Дух времени» (1962 г.). Понятие «средний класс» стало 
основополагающим  в  западной  культуре  и  философии.  Этот  «средний  класс»  стал  и 
стержнем жизни индустриального общества. Он же и сделал столь популярной массовую 
культуру.

Массовая  культура  мифологизирует  человеческое  сознание,  мистифицирует 
реальные процессы,  происходящие в природе и в человеческом обществе.  Происходит 
отказ от рационального начала в сознании. Целью массовой культуры является не столько 
заполнение  досуга  и  снятия  напряжения  и  стресса  у  человека  индустриального  и 
постиндустриального  общества,  сколько  стимулирование  потребительского  сознания  у 
реципиента (т. е. у зрителя, слушателя, читателя), что в свою очередь формирует особый 
тип - пассивного, некритического восприятия этой культуры у человека. Все это и создает 
личность,  которая  достаточно  легко  поддается  манипулированию.  Другими  словами, 
происходит  манипулирование  человеческой  психикой  и  эксплуатация  эмоций  и 
инстинктов подсознательной сферы чувств человека, и прежде всего чувств одиночества, 
вины, враждебности, страха, самосохранения.
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Формируемое  массовой  культурой  массовое  сознание  многообразно  в  своем 
проявлении. Однако оно отличается консервативностью, инертностью, ограниченностью. 
Оно не может охватить все процессы в развитии, во всей сложности их взаимодействия. В 
практике  массовой  культуры  массовое  сознание  имеет  специфические  средства 
выражения. Массовая культура в большей степени ориентируется не на реалистические 
образы,  а  на  искусственно  создаваемые  образы  (имидж)  и  стереотипы.  В  массовой 
культуре формула (а в этом и есть сущность искусственно создаваемого образа — имиджа 
или стереотипа) - это главное. Подобная ситуация стимулирует идолопоклонство. 

Массовая  культура  в  художественном  творчестве  выполняет  специфические 
социальные  функции.  Среди  них  главной  является  иллюзорно-компенсаторская: 
приобщение  человека  к  миру  иллюзорного  опыта  и  несбыточных  грез.  И  все  это 
сочетается с открытой или скрытой пропагандой господствующего образа жизни, которое 
имеет своей конечной целью отвлечение масс от социальной активности, приспособление 
людей к существующим условиям, конформизм.

Отсюда  и  использование  в  массовой  культуре  таких  жанров  искусства  как 
детектив, вестерн, мелодрама, мюзикл, комикс. Именно в рамках этих жанров создаются 
упрощенные  «версии  жизни»,  которые  сводят  социальное  зло  к  психологическим  и 
моральным факторам. Этому служат и такие ритуальные формулы массовой культуры, 
как  «добродетель  всегда  вознаграждается»,  «любовь  и  вера  (в  себя,  в  Бога)  всегда 
побеждает все».

основных проявлений и направлений массовой культуры:

-  индустрия  детства (художественные  произведения  для  детей,  игрушки  и 
промышленно  производимые  игры,  товары  специфического  детского  потребления, 
детские  клубы  и  лагеря,  и  т.д.)  преследующие  цели  явной  или  закамуфлированной 
стандартизации  содержания  и  форм  воспитания  детей,  внедрения  в  их  сознание 
идеологически  ориентированных  миропредставлений,  закладывающих  основы  базовых 
ценностных установок, официально пропагандируемых в данном обществе;
-  массовая общеобразовательная школа. При этом она стандартизирует перечисленные 
знания и представления на основании типовых программ и редуцирует транслируемые 
знания  к  упрощенным  формам  детского  сознания  и  понимания;
-  средства массовой информации (печатные и электронные), транслирующие широким 
слоям  населения  текущую  актуальную  информацию,  «растолковывающие»  рядовому 
человеку смысл происходящих событий, суждений и поступков деятелей из различных 
специализированных  сфер  общественной  практики.  
- система национальной (государственной) идеологии и пропаганды «патриотического» 
воспитания,  контролирующая  и  формирующая  политико-идеологические  ориентации 
населения  и  его  отдельных  групп  (например,  политико-воспитательная  работа  с 
военнослужащими),  манипулирующая  сознанием  людей  в  интересах  правящих  элит;
-  массовые  политические  движения (партийные  и  молодежные  организации, 
манифестации, демонстрации, пропагандистские и выборные кампании), инициируемые 
правящими  или  оппозиционными  элитами  с  целью  вовлечения  в  политические  акции 
широких  слоев  населения,  в  большинстве  своем  весьма  далекого  от  политических 
интересов  элит,  мало  понимающего  смысл  предлагаемых  политических  программ,  на 
поддержку  которых  людей  мобилизуют  методом  нагнетания  политического, 
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националистического,  религиозного  и  иного  психоза;
-  массовая социальная мифология (национал-шовинизм и истерический «патриотизм», 
социальная демагогия, популизм, квазирелигиозные и паранаучные учения и движения, 
экстрасенсорика, «кумиромания», «шпиономания», слухи, сплетни и т.п.),  упрощающая 
сложную  систему  ценностных  ориентаций  человека  и  многообразие  оттенков 
миропонимания  до  элементарных  дуальных  оппозиций  («наши  –  не  наши).
-  индустрия развлекательного досуга,  включающая в себя массовую художественную 
культуру  (практически  по  всем  видам  литературы  и  искусства,  быть  может,  за 
определенным  исключением  архитектуры),  массовые  постановочно-зрелищные 
представления (от спортивно-цирковых до эротических),  профессиональный спорт (как 
зрелище для болельщиков), структуры по проведению организованного развлекательного 
досуга (соответствующие типы клубов, дискотеки, танцплощадки) и иные виды массовых 
шоу. 

