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В данной статье проинтерпретировано традиционное представление о культурной форме, пред-
ложена и проанализирована ее морфологическая модель, взаимосвязанными элементами которой  
являются: а) цель; б) онтологическое основание как способ легитимации культурных процессов либо  
в природной, либо в социальной среде; в) сущность как совокупность законов и закономерностей, 
которым подчиняются культурные процессы; г) внутренняя структура; д) внешняя общая структура, 
включающая социально-организационную и функциональную структуры; е) артефакт как интерпре-
тативное воплощение какой-либо культурной формы в конкретном материальном продукте, поведен-
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ческом акте, социальной структуре, информационном сообщении или оценочном суждении. Рассма-
триваются общие и специфические черты художественного фестиваля в качестве культурной формы 
в соотношении с другой однопорядковой культурной формой – праздником; зафиксирована морфоло-
гическая модель художественного фестиваля: а) цель – создание художественного творческого замыс-
ла в различных видах искусств, его реализация и демонстрация посредством процесса состязатель-
ности, соревновательности, агона; б) онтологические основания – конкретный способ легитимации 
через культурную политику, через федеральные и региональные культурные программы; в) внутренняя 
структура, представленная с использованием приема «семиотическая аналогия» (как связь синтакти-
ки, семантики и прагматики); г) внешняя общая структура – социально-организационная и функцио-
нальная, в которой главную роль играют функции эстетическая, творческая (креативная), агональная;  
д) артефакт – художественные коллективы, студии и т. д. Таким образом, художественный фестиваль 
через его морфологическую модель представлен как полиструктурная культурная форма. 

Ключевые слова: художественный фестиваль, морфологическая модель, внешняя и внутренняя 
структуры, онтологическое основание.
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Traditional ideas about cultural form are presented in this article. A presented morphological model 
is analysed, which intergrated elements are: a) purpose; b) ontological basis as cultural processes legitima-
tion either in natural or in social sphere; с) essence as laws and consistent patterns combination, to which 
cultural processes obey; d) inner structure; e) external general structure including social, organizational 
and functional structures; f) artifact as cultural form interpretative realization in certain material prod-
uct, behavior act or value judgement.  General and specific art festival features as cultural form in the ratio 
of a holiday as another art form are also considered.  Art festival morphological model is also mentioned:  
a) purpose – idea creation in different art forms, its realization and demonstration with help of compe-
tiveness and agon; b) ontological bases – certain legitimate way through cultural politics, federal and re-
gional cultural programs; c) inner structure which is presented with “semiotic analogy” method usage  
(as connection of syntactics, semantics and pragmatics); d) external general structure – socio-organizational 
and functional – where the main roles belong to aesthetic, creative and agonal functions;  e) artifact – creative 
groups, studios and so on. Differences of art festival from other cultural forms (holiday in this case) consist 
of purposes and results difference, functioning way, which means functions of combination in typical for a 
cultural form, consistent patterns combination which mean essence, cultural forms’ inner structures and le-
gitimation ways which determine cultural forms’ existence. These differences in their combination determine 
specifity of art festival as a cultural form. As it can be seen from the above, an art festival is presented through 
its morphological model as a polystructural cultural form.

Keywords: art festival, morphological model, external and inner structures, ontological basis.

Художественный фестиваль – это полифунк-
циональная культурная форма, которая реализу-
ет возвышение духовных потребностей посред-
ством творческой деятельности по освоению 
культурного наследия человечества и созданию 
культурных ценностей. Интерпретация культур-
ной формы, представленная известным культу-

