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В специфике бала существенно важным является понятие 

полифоничности, поскольку оно определяет суть бальной 
практики, основанной на синтезе искусств. Именно в синте-
тической целостности бальной композиции, основанной на 
неразрывном единстве церемониала, музыки, хореографии, 
дизайна, интерьера, хороших манер и слова (культуры речи и 
речевого этикета), заключается ее эстетическая и этическая 
ценность. 
Кроме того, территория бала – одно из важных мест взаимо-

действия множества различных культурных векторов, направ-
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ленных, с одной стороны, на осуществление социализации 
участников бальных мероприятий, с другой – на формирование 
культуры их поведения и общения в рамках бального этикета. 
В данном контексте бал, основанный на продуманной до мель-
чайших деталей системе изобразительно-выразительных средств, 
предстает перед нами как полифункциональный социокультур-
ный феномен, в рамках которого происходит активный про-
цесс эстетического, этического и интеллектуального воспита-
ния личности. В этом плане значение бальной практики как 
показательного социокультурного явления и особого обще-
ственного механизма трудно переоценить. 
Среди реализующихся на балах функций можно выделить 

следующие: социально-адаптивную, интегративную, гносеоло-
гическую, инкультурационную (человекотворческую), игро-
вую, коммуникативно-информационную, аксиологическую, 
образовательно-воспитательную (дидактическую), регулирую-
щую (нормативную), знаковую (семиотическую), презента-
ционную, матримониальную («ярмарка невест»), самоиденти-
фикационную («ярмарка тщеславия и статусов»), рекреатив-
ную, эстетико-гедонистическую и гуманистическую.  
По степени важности для процесса формирования культур-

ной и социально адаптированной личности все реализуемые 
сквозь призму бального феномена функции культуры равно-
значны друг другу. Учитывая небольшие рамки статьи, остано-
вимся на рассмотрении лишь тех из них, которые непосред-
ственно связаны с эстетическим и этическим воспитанием 
участников бальных торжеств, а именно на характеристике 
аксиологической, эстетико-гедонистической и регулирующей 
(нормативной) функций. 
Проявление на бальном пространстве аксиологической 

функции связано с тем, что бал в заданном аспекте выступает в 
качестве определенной системы ценностей (эстетических, эти-
ческих, интеллектуальных), формирующей конкретные цен-
ностные ориентиры и потребности общества и отдельной 
личности, по уровню и качеству которых люди чаще всего 
судят о степени культуры, воспитанности и образованности 
того или иного человека. Всем без исключения составляющим 
элементам бала этикет придает внешне красивые, эстетические 
формы, начиная от безукоризненного внешнего вида участни-
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ков этих парадных мероприятий, их галантных манер и куль-
туры общения, демонстрации танцевального мастерства и спо-
собности наслаждаться прекрасными искусствами (например, 
искусством музыки, балета, театра, живописи и т. д.) до 
продуманного в деталях интерьера бального помещения и 
сервировки стола к ужину – все должно радовать глаз и слух, 
доставлять эстетическое удовольствие присутствующим.  
Так, на балах прошлых столетий большое значение прида-

валось их внешнему оформлению: «…обрамление танцеваль-
ной залы, выступающей в роли рамы всего танцевального ве-
чера, убранство дома – все эти элементы были чрезвычайно 
значимы… Но не только убранство интерьера, где проходит 
бал, являлось значимым, со всей серьезностью и тщатель-
ностью относились к организации ужина – неотъемлемой со-
ставляющей бала. Сервировка стола, подбор посуды, разно-
образие блюд должны были произвести неизгладимое впечат-
ление на гостей» [2, с. 52]. 
Осваивая бальную лексику, человек познает красоту в про-

цессе творчества, «оттачивая» свой художественный вкус. 
Участники балов учатся видеть прекрасное в себе и в своем 
окружении. При этом их взгляд на прекрасное становится бо-
лее совершенным, а оценка – более правильной и тонкой. Бал 
является одним из богатейших источников эстетических впе-
чатлений его участников, формируя их внешнюю и внутрен-
нюю культуру. 
При этом на балах важными являются и этические ценности, 

