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Проекции хронотопа бала на пространственно-
временную организацию иммерсивных постановок

Рассматривается проблема онтологии бала как культурной традиции 
прошлого в контексте современных реалий. Выделяется понятие «иммер-
сия» в качестве ключевого, объединяющего бальную и иммерсивную практики. 
Отмечается, что специальным образом организованный пространственно-
временной континуум парадигмального инварианта бала-развлечения и им-
мерсивных постановок выступает одним из главных выразительных средств 
создания альтернативной реальности. Автором сделан вывод о значении про-
странства-времени бала-развлечения как своеобразной структурно-смысло-
вой матрицы хронотопа иммерсивных спектаклей.
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Projections of the ball's chronotope on the spatio-temporal 
organization of immersive productions

Th e article deals with the problem of ontology of the ball as a cultural tradition of 
the past in the context of modern realities. Th e concept of immersion is highlighted as 
a key one, combining ballroom and immersive practices. It is noted that the specially 
organized space-time continuum of the paradigmatic invariant of ball-entertainment 
and immersive productions is one of the main expressive means of creating an 
alternative reality. Th e author concludes about the meaning of the space-time of the 
ball-entertainment as a kind of structural and semantic matrix of the chronotope of 
immersive performances.
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Рассмотрение онтологии бала в контексте современных реалий – ак-
туальный вопрос научного знания. Одним из интересных и перспек-
тивных ракурсов является сравнение бального феномена как художе-
ственно-игровой традиции прошлого с некоторыми видами популяр-
ных постмодернистских художественно-игровых практик (в частности, 
с иммерсивным театром). Каждое из обозначенных явлений (бал, им-
мерсивный театр) широко освещено в научной литературе. Различным 
аспектам бальной практики посвящены работы зарубежных и отече-
ственных исследователей: Ю. Лотмана [8], Е. Дукова [4], А. Колесниковой 
[7], О. Захаровой [6], Е. Ереминой-Солениковой [5], Е. Михайловой-
Смольняковой [9], О. Дадиомовой [3], О. Попко [10], И. Бодуновой [2], 
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А. Фролова [15], Д. Сосновского [13], Д. Ракова [12], С. Шидловского [16], 
Д. Хартца [19], К. Сим [22], М. Нордеры [21], М. Финк [18] и др. Теоретико-
концептуальные основы развития иммерсивного театра раскрыва-
ют Дж. Уоррен [23], Р. Биггин [17], Дж. Мюррей [20], М. Вендшофф [24], 
Э.  Фишер-Лихте [14], И. Афанасьева [1] и др. Однако в рамках одного 
проблемного поля данные феномены не рассматривались, что свиде-
тельствует об актуальности и перспективности темы данной работы.

Цель статьи заключается в определении связи между хронотопом 
структурно-семантической модели бала-развлечения и пространствен-
но-временной организацией иммерсивных постановок – одного из наи-
более востребованных видов современных художественно-игровых 
практик.

Для достижения поставленной цели необходимы целостный ох-
ват структурно-смысловой организации хронотопов бала-развлечения 
и иммерсивного театра, определение существующей между ними связи. 
Ключевым понятием, объединяющим бальную и иммерсивную практи-
ки, является иммерсия (от лат. immersio – погружение). С одной стороны, 
иммерсия выявляет особенности отношений между áкторами постано-
вочного действа и пространством, в котором оно происходит (а имен-
но полное погружение аудитории в хронотоп постановки, превращение 
зрителей в участников спектакля, создающих его динамику). С другой – 
обнаруживает влияние организации пространственно-временного кон-
тинуума на психологическое состояние áкторов.

Иными словами, эффект иммерсии, стирающей границы между сце-
ной и зрительным залом, заключается в использовании пространствен-
ного погружения для создания погружения психологического. «Наше 
пространство может повлиять на психику ... аудитории <…> может 
иметь огромное влияние на зрительские впечатления от спектакля…», – 
отмечает театральный режиссер и драматург Джейсон Уоррен [23, р. 25].