рологом А. Я. Флиером, выступает как «сово-
купность наблюдаемых признаков и черт всякого 
культурного объекта (явления), отражающих его 
утилитарные и символические функции, на осно-
вании которых производится его идентификация»  
[8, с. 144–145]. Далее автор продолжает: «поня-
тие культурной формы касается не только мате-
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риальных продуктов человеческой деятельнос-
ти – вещей, сооружений, окультуренных терри-
торий и т. п., но и продуктов духовного (симво-
лического) производства – идей, знаний, текстов 
любого рода, художественных произведений, 
оценочных категорий и пр., видов коллективной 
самоорганизации разделения функций людей – 
социумов, этносов, конфессий, государств, функ-
циональных коллективов, общин, семей и т. п., 
языков и технических средств коммуникации, а 
также иных результатов целеориентированной 
человеческой деятельности» [8, с. 144–145]. И, 
наконец, резюмируя, автор подчеркивает: «прин-
ципиально важно, что понятие культурной формы  
в равной мере распространяется также и на тех-
нологии, способы, методы и нормы, посред-
ством которых осуществляется всякая соци-
альная практика людей – их производственная, 
организационно-регулятивная и коммуникатив-
ная деятельность, межличностное взаимодей-
ствие, любые социально обусловленные акты по-
ведения, интеллектуальные и творческие действия 
и т. п. Таким образом, всякая культурная форма  
включает в себя как признаки результата (куль-
турного продукта), так и технологии его дости-
жения; причем последние являются более значи-
мыми для ее атрибуции, поскольку исторической 
селекции подвержены прежде всего способы до-
стижения требуемого результата» [8, с. 144–145]. 

Развернутая интерпретация культурной фор-
мы А. Я. Флиера позволяет представить ее со-
держание в виде модели, репрезентирующей вид 
и строение культурной формы, то есть морфоло-
гической модели. Избранный термин достаточно 
распространен в науках – биологии, лингвистике, 
технических науках и др., а также применяется в 
философии, например, О. Шпенглером в его из-
вестной работе «Закат Европы». 

Морфологическая модель культурной формы 
включает в себя следующие элементы: а) цель; 
б) онтологическое основание как способ легити-
мации культурных процессов либо в природной, 
либо в социальной среде; в) сущность как сово-
купность законов и закономерностей, которым 
подчиняются культурные процессы; г) внутрен-
нюю структуру; д) внешнюю общую структуру, 
включающую социально-организационную и 
функциональную структуры; е) артефакт как ин-

терпретативное воплощение какой-либо культур-
ной формы в конкретном материальном продукте, 
поведенческом акте, социальной структуре, ин-
формационном сообщении или оценочном сужде-
нии [8, с. 147–148].

Как уже было сказано выше, художественный 
фестиваль – это форма культурного творчества, 
которая реализует возвышение духовных потреб-
ностей посредством творческой деятельности по 
освоению культурного наследия человечества и 
созданию культурных ценностей. Таким обра-
зом, фестиваль имеет свою цель – формирование, 
транслирование художественного замысла в раз-
личных видах искусства, демонстрацию творче-
ских способностей и их реализацию в процессе 
проведения.

Праздник древен по своему происхождению, 
но всегда нов по своему функционированию, 
ибо целью праздника выступает свобода. Тра-
диционное толкование праздника мы встречаем  
у И. Снегирева: «Самое слово праздник, – писал 
он, – выражает упразднение, свободу от буднич-
ных трудов, соединенную с веселием и радостью. 
Праздник есть свободное время, обряд – знамена-
тельное действие, принятый способ совершения 
торжественных действий; последний содержится 
в первом» [7]. По мнению Бахтина, «праздник – 
не просто воспроизведение или отражение жизни, 
но и сама жизнь, оформленная игровым спосо-
бом и, следовательно, связанная с человеческой 
культурой, но представляющая и воплощающая 
ее совсем иначе, чем это делает труд, произво-
дящий материальные вещи, или собственно ху-
дожественная деятельность, ориентированная на 
создание произведений искусства» [2, с. 49–50].

Сущностным основание художественно-
го фестиваля видится диалог. По определению   
С. Т. Махлиной, диалог – это «особая форма ин-
теллектуального, поведенческого, предметного 
взаимодействия людей» [3, c. 111], которая вы-
ступает в качестве условия трансляции смысла в 
культурной коммуникации, в том числе и в худо-
жественном фестивале. Анализ диалога как сущ-
ностного основания художественного фестиваля 
заставляет обратить внимание на следующие его 
внутренние составляющие. Прежде всего, не-
обходимо подчеркнуть наличие единства в этом 
феномене двухуровневости – диалог и субдиалог, 
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или внутренний диалог. Первый – элемент социо-
культурного пространства с присущим ему содер-
жанием и формой, относящийся к сфере созна-
тельного, второй – элемент психоэмоциональной 
сферы, то есть в большей части подсознательного, 
как периферии сознательного. Диалогизм в каче-
стве сущностного основания художественного 
фестиваля придает ему специфическую форму. 
Он существует при определенных условиях, соз-
даваемых в процессе культурной коммуникации, 
зависит от определенных обстоятельств, правил, 
обстановки, в которых представлена культурная 
коммуникация, или можно сказать по-иному: за-
висит от детерминационного поля диалога.