прививаемые участникам, с одной стороны, религиозным вос-
питанием, с другой – этикетом, пропагандирующим моральное 
и нравственное, иными словами, достойное поведение. Кроме 
того, важной частью бальных мероприятий является общение 
их участников друг с другом. В ходе этих чисто светских бесед 
присутствующие могут блеснуть остроумием, продемонстри-
ровать степень своей образованности и просвещенности, широ-
ту кругозора. Умение красиво, грамотно и интеллектуально 
излагать свои мысли во все времена считалось весьма ценным 
и редким качеством, которое придает его обладателю весо-
мость и уважение в обществе.  
Как видим, бал – это пространство, где одновременно проис-

ходит эстетическая, этическая и интеллектуальная «шлифовка» 
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человека, в котором, по словам доктора Астрова из пьесы 
А. Чехова «Дядя Ваня», «должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли» [4, с. 151]. 
Важное значение для нравственно-эстетического воспитания 

участников бальных мероприятий имеет эстетико-гедонисти-
ческая функция, ибо получая удовольствие от эстетически со-
вершенных форм всех составляющих этих торжественных ме-
роприятий, от непринужденного общения, исполнения танцев 
(или стороннего наблюдения за тем, как танцуют другие) и 
прекрасной музыки до легкого флирта, вкусного ужина и кра-
сот интерьера бального помещения, у участников балов рож-
даются позитивные эмоции, благодаря которым снимается внут-
реннее напряжение и восстанавливается душевная гармония.  
Еще древние греки отмечали особый, духовный характер 

эстетического наслаждения и отличали его от плотских удо-
вольствий. Современная психология на основании «Теории по-
ложительных эмоций», разработанной Б. Фредриксон, доказы-
вает, что позитивные эмоции способствуют личностному росту 
и развитию человека, расширяя его внимание и мышление, 
отменяя негативные переживания, повышая устойчивость и 
способность справляться с трудностями, вырабатывая важные 
физические, интеллектуальные, социальные и психологические 
качества, которые сохраняются надолго, хотя сами эмоции 
преходящи [3]. 
Таким образом, эстетико-гедонистическая функция на тер-

ритории бального пространства реализовывает естественное 
стремление человека увеличить собственные радости за счет 
получения эстетического удовольствия. 
С эстетическим и нравственным воспитанием в рамках 

бального пространства тесно связана регулирующая (норма-
тивная) функция, поскольку поведение участников бала подчи-
няется строгим нормам бального этикета. Среди них: виртуоз-
ное владение хорошими манерами (такт, деликатность, вежли-
вость, уважительность, скромность, доброжелательность, эсте-
тичность мимики, жестов, поз и т. п.), безупречный внешний 
вид (обязательное соблюдение бального дресс-кода), культура 
и грамотность речи, умения и навыки в области танцевального 
этикета, знания основ застольного этикета, а также, что очень 
важно, умение правильно (комильфо) вести себя в различных 
этикетных ситуациях, возникающих на балах. 
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Становится очевидным, что бальная практика способствует 
формированию высоко духовной и высоко культурной лич-
ности, ибо на балах человек погружается в совершенно особую 
атмосферу учтивости, галантности, вежливости, изысканности, 
красоты. А от того, насколько успешно произойдет формиро-
вание личности, какие моральные принципы она усвоит, на 
какие ценности будет ориентироваться, зависят ее человече-
ские качества. Именно они являются важнейшим условием 
благополучия того или иного общества. В этом отношении 
показательным является мнение Н. Бердяева, который считал, 
что судьбу государства должны решать люди с обновленным 
духом [1]. Таким образом, значение бальной практики, реали-
зующей многочисленные функции, является крайне важным, 
ибо способствует калокагатическому воспитанию ее участников. 
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Белорусский ученый А. Г. Барышев был одним из первых 

исследователей, который обратил внимание на белорусский 
фольклорный театр кукол «Батлейка» и его значение как инте-
гратора европейских представлений об устройстве мира и 
общечеловеческих ценностях: этажи архитектуры батлеечной 
коробки символизируют религиозное мировоззрение о рае, 
земном существовании и аде («пекле»); куклы батлейки – типа-
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