В аспекте бальной практики и иммерсивного театра термин «погру-
жение» нами используется, прежде всего, как обозначение эстетическо-
го переживания, вызванного нахождением реципиента «внутри» по-
становочного действа. Оказавшись в альтернативной реальности [14], 
áктор ощущает себя ее неотъемлемой частью. Искусственно же создан-
ный контент амбивалентен. С одной стороны, он стремится «исключить 
внешний мир из чувственного восприятия зрителей» [24, S. 29]. С дру-
гой – апеллирует к повседневности (на уровне отдельных ситуаций, за-
имствованных из обычной жизни, реальных запахов, звуков, предме-
тов, действий, игровых и коммуникативных моментов и т. п.). При этом 
в контексте постановки элементы обыденности утрачивают утилитар-
ный характер, обретая новое для себя качество эстетичности. Являясь 
ничем не примечательной, банальной частью реальной жизни, в рамках 
бального или иммерсивного мероприятия они способны сфокусировать 
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на себе внимание áкторов. «Когда обычное воспринимается как нео-
быкновенное, когда бинарные оппозиции (альтернативная и повседнев-
ная реальность, искусство и неискусство, эстетичное и неэстетичное. – 
Примеч. И. Е.) разрушаются и вещи превращаются в свою противопо-
ложность, – пишет Э. Фишер-Лихте, – у зрителя появляется ощущение 
волшебства» [14, с. 327]. Заметим, представление считается успешным, 
если зрителю удается выйти за пределы обыденного сознания, пережить 
состояние «лиминальности» духовного преображения (трансформа-
ции).

Одним из главных выразительных средств создания альтернативной 
реальности выступает специальным образом организованное и оформ-
ленное пространство, в котором продумана каждая деталь. Так, бал-
развлечение и иммерсивная постановка могут проводиться: а) в замкну-
том топосе, состоящем из нескольких помещений (комнат), каждое из 
которых имеет специальное предназначение; б) на пленэре, простран-
ство которого также зонировано на определенные смысловые участки. 
Важный акцент в иммерсивных спектаклях делается на замкнутом вне-
театральном пространстве, которое стремится полностью исключить из 
своего контекста элементы реального мира, всецело погружая áкторов 
в искусственно созданную действительность. Замкнутое пространство 
бальной практики, напротив, активно включает в себя мотивы повсед-
невности в виде различных азартных и неазартных игр, буфета и празд-
ничной трапезы. В обоих случаях пленэрные локусы выступают не 
только средой постановки, но и являются ее натуральными декораци-
ями. Тем самым, как замкнутое, так и пленэрное пространство в кон-
тексте бала-развлечения и иммерсивной постановки могут содержать 
в себе «напоминания о других историях и эпохах», благодаря чему «вза-
имодействие с пространством становится важной частью опыта зри-
теля» [1, с.  60], способствует смысловому обогащению представления. 
Сценическая атмосфера играет сущностную роль в создании эффек-
та альтернативной реальности, так как это первое, что ощущает áктор, 
оказавшись внутри театрального действа. Данная пространственная ло-
кация участника бального и иммерсивного мероприятия способствует 
восприятию им происходящего как настоящего, поскольку «чем совер-
шеннее иллюзия, тем выше степень реализма, тем сильнее погружение» 
[24, S. 9]. Истинное же погружение в сюжет постановки возникает, когда 
реципиент «воспринимает вымысел как реальность, а себя как ее часть» 
[Там же, S. 11].

Достижению эффекта реальности постановки способствуют много-
численные детали (от материальных элементов дизайна до света, звука 
и запахов), истинность которых проходит проверку на уровне сенсор-
ного восприятия. С одной стороны, благодаря комплексу «непредмет-
ных» элементов атмосфера мероприятия приобретает особую, неповто-
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римую ауру. С другой – она не только «обволакивает» áктора, но с по-
мощью различных звуков (музыкальных, речевых, шумовых и др.), 
запахов, тактильных ощущений и светового оформления «проника-
ет» внутрь его тела, вызывая ответную реакцию в виде необходимого 
психосоматического состояния. Таким образом, и иммерсивный театр, 
и бал-развлечение апеллируют не только к сознанию и воображению 
áктора, но и комплексно воздействуют на все его чувства – «разновид-
ности смысла, не имеющие словесного выражения» [14, с. 276], формируя 
у реципиента эмоционально-чувственный опыт. Последний приобрета-
ет особую актуальность в контексте глобальной цифровизации повсед-
невной жизни.

Следует отметить, что спектр эмоций, переживаемых áкторами в хро-
нотопе иммерсивного действа, ограничен. Это волнение, страх, нервное 
напряжение, опасность, неизвестность, ужас. Как отмечает Роуз Биггин, 
эмоциональные эффекты иммерсивных постановок «по умолчанию 
привязаны к драме и трагедии» [17, р. 5]. Пространственно-временной 
континуум бала-развлечения, напротив, предоставляет участникам ши-
рокую эмоциональную палитру, в которой наряду с вышеперечислен-
ными эмоциями большую роль играют состояния радости, приподня-
того настроения и удовольствия. Увеселительный бал и иммерсивный 
театр для «установления» особой атмосферы тщательно работают с про-
странством. При этом качество «выстраиваемого» пространства и, соот-
вественно, создаваемой им атмосферы разное – позитивное в формате 
бальной практики и негативное в рамках иммерсивных постановок.