Единство многообразия культурных процес-
сов и объектов обеспечивается деятельностью  
человека, в том числе таким ее видом, как речевая 
деятельность. Важными видами речевой деятель-
ности являются монолог, диалог, полилог, взаи-
мосвязь которых делает речевую деятельность 
эффективным средством единения культурных 
индивидов. Триада «монолог – диалог – полилог», 
эффективно обслуживая материальную и духов-
ную деятельность человека, в разных их сферах 
проявляется в качестве доминирующей одной 
стороной – либо монологом, либо диалогом, либо 
полилогом, но во взаимосвязи с другими сторона-
ми. В каждом конкретном артеакте на передний 
план выходит одна какая-либо сторона, а на пе-
риферию отходят остальные, выполняя служеб-
ную роль. Так, в праздничном пространстве на 
первый план выходит полилог, в художественном 
пространстве – диалог со своими различными 
модификациями. Остальные виды речевой дея-
тельности в этих культурных формах никуда не 
исчезают, а лишь отходят на задний план. В этом 
заключается единство культурного многоголосия, 
единство речевой деятельности. 

Сущностью праздника выступает игра как 
свободная, бескорыстная и т. п. деятельность.  
В ней как культурном феномене Й. Хейзинга вы-
деляет ряд присущих ей характеристик – свобод-
ная деятельность, наличие смысла, ценности, 
что-то означает или что-то знаменует, священно-
действие, изолированность, порядок творящий 
порядок, исключительность и обособленность, 
таинственность и др. [9, с. 20–24]. 

Художественный фестиваль полифункцио-
нален, он влияет на формирование ценностных 

ориентиров и критериев как в области мировоз-
зренческих, так и художественно-эстетических 
представлений через механизмы социальной, 
творческой деятельности, реализующиеся че-
рез такие функции, как межкультурная комму-
никация, конструктивная рефлексия, игровая, 
нормативно-регулирующая, историческая пре-
емственность, релаксивная, эстетическая, твор-
ческая (креативная), агональная, культурная па-
мять, духовно-преобразовательная практика и др.  
Но основополагающей функцией, являющейся 
условием для реализации всех остальных, высту-
пает коммуникация [6]. Зафиксированная сово-
купность функций выражает внешнюю функцио-
нальную структуру феномена художественного 
фестиваля: миссия, идея, творческое предназна-
чение фестиваля, в том числе цели, задачи, худо-
жественная концепция фестиваля, репертуарная 
политика.

Функциональная структура художествен-
ного фестиваля, с одной стороны, репрезентиру-
ет его внутреннюю структуру, то есть выражает 
его содержательную часть, а с другой стороны, 
она организована по законам социальной дей-
ствительности, в том числе экономическим, 
социально-психологическим и т. п. В этом плане 
следует указать на то, что художественный фести-
валь имеет не только функциональную структуру, 
но и социально-организационную, которая вклю-
чает в себя: официальную часть (учредители, ор-
ганизаторы, финансирование), организационную 
часть (место, время проведения, техническое и 
материальное оснащение, соответствующее це-
лям и специфике фестиваля), целевую аудиторию 
(социальный статус, возрастная категория, люби-
тельская и профессиональная и т. д.), маркетинг 
(привлечение участников, реклама, логотип, фир-
менный стиль и прочая символика).