Истоки широкого  распространения  массовой  культуры  в  современном  мире 
кроются  в  коммерциализации  всех  общественных  отношений.  Заранее  заданная 
коммерческая  установка,  конвейерное  производство  -  все  это  во  многом  означает 
перенесение  в  сферы  художественной  культуры  того  же  финансово-индустриального 
подхода,  который  царит  и  в  других  отраслях  индустриального  производства.  В  свою 
очередь потребление этой продукции - это массовое потребление, ибо аудитория, которая 
воспринимает  данную  культуру,  -  это  массовая  аудитория  больших  залов,  стадионов, 
миллионы зрителей телевизионных и киноэкранов.

Специфические черты: 
1)  массовая  культура  принадлежит  большинству;  это  культура  повседневной 

жизни; 
2) масскульт — это не культура социальных «низов», она существует помимо и 

«поверх» социальных образований; 
3) направлена на ущемление творчества личности и подавление её свободы; 
4) стандартна и стереотипна;
 5) ограничена консервативностью (неспособна быстро и адекватно реагировать на 

изменения в культуре); 
6) носит чаще потребительский характер, что в свою очередь формирует особый 

тип  пассивного,  некритического  восприятия  этой  культуры  у  человека;  происходит 
манипулирование  человеческой  психикой  и  эксплуатация  эмоций  и  инстинктов 
подсознательной  сферы  чувств  человека  и,  прежде  всего,  чувств  одиночества,  вины, 
враждебности, страха, самосохранения; 

7)  в  массовой  культуре  присутствует  механическое  тиражирование  духовных 
ценностей.
Сферы  проявления:  СМИ,  система  государственной  идеологии  (манипулирующая 
сознание),  массовые  политические  движения,  общеобразовательная  школа,  система 
организации  и  стимулирования  массового  потребительского  спроса,  система 
формирования имиджа, досуг и др.

2. Истоки, почва, основные задачи, свойства элитарной культуры.
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В  качестве  антипода  массовой  культуры  многие  культурологи  рассматривают 
элитарную  культуру.  Производителем  и  потребителем  элитарной  культуры,  с  точки 
зрения  представителей  этого  направления  в  культурологии,  является  высший 
привилегированный  слой  общества  —  элита (от  франц.  elite  -  лучшее,  отборное, 
избранное). 

Определение элиты в различных социологических и культурологических теориях 
неоднозначно.  Итальянские  социологи  Р.  Михельс  и  Г.  Моска  считали,  что  элиту по 
сравнению  с  массами  характеризует  высокая  степень  деятельности,  продуктивности, 
активности. 

В  философии  и  культурологии  получило  большое  распространиние  понимание 
элиты как  особого  слоя  общества,  наделенного  специфическими  духовными 
способностями. С точки зрения этого подхода, понятием элита обозначается не просто 
высший слой общества, правящая верхушка. Элита есть в каждом общественном классе. 
Элита -  это часть общества,  наиболее способная к  духовной деятельности,  одаренная 
высокими  нравственными  и  эстетическими  задатками.  Именно  она  обеспечивает 
общественный  прогресс,  поэтому  искусство  должно  быть  ориентировано  на 
удовлетворение ее запросов и потребностей. 