Со стороны временнóго аспекта увеселительное бальное меропри-
ятие предполагает наличие двух планов: а) имагинативного, субъек-
тивного (аконвенционального); б) реального, объективного (конвенци-
онального). Иммерсивное действо может основываться как исключи-
тельно на имагинативном хроносе (в закрытых пространствах), так и на 
параллельном сосуществовании имагинативного и конвенционального 
времени (например в формате пленэрного пространства). Восприятие 
временнóго контекста напрямую зависело от наличия либо отсутствия 
логической последовательности в смыслообразовании сюжета поста-
новки. В первом случае время ощущается как нечто единое, целостно-
непрерывное. Во втором – как своеобразная временнáя «мозаика», со-
стоящая из отдельных, несхожих друг с другом по темпоритмической 
интенсивности «фрагментов», которые вызывают «ощущение неодно-
родности, прерывистости и бессвязности» и обретают «пространствен-
ное измерение» [14, с. 243]. Если для иммерсивных постановок, которые 
могут быть как сюжетными, так и бессюжетными, характерны оба вос-
приятия хроноса, то бальным увеселительным мероприятиям свой-
ственно ощущение времени как неоднородной структуры (в соответ-
ствии с определенными пространственными локусами).
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Организующим фактором хронотопа и одним из выразительных 
средств создания атмосферы бала-развлечения и иммерсивных спекта-
клей является ритм, в основе которого лежит динамический принцип 
регуляции пространственно-звуковых элементов. Во многом благода-
ря ритму формируется драматургия действа, его эмоционально-психо-
логическая аура и структурная специфика. В рамках сюжетных иммер-
сивных постановок с характерным для них восприятием временнóго 
процесса как целостного и непрерывного ритмическая выстроенность 
пространственно-временного континуума отличается внутренним 
единством. В формате бессюжетных иммерсивных спектаклей и увесе-
лительных балов, напротив, наблюдается одновременное сосуществова-
ние нескольких ритмических планов, образующих своего рода полирит-
мическую организацию целостного действа в рамках тех или иных хро-
нотопных локусов.

В процессе сравнения специфики формирования пространства-вре-
мени бала-развлечения и иммерсивного театра выявляется связь между 
ними на уровне использования различных форм организации взаимо-
отношений áкторов с окружающим их пространством. В число таких 
форм входят:

1) променад (спектакль-путешествие), основанный на перемещении 
участников внутри закрытого топоса постановки из одного простран-
ственного локуса в другой;

2) симультанное действие, смысл которого состоит в невозможности 
одновременно увидеть все структурные элементы, составляющие дей-
ство;

3) site-specifi c (средовой театр), сконцентрированный на восприятии 
áкторами особенностей конкретного открытого (пленэрного) простран-
ства, обладающего собственной историей и эмоциональной аурой;

4) театр ощущений (сенсорный театр), базирующийся на перцепции 
пространства органами чувств;

5) интерактивный театр, предполагающий ролевую коммуникацию 
áкторов (a la «театр ролевых игр»).

Остановимся отдельно на каждой из обозначенных форм в пла-
не сравнительной характеристики их проявления в форматах бальной 
практики и иммерсивного театра.

Променад является одной из главных форм освоения áкторами про-
странства бала. На протяжении бального вечера гости могут свободно 
перемещаться из одного предоставленного в их распоряжение помеще-
ния в другое и таким образом оценивать локальные топосы с точки зре-
ния их эстетики и практического назначения. Именно миграция áктора 
внутри пространства бала формирует линию драматургического разви-
тия его «бальной биографии». Аналогичную роль променад выполня-
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ет в иммерсивном спектакле, являясь основой общей драматургии дей-
ства. Следует отметить, что данная форма взаимодействия реципиен-
тов с пространством была характерна как для закрытых постановок, так 
и для постановок открытого (пленэрного) формата.

Формат симультанного действия также свойственен как хроното-
пу бала-развлечения, так и пространству-времени иммерсивной по-
становки. Его особенность заключается в невозможности физического 
нахождения áктора в нескольких пространственных локусах, где одно-
временно разворачивается действие. Так, бальный хронотоп предпола-
гает параллельное функционирование нескольких зон – художественно-
игровой, внехудожественно-игровой и неигровой. Пребывание участ-
ника в одной из них делает невозможным его нахождение в другой и, 
следовательно, не позволяет индивиду получить целостное представле-
ние о бале, áктором которого он является. Нечто похожее можно наблю-
дать в отдельных иммерсивных спектаклях, в локальных пространствах 
которых одновременно разворачиваются события, которые по смыслу 
должны последовательно сменять друг друга. Зрителю необходимо са-
мому определиться с тем, какую именно часть общего действа он будет 
смотреть. Но каким бы ни был его выбор, он исключает шанс целостного 
охвата хронотопа спектакля.

