
УДК 793.38:7.03

И. В. Ефремова

Значение синтеза искусств
в организации пространства-времени бала

Определяется роль синтеза искусств в формировании художественного 
компонента бала. Рассматриваются структурные элементы бального дей-
ства, которые, выполняя определенные функции и взаимодействуя друг с дру-
гом, формируют его хронотоп. Выявляются непосредственные и опосредован-
ные, явные и латентные, непрерывные и дискретные, односторонние и мно-
госторонние, константные и спорадические связи элементов в системе бала. 
Анализируются художественные и нехудожественные элементы: системо-
образующие, структурообразующие и витальные. Делается вывод, что глав-
ным элементом бальной системы является Homo saltans (Человек танцую-
щий).  Подчеркивается, что синтез искусств способствует созданию едино-
го семиотического поля, представляющего полифонию знаковых систем, на-
деляющих бальный пространственно-временной континуум особым смыслом 
и эстетической ценностью.
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Th e importance of the synthesis of arts in the organization 
of the space-time of the ball

Th e article is devoted to defi ning the role of the synthesis of arts in the formation 
of the artistic component of the ball, considers the structural elements of the ballroom 
action which, performing certain functions and interacting with each other, form its 
chronotope. Direct and indirect, explicit and latent, continuous and discrete, unilateral 
and multilateral, constant and sporadic connections of elements in the ball system are 
revealed. Th e author analyzes artistic and non-artistic elements: systemic forming, 
structure-forming and vital. It is concluded that the main element of the scoring 
system is Homo saltans (the dancing man). It is emphasized that the synthesis of arts 
contributes to the creation of a single semiotic fi eld, representing the polyphony of sign 
systems that endow the ballroom space-time continuum with a special meaning and 
aesthetic value.

Key words: ball, chronotope of the ball, synthesis of arts, the ball as an integral 
structural and semantic system, components of the ball, elements of the ball, the 
nonlinearity of the ball system, Homo saltans (Dancing Man).

Одним из важных аспектов изучения бальной культуры является 
проблема рассмотрения бала как целостной структурно-смысловой си-
стемы, основанной на взаимодействии художественного и нехудоже-
ственного компонентов. Ее решение предполагает осуществление анали-
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за компонентов бала на функциональном, структурном и семантическом 
уровнях. Отдельные элементы бального феномена получили освеще-
ние в работах зарубежных и отечественных исследователей. Так, музы-
кальной составляющей художественного компонента уделяют внима-
ние О. Дадиомова [7], М. Друскин [9], А. Лебедева-Емелина и Е. Левашев 
[15], Э. Макки [43], С. Немогай [19], Н. Огаркова [21], Н.  Рыжкова [23], 
Д. Сосновский [25], З. Стенчевская [48], Е. Уварова [29],  А. Фролов [32], 
Д. Хартц [40] и др. Танцевальный элемент рассматривают Т. Бакленд 
[34; 35], И. Бодунова [3], И. Брейнард [33], Е. Еремина-Соленикова [10], 
Е. Михайлова-Смольнякова [17], М. Нордера [44], А. Райнхарт [45], 
К. Сим [47], Р. Харрис-Уоррик [39], В. Хилтон [41], С.  Ховард [42] и др. 
Архитектурная составляющая получила освещение в исследованиях 
Р. Байбуровой [2], Н. Брунова [4], Э. Э. Виолле-ле-Дюка [5], Т. Габрусь [6], 
М. Демидовой [8], Е. Квитницкой [12], А. Кулагина [14], В. Морозова [18], 
Л. Никифоровой [20], М. Финк [37], Х. Френч [38] и  др. Живописный, 
скульптурный и декоративно-прикладной элементы изучаются 
О.  Баженовой [1], Ю. Золотовым [11], О. Соколовой [24], М.  Тарасовой 
[26], С. М. Тркульей [49], И. Тучковым [27], В. Уваровым [28], Ф. Эйно [36] 
и др. Нехудожественный компонент бала (игровой и  коммуникацион-
ный) рассматривается в работах А. Колесниковой [13], Ю. Лотмана [16], 
И. Углика [30] и др.