Основные  элементы  элитарной  концепции  культуры  содержатся  уже  в 
философских сочинениях Л. Шопенгауэра и Ф. Ницше. В своем основополагающем труде 
«Мир  как  воля  и  представление»,  Шопенгауэр  в  социологическом  плане  разделяет 
человечество  на  две  части:  «людей  гения»  (способных к  эстетическому созерцанию и 
художественно-творческой деятельности) и «людей пользы» (ориентированных только на 
чисто практическую, утилитарную деятельность). В культурологических концепциях Ф. 
Ницше,  элитарная  концепция  проявляет  себя  в  идее  «сверхчеловека».  Этот 
«сверхчеловек», имеющий привилегированное положение в обществе, наделен, по мысли 
Ф.  Ницше и  уникальной  эстетической  восприимчивостью.  В  XX  веке  идеи  А. 
Шопенгауэра  и  Ф.  Ницше были  резюмированы  в  элитарной  культурологической 
концепции X. Ортега-и-Гассета. 

Основное отличие нового искусства от старого - по Ортеге - заключается в том, что 
оно обращено к элите общества, а не к его массе. Поэтому совершенно не обязательно 
искусство  должно  быть  популярным,  то  есть  оно  не  должно  быть  общепонятным, 
общечеловеческим.  Новое  искусство,  наоборот,  должно  отчуждать  людей  от  реальной 
жизни. «Дегуманизация» и есть основа нового искусства XX века.  «Вот почему новое 
искусство разделяет публику на два класса -тех, кто понимает, и тех, кто не понимает его, 
то есть на художников и тех, которые художниками не являются. Новое искусство - это 
чисто художественное искусство». Элита - по Ортеге - это не родовая аристократия и не 
привилегированные  слои  общества,  а  та  часть  общества,  которая  обладает  особым 
«органом  восприятия».  Именно  эта  часть  общества  способствует  общественному 
прогрессу. И именно к ней должен обращаться своими произведениями художник. 

Особенности элитарной культуры

Эта  культура  принципиально  обращается  только  к  элите,  это  культура 
"аристократического инстинкта", касты, но не демоса. Она не стремится к тому, чтобы 
быть понятой всеми: она замкнута, герметична, доступна лишь незаурядным людям. У 
массы излюбленным является такое искусство,  в  центре внимания которого находится 
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человек  и  его  страсти.  Противопоставляя  себя  массе,  стремясь  создать  искусство, 
ориентированное на элиту, его творцы сегодня нередко вступают на путь дегуманизации, 
последовательного  отказа  от  изображения  в  искусстве  "человеческого,  слишком 
человеческого".  И  если  способом  восприятия  прежнего  искусства  служило 
сопереживание,  то  подлинно  эстетическое  восприятие  нового  искусства  предполагает 
чистое, холодное, бесстрастное созерцание, не замутненное чувством. 

Долгое время особенности элитарной культуры рассматривались "от противного", 
точкой отсчета была массовая культура. Унифицированности и тривиальности последней 
элитарная  культура  противопоставляет  оригинальность  и  индивидуальность  в  поисках 
новых  художественных  решений;  простоте  и  доступности  –  закрытость  и 
зашифрованность  культурных  кодов;  минимуму  изобразительных  средств  –  самый 
широкий спектр средств выразительности и т.д. 

Но главное отличие элитарной культуры от массовой состоит в том, что истинно 
творческой  является  культура  элитарная:  именно  здесь  создаются  новые  культурные 
формы и определяются пути дальнейшего развития.  Знаменитый "Улисс" Дж. Джойса, 
произведения Г. Гессе и Х. Л. Борхеса, французский "новый роман"; картины П. Пикассо, 
К. Малевича, В. Кандинского; фильмы А. Тарковского, А. Сокурова, Дж. Джармуша, П. 
Гринуэя; музыка Дж. Кейджа и Э. Денисова являются тому примером.

В элитарной составляющей культуры происходит апробация того, что, спустя годы, 
станет общедоступной классикой, а возможно и перейдет в разряд тривиального искусства 
(к которому исследователи относят так называемую "поп-классику" - "Танец маленьких 
лебедей" П. Чайковского, "Времена года" А. Вивальди, например, или еще какое-нибудь 
чрезмерно растиражированное произведение искусства).  Время стирает границы между 
массовой и элитарной культурами. То новое в искусстве,  что сегодня является уделом 
немногих, через столетие будет понятно уже значительно большему числу реципиентов, а 
еще позже может стать в культуре общим местом. 