Site-specifi c, связанный с пленэрным пространством, в бальных и им-
мерсивных постановках выступает как соавтор, особый хронотоп и как 
«живая» декорация. В контексте бальной практики site-specifi c был свя-
зан, прежде всего, с постановками балов-маскарадов в специально обу-
строенных местах (о чем сказано выше). Иммерсивные спектакли дан-
ного формата используют в качестве пространственной среды необыч-
ные, специфические места, обладающие яркой характерностью, эмоци-
ональной и документальной «памятью» (например парк, метро, улица, 
железнодорожный вокзал и т. п.). И если пленэрный топос бала – это 
всегда эстетически облагороженное пространство, представляющее со-
бой произведение архитектурного искусства, то пространственная сре-
да иммерсивного действа искусственно наделяется эстетической значи-
мостью, подвергаясь художественной трактовке автора.

Формат театра ощущений (сенсорного театра) в качестве основно-
го механизма эмоционального воздейстия на áктора предлагает воспри-
ятие пространственного континуума представления различными орга-
нами чувств. Запахи, звуки, тактильные и вкусовые ощущения в соче-
тании с движением создают своеобразную образно-чувственную ткань 
нарратива. Данный формат изначально был присущ балу-развлечению, 
призванному доставить удовольствие участникам. Однако если на баль-
ных увеселительных мероприятиях услаждались все человеческие чув-
ства, то в рамках иммерсивных постановок, рассчитанных прежде всего 
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на незрячих реципиентов, намеренно купируется сущностная для теа-
трального искусства визуальная составляющая (зрячим áкторам завя-
зывают глаза). Ее отсутствие компенсируется аудиальными, обонятель-
ными, вкусовыми, тактильными и кинетическими ощущениями, до-
ставляющими участникам проектов яркие впечатления.

Интерактивный театр в равной степени характерен для бальной 
и  иммерсивной практик. Это обусловлено, прежде всего, их игровой 
природой. Данный формат, заимствованный из партиципаторных пред-
ставлений с характерным для них приемом вовлечения зрителей в твор-
ческий процесс, в контексте бала-развлечения и иммерсивного спек-
такля приобретает определенную специфику, связанную с трактовкой 
интерактивности как ролевой игры в online-режиме. Данная игра «по-
мещает» áкторов в конкретные предлагаемые обстоятельства при отсут-
ствии прописанного в сценарии текста. Так, на бальных увеселительных 
мероприятиях (как традиционных, так и маскарадных) в качестве пред-
лагаемых обстоятельств выступают структурные элементы бала (танцы, 
азартные и неазартные игры, вербальная коммуникация, концертные 
номера и т. п.), а роли áкторов носят более условный характер (зрители, 
танцоры, игроки, девицы на выданье, родители девиц на выданье, за-
видные женихи, почетные гости, распорядитель и т. д.). Соответственно, 
предполагаемых сценариев бальных игр могло быть достаточно много. 
В рамках иммерсивных представлений участников (по их желанию) де-
лят на активных (актеров) и пассивных (зрителей). Собственно роли бу-
дущего спектакля распределяются лишь между активными реципиен-
тами и носят более конкретный характер, в соответствии с персонажа-
ми разыгрываемой истории.

Следует подчеркнуть, что момент успеха интерактивного форма-
та связан с наличием этапа репетиционной работы, проводимой перед 
началом ролевого импровизационного спектакля, – áкторам объясня-
ются правила предстоящей игры и предлагается разыграть небольшие 
сценки, сюжетно не связанные с постановкой. Подготовительная часть 
в аспекте увеселительного бала начинает проводиться задолго до собы-
тия и представляет индивидуальные, а также групповые репетиции тан-
цев будущими участниками под руководством танцмейстера.

Проведенный сравнительный анализ хронотопов бала-развлечения 
и иммерсивных постановок позволяет говорить о том, что простран-
ственно-временная модель увеселительного бала может рассматривать-
ся в качестве своеобразной структурно-смысловой матрицы организа-
ции хронотопа иммерсивных спектаклей. Погружаясь в альтернатив-
ную реальность, переживая ее, áкторы бальной и иммерсивных практик 
приобретают ценный эстетический опыт, позволяющий им увидеть пре-
красное в обыденном.
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Таким образом, сущностной связью топикотемпоральной организа-
ции бальных и иммерсивных постановок выступает иммерсия, благода-
ря которой размываются границы сценического и несценического хро-
нотопов, а зритель становится непосредственным участником действа.

Популярность иммерсивных спектаклей среди режиссеров и зрите-
лей свидетельствует, что интерактивный театр является перспективной 
темой для исследования в сфере искусствоведения.
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