Несмотря на обширный корпус исследований, в той или иной сте-
пени затрагивающих проблематику значения искусства в организации 
бального хронотопа, сегодня в сфере научного знания бал не получил 
осмысления как целостная система, художественный компонент кото-
рой базируется на синтезе искусств. Это определяет актуальность темы 
данной статьи.

Цель статьи состоит в выявлении роли синтеза искусств в форми-
ровании художественного компонента бала.

Художественная семиосфера пространства-времени бала базируется 
на феномене синтеза искусств, объединяющего в органическую систем-
ную целостность его динамические и статические виды, которые актив-
но взаимодействуют друг с другом в границах бального хронотопа, ока-
зывая эстетическое влияние на акторов бала, обогащая их духовный 
мир и приобщая «ко всему культурному Универсуму» [22]. В контексте 
синергетического подхода бал предстает как самодостаточная целост-
но-структурированная система, по отношению к которой различные 
виды художественного творчества выступают в качестве структурных 
элементов. Их количественная множественность позволяет говорить 
о сложности состава и организации бального действа.

В функциональном плане задачи элементов бала могут быть сведены 
к двум основным – репрезентативной и утилитарной. Кроме того, фор-
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мирующие бальный хронотоп виды искусства в полной мере реализуют 
эстетическую и формообразующую функции, выступая инструмента-
ми организации системы в пространстве и времени. В плане структуро-
образования бала следует выделить роль музыкальной и танцевальной 
составляющих как ритмизирующих, упорядочивающих и гармонизиру-
ющих факторов, «цементирующих» бальную композицию. С содержа-
тельной точки зрения семантическим центром, «ядром семиосферы» 
(Ю. Лотман) бального организма является танец. По отношению к нему 
прочие художественные элементы выступают в качестве смыслового до-
полнения, «периферии семиосферы» (Ю. Лотман).

В эмоционально-чувственном контексте необходимо подчеркнуть 
значение музыкального элемента. Музыкально-танцевальная ритмиза-
ция, во-первых, усиливает коммуникативную функцию бала, во-вторых, 
структурирует его, определяя последовательность смены бальных эпи-
зодов. От эпохи к эпохе, с  одной стороны, усиливается мелодическая 
выразительность музыкальной составляющей, формирующей особую, 
бальную, атмосферу, что способствует эстетической ценности музы-
кального элемента. С другой – от столетия к столетию ускоряется темп 
бальных танцев, возрастает количество быстрых композиций в  тан-
цевальной программе, что позволяло Homo saltans (Человеку танцую-
щему) открыто выражать свои эмоции и чувства. Данная черта стала 
сущностной в буржуазном обществе, определив доминанту временных 
и пространственно-временных искусств над пластическими, наполнив 
бальное пространство эмоциональной интенсивностью и динамично-
стью.

Среди видов художественного творчества, производящих эф-
фект первого впечатления от будущего бала, выделяются визуальные. 
Архитектурное соло или архитектурно-скульптурный (шире – архитек-
турно-ландшафтный) ансамбль выполняли функцию бального занавеса 
(со стороны экстерьера), после «открытия» которого пластическая «пар-
титура» дополнялась выразительными партиями живописи и декора-
тивно-прикладного творчества, создающими впечатление роскошных 
бальных декораций (со стороны интерьера). Архитектурное произведе-
ние, являясь своего рода визитной карточкой определенной историко-
культурной эпохи, конкретного государства в целом, и этнических тра-
диций в частности, личности заказчика и личности создателя проекта, 
в комплексе со скульптурной, живописной и декоративно-прикладной 
составляющими наделялось способностями накопления и трансляции 
художественного, ценностно-смыслового и мифосимволического значе-
ний [31].

Статический художественный инструментарий также влиял на фор-
мирование субъективного пространства участников бального действа. 
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Нахождение актора бала в ситуативных «декорациях» создавалось сред-
ствами пластических искусств. Так, ситуация приезда на бал связана 
с  воздействием на индивида выразительного языка архитектуры (экс-
терьера и интерьера). Ситуация исполнения танцевальных компози-
ций – с влиянием произведений живописи, скульптуры и декоративно-
прикладного творчества, выступающих украшением бальной залы и па-
радных апартаментов. Ситуация общения вне танцевального контекста 
расширяла пространственные рамки. Наряду с оформлением бальной 
залы и парадных комнат она могла быть дополнена зеленым декором 
пленэра, торжественным убранством столовой или буфета, функцио-
нальным оформлением игровых комнат и т. д.