Главная  функция элитарной культуры - производство социального порядка (в виде 
права,  власти,  структур  социальной  организации  общества  и  легитимного  насилия  в 
интересах  поддержания  этой  организации),  а  также  обосновывающей  этот  порядок 
идеологии  (в  формах  религии,  социальной  философии  и  политической  мысли). 
Элитарную культуру отличает:

1. очень высокий уровень специализации (подготовка священнослужителей - шаманов, 
жрецов  и  т.п.,  очевидно,  является  наидревнейшим  специальным  профессиональным 
образованием); 

2. высочайший уровень социальных притязаний личности (любовь к власти, богатству 
и славе считается "нормальной" психологией любой элиты).

 Разрыв  между  обыденной  и  специализированной  составляющими  до  недавнего 
времени был не очень велик. Усвоенные с детства знания и навыки аристократического 
воспитания,  как  правило,  позволяли  без  дополнительного  обучения  исполнять 
обязанности  рыцаря,  офицера,  придворного,  чиновника  любого  ранга,  да  и  монарха. 
Пожалуй, лишь функции священнослужителей требовали специальной подготовки. Такая 
ситуация продержалась в Европе до XVIII-XIX веков, когда элитарная культура начала 
сливаться с буржуазной, превращаясь в высший слой последней. 
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7. Ориентировочная основа действия (ООД) для проведения самостоятельной 
работы студентов в учебное время (выполнение самостоятельной работы)

1. Когда и в связи с какими культурно-историческими процессами возникло понятие 
“массовая культура”?
2. Назовите философов, внесших наибольший вклад в осмысление феномена массовой 
культуры.
3. Каково соотношение понятий “массовая культура” и “народная культура”?
 
8. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное время.
8.1. Назовите основные концепции теории масс.
А)_________________________________________________
Б)_________________________________________________
В)_________________________________________________
8.2.Перечислите:
                               черты массовой культуры, черты человека масс

_______________________  _______________________
_______________________  _______________________
_______________________  _______________________
8.3. Назовите основные позиции в культурологической мысли по отношению к массовой 
культуре. С какой из них вы бы согласились?
Можно ли  согласиться  с  утверждением о  том,  что  массовая  культура  –  это  фольклор 
индустриальной эпохи? Обоснуйте свою точку зрения.

8.4. Заполните таблицу:
Виды культуры Достоинства Недостатки

Массовая культура
Элитарная культура

9. Учебно-материальное обеспечение:

9.1. Литература:
а) обязательная

1. Столяренко  Л.Д.,  Столяренко  В.Е.,  Самыгин  С.И.  Культурология:  Учебное 
пособие. – М., Издательский центр «МарТ», 2004.

2. Садохин А.П. Культурология: теория и история культуры: Учебное пособие. – М.: 
Изд-во Эксмо, 2005.

3. Культурология Под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С.. М.: Высшее образование, 
2007

б) дополнительная
1.  Флиер  А.Я.  Культурология  для  культурологов:  Учебное  пособие.  –  М.:  Делова 

книга, 2002.
2.  Кирамова К.И. Культурология в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. – М., Изд-во 

Проспект, 2004
3. Культурология: Учеб.для студ. техн. вузов / Колл. Авт.; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. 

– М.: Высш. шк., 1998.
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4.  Культурология. ХХ век. Словарь. С-П. – Университетская книга, 1997.

10. Материальное обеспечение:
а) наглядные пособия (слайды, графики 
б) мультимедийное оборудование
в) технические средства обучения (проектор, компьютер и т.п.)

Оценивание уровня сформированности компетенций обучающихся проводится по 
балльно – рейтинговой системе.

Задания Количество 
баллов
(верхний 
порог)

Составление презентации 10
Написание эссе 10
Устное выступление 5
Решение тестов  (обязательное для всех студентов) 3
Установление соответствия- см.8.1;8,2; 8.3 3
Знание терминов (обязательное для всех студентов) 3
Премиальный  балл  за  активность-задание  вопросов,  ответы  на 
дополнительные вопросы, дополнения устных ответов.

1

Конспект  подготовки  к  семинарскому  занятию   тезисы  по 
вопросам   семинара  (без  выступления,  обязательный  для  всех 
студентов)

3

 Научный реферат 15
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