Внутреннюю структуру фестиваля можно ло-
гично представить посредством применения при-
ема «семиотическая аналогия»: синтактика как 
сфера внутренних отношений между «знаками», 
представленная стандартизованными процеду-
рами (открытие, закрытие, демонстрация дости-
жений) и нестандартными (концерты, конкурсы, 
ярмарки и т. п.); семантика как сфера смысловых 
отношений между «знаками»; прагматика как 
сфера отношений между внутренним и внешним 
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миром человека, представленная вербальными, 
визуальными, аудиальными знаками (символами) 
[4, с. 43–72]. 

Таким образом, внешняя общая структура 
художественного фестиваля представлена функ-
циональной и социально-организационной струк-
турами, внутренняя – семиотически-аналоговой. 

Анализ функционирования игры в каче-
стве традиции в культуре выявляет внутреннюю 
структуру игры, включающую такие элементы, 
как потребность – привычка – обычай (прагмати-
ческая подструктура), ритуал – регламент – ша-
блон (символическая подструктура), действо – об-
ряд – церемония (идеологическая подструктура).  
Эти элементы составляют трехслойную внутрен-
нюю структуру праздника [1, с. 88–89].

В качестве внешней структуры праздника 
выступают следующие функциональные комп- 
лексы: социально-интегративный, регулятив- 
но-нормативный, познавательно-коммуникатив- 
ный, рекреационно-творческий и оценочный 
[5, с. 147–149].

Художественный фестиваль в качестве спец-
ифического отличия от других однопорядковых 
культурных форм (например, праздника) имеет 
свое, только ему присущее онтологическое осно-
вание: легитимацию через культурную политику 
в обществе, через федеральную и региональные 
культурные программы. 

Праздник имеет свое онтологическое основа-
ние – это игра в рамках культурной традиции.

Исходя из определения культурной формы 
и зафиксированной морфологической модели 
художественного фестиваля, можно сделать вы-
вод, что отличия художественного фестиваля от 
других однопорядковых культурных форм (в дан-
ном случае, праздника) заключаются в различии 
целей и результатов, характера функционирова-
ния, то есть совокупности присущих культурной 
форме функций, закономерностей, сущности,  
их внутренних структур, а также способов леги-
тимации, которые обусловливают их существо-
вание. В своей совокупности эти отличия де-
терминируют специфичность художественного 
фестиваля как культурной формы.

Таким образом, проинтерпретированы тра-
диционные представления о культурной форме, 
предложена и проанализирована ее морфологи-
ческая модель. Зафиксирована морфологическая 

модель художественного фестиваля, элемента-
ми которой являются: а) цель – создание худо-
жественного творческого замысла в различных 
видах искусств, его реализация и демонстрация 
посредством процесса состязательности, сорев-
новательности, агона; б) онтологическое осно-
вание – конкретный способ легитимации через 
культурную политику, через федеральные и ре-
гиональные культурные программы; в) внутрен-
няя структура, представленная с использованием 
приема «семиотическая аналогия» – синтактики, 
семантики и прагматики; г) внешняя структура – 
социально-организационная и функциональная,  
в которой главную роль играют функции эстети-
ческая, творческая (креативная), агональная.

Резюмируем, что в феномене художествен-
ного фестиваля морфологические элементы куль-
турной формы – цель, сущность, совокупность 
функций, онтологическая основа (то есть спо-
собы легитимации), представлены в достаточ-
ной полноте и в своей совокупности выражают 
специфичность последнего как культурной фор-
мы. Структура морфологической модели художе-
ственного фестиваля может быть представлена  
в виде следующей таблицы (см. таблицу 1).

Таблица 1
Морфологическая модель  

художественного фестиваля

Э
ле

м
ен

ты
 м

ор
ф

ол
ог

ич
ес

ко
й 

м
од

ел
и

Цель
Формирование  

и транслирование  
художественного замысла

Способ  
легитимации 

как онтологиче-
ское основание

Федеральная  
и региональная 

культурная политика

Сущность Диалог и субдиалог
Внутренняя 
структура

Семиотически-аналоговая

Внешняя 
структура – 

функции

Социально-организационная 
и функциональная,  

в которой главные функции – 
это агональная, эстетиче-

ская, творческая и др.

Артефакт Художественные  
коллективы, студии и т. д.

Речевая 
деятельность

Диалог
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