Искусства динамические (временные и пространственно-времен-
ные), с одной стороны, формировали структурно-смысловой «скелет» 
бала, с другой – создавали особую эмоциональную атмосферу. Так, тан-
цевальная программа, будучи семантическим ядром бала, его структур-
но-смысловой константой, притягивала и нередко объединяла осталь-
ные композиционные элементы бального мероприятия.

Выступая с древних времен в нерасторжимом единстве, музыка и та-
нец, согласно концепции Августа Шлегеля, по-разному формируют чув-
ственное восприятие действительности: музыка, как искусство вре-
менное, – при помощи слуха, обращенного внутрь и обусловливающе-
го душевно углубленные представления, связанные с эмоциональными 
переживаниями; танец, как искусство пространственно-временное, по-
мимо слуха задействует возможности зрения, обращенного вовне и обу-
словливающего представления, связанные с рациональным началом 
[46, р. 102]. Значение бальной музыки не сводилось только к приклад-
ной функции, которой принадлежало организующее метроритмическое 
начало танцевальной программы бала и составляющих ее композиций, 
что способствовало регламентации отношений между субъектом баль-
ной практики и временем. Музыка задавала необходимый темп каждо-
му танцу, эмоциональный настрой на его исполнение и восприятие. Вне 
танцевального контекста она также создавала соответствующую меро-
приятию атмосферу.

Событийная насыщенность бальной жизни Homo saltans была не-
посредственно связана с ощущением им скорости времени: чем больше 
событий произойдет на балу, тем быстрее пролетит время, и наоборот. 
При этом события могли возникать, с одной стороны, в контексте воз-
действия на субъекта бала звуковых «декораций», создавая приподня-
тое настроение и вызывая чувство приобщенности ко всеобщему дей-
ству. С другой – в процессе исполнения танцевальных композиций. 
В этом случае большое значение имела смысловая значимость того или 
иного танца в общей танцевальной программе, которая могла пережи-
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ваться по-разному. Так, вероятность того, что участие в исполнении пер-
вого танца, открывающего бал, равно как и композиций, в ходе которых 
предполагалось признание в своих чувствах, станет событием для мно-
гих его акторов, была достаточно велика.

В границах пространства-времени бала структурные художествен-
ные элементы находились в различных формах взаимодействия. И если 
тип тесного взаимодействия был характерен исключительно для танце-
вальной и музыкальной составляющих, связанных друг с другом орга-
нически, то иные элементы в системе бала объединялись на основе не-
посредственных и опосредованных, явных и латентных, непрерывных 
и дискретных, односторонних и многосторонних, константных и спора-
дических связей.

Так, непосредственные связи характерны: а) для триады «музыка – 
танец – архитектура (интерьер)»; б) для тетрады «архитектура (инте-
рьер) – скульптура – живопись – декоративно-прикладное искусство 
(мебель, текстиль)»; в) для диады «танец – декоративно-прикладное ис-
кусство (костюм)». Опосредованные связи наблюдаются между диада-
ми: «музыка – скульптура», «музыка – живопись», «музыка – декоратив-
но-прикладное искусство», «танец – скульптура», «танец – живопись», 
«танец – декоративно-прикладное искусство (мебель, текстиль)». Связь 
между обозначенными элементами бальной системы предполагает по-
средника в виде архитектурной составляющей, способствующей комму-
никации между ними в рамках бального хронотопа.

Явные связи объединяют элементы триады «музыка – танец – архи-
тектура (интерьер)», диады «танец – декоративно-прикладное искусство 
(костюм)», а также тетрады «архитектура – скульптура – живопись – де-
коративно-прикладное искусство (мебель, текстиль)». Латентные типич-
ны для взаимодействия динамических и статических составляющих, 
например «музыка – скульптура», «музыка – живопись», «музыка – де-
коративно-прикладное искусство», «танец – скульптура», «танец – живо-
пись», «танец – декоративно-прикладное искусство (мебель, текстиль)».

Непрерывные связи присутствуют между элементами триады «му-
зыка – танец – архитектура (интерьер)», диады «танец – декоративно-
прикладное искусство (костюм)», а также тетрады «архитектура (инте-
рьер)  – скульптура – живопись – декоративно-прикладное искусство 
(мебель, текстиль)». Дискретные связи выявляются между музыкой 
и танцем в случае, если музыкальная составляющая в определенные мо-
менты бальной композиции реализуется вне танцевального элемента, 
выполняя атмосферную (роль звукового фона в перерывах между тан-
цами) или концертную функции.

Односторонние связи наблюдаются на уровне взаимодействия архи-
тектурного и декоративно-прикладного элементов (мебель, текстиль). 
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Как правило, архитектурный стиль конкретной историко-культурной 
эпохи, проявляющийся на уровне экстерьера и интерьера, обусловли-
вал стилистику декоративно-прикладной составляющей системы бала. 
Многосторонние связи возникают при контакте элементной диады «му-
зыка – танец» и тетрады «архитектура (интерьер) – скульптура – живо-
пись – декоративно-прикладное искусство (мебель, текстиль)».

В константных связях находятся элементы: а) триады «музыка – та-
нец – архитектура (интерьер)»; б) диады «танец – декоративно-приклад-
ное искусство (мебель, текстиль)»; в) тетрады «архитектура (интерьер) – 
скульптура – живопись – декоративно-прикладное искусство (костюм)». 
Спорадические связи могут возникать при взаимодействии следующих 
составляющих бальной системы: «музыка – скульптура», «музыка – жи-
вопись», «музыка – декоративно-прикладное искусство (мебель, тек-
стиль)», «танец – скульптура», «танец – живопись», «танец – декоратив-
но-прикладное искусство (мебель, текстиль)».

Помимо художественного компонента в состав бальной системы 
входил компонент нехудожественный в виде игры и коммуникации, 
экстраполированный на бальное пространство из повседневной жизни. 
Если на уровне художественного компонента между его элементами воз-
никали внутренние связи, то внешние связи формировались при взаи-
модействии элементов художественной и нехудожественной составляю-
щих, обеспечивая жизнедеятельность системы бала в ее тесном контакте 
с внебальной действительностью. Взаимодействие между художествен-
ным и нехудожественным компонентами бала выступало одним из фак-
торов, обусловливающих нелинейность динамики в развитии данного 
феномена.

В числе художественных и нехудожественных элементов в системе 
бала, равно как и возникающих между ними формах связей, исходя из 
выполняемых ими функций, выделяются: а) системообразующие – му-
зыка и танец, формирующие архитектонику бального действа; б) струк-
турообразующие, определяющие структурно-композиционные осо-
бенности, функциональные ресурсы и характерные свойства бальной 
системы; в) витальные элементы нехудожественного компонента, обе-
спечивающие целостное функционирование системы бала и ее взаимо-
действие с миром повседневности.

Роль главного элемента бальной системы, одушевляющего ее посред-
ством приведения в действие механизмов взаимодействия между худо-
жественным и нехудожественным компонентами, отводится субъекту 
бальной практики – Homo saltans. Благодаря Человеку танцующему бал 
превращается в целостно функционирующую систему высшего поряд-
ка, подчиняющуюся принципам нелинейного развития.

Проявление нелинейности бальной системы отчасти кроется в раз-
личной связи составляющих ее элементов с историческим временем. 
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В отличие от статических искусств, нередко маркировавших на уровне 
пространственного и хронотопического вектора Прошлое, динамиче-
ские, как правило, были связаны с Настоящим, тем самым подчеркивая 
современность бальной практики для той или иной эпохи, ее неразрыв-
ную связь с текущим временным моментом. Исключение составляли ба-
лы-маскарады, тематика которых была связана с минувшими столетия-
ми, что определяло особенности музыкально-танцевальной лексики, за-
имствованной из прошлого. Взаимодействие перечисленных элементов 
бальной системы в рамках синтеза искусств вызывало к жизни разные 
модели отношений Настоящего и Прошлого, рождая на уровне субъек-
тивного хронотопа бала возможность формирования воображаемого 
Будущего.
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