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Бальная практика как реализация 
функций культуры

Статья посвящена определению значения бала в социокультурном пространстве 
минувших эпох посредством реализации в бальной практике основных функций куль
туры. На основе анализа их проявления сквозь призму феномена бала автор выявляет 
специфику этого явления, определяет уровень значимости и степень реализации ка
ждой из функций в процессе формирования культурной и социально-адаптированной 
личности.

The article is devoted to determining the value o f  the ball in the socio-cultural environment 
o f  the past epochs through the implementation in ball practice the basic functions o f culture. 
Based on the analysis o f  their manifestations through the prism o f  the phenomenon o f the ball, 
the author reveals the specificity o f  manifestation defines the level o f significance and degree 
o f  implementing each o f  the functions in the process o f  formation o f  cultural and socially- 
adapted personality.

Введение. За последние годы возро
сло понимание важности роли культуры 
в современном обществе, признание ее 
в качестве одного из важнейших ресур- 
сои социально-экономического разви
тия государства. Ярким свидетельством 
этого стало подписание Президентом 
Беларуси Александром Лукашенко 25 
июля 2017 г. первого и, несомненно, 
единственного в мире законодатель
ного акта -  «Кодекса о культуре», ко
торый объединил в себе действующие 
положения в данной сфере и закрепил 
некоторые новые. Создание этого исто
рического документа направлено на 
формирование единого механизма регу
лирования отношений, возникающих в 
области белорусской культуры, а также 
избавление отечественного культурно
го законодательства от имеющихся не
достатков. В контексте проблематики 
настоящего исследования данная тема 
приобретает особую актуальность, 
связанную с возрождением бальной 
культуры и приобщением к ней совре
менного белорусского общества.

Следует отметить, что важное значе
ние культуры в жизни человека и социу
ма реализуется посредством ее функций. 
Поскольку само понятие культуры мно
гогранно, то и выполняемые ею функции 
весьма многообразны. В данной статье 
акцент сделан на тех из них, которые, не
сомненно, являются наиболее значимы
ми для характеристики феномена бала, в 
котором эти функции проявляются непо
средственно, тесно переплетаясь друг с 
другом.

При весьма полном освещении яв
ления бала в историческом, культуроло
гическом и социальном аспектах ракурс 
рассмотрения преломления функций 
культуры сквозь призму бального фено
мена, как одной из важных и популяр
нейших культурных форм общественно
го бытия прошлых столетий, исследован 
недостаточно. Следует отметить диссер
тацию А. Колесниковой «Бал в истории 
русской культуры», в которой предлага
ется систематизация бальных функций 
по двум группам -  архетипические (то 
есть универсальные, присущие этому яв



лению в любые исторические периоды) и 
презентационные, позволяющие рассма
тривать бал в качестве «социокультурной 
инициации индивидуума в социум» [1, 
с. 10]. В свою очередь, каждая из выде
ленных групп включает в себя ряд более 
конкретных функциональных векторов. 
Однако А. Колесникова, классифицируя 
бальные функции, не связывает их с об
щими функциями культуры. Этот факт 
является еще одним подтверждением ак
туальности темы данной статьи.

Цель статьи -  определить роль бала в 
социокультурном пространстве минувших 
эпох посредством реализации в бальной 
практике основных функций культуры.

Основная часть. Бал -  это прежде все
го явление общественное. Организовывая 
балы, люди на протяжении столетий стре
мились к искусственному созданию во
круг себя особой социокультурной среды, 
позволяющей человеку адаптироваться к 
ее условиям посредством практического 
овладения правилами поведения и обще
ния с людьми своего «круга». На бальном 
пространстве находила реализацию со- 
циально-адаптивная функция. В данном 
ракурсе нельзя пройти мимо игровой спе
цифики бального действа, «подчеркнуто 
ориентированного на зрелищность» [2, 
с. 150] и представляющего собой своего 
рода «театр з театре», где все было край
не парадно, весьма наигранно, преувели
ченно и очень демонстративно, как бы 
напоказ. В данной реконструкции жизнь 
преподносилась словно во временной 
«миниатюре» в совершенном, образцовом 
виде.

Таким образом, бал служил инстру
ментом социальной стратификации, спо
собствуя иерархизации общества, а также 
местом «реализации общественной жиз
ни дворянина» [3, с. 120]. В этом аспек
те реальная жизнь для участников балов 
может рассматриваться как некий весьма 
продолжительный по времени репетици
онный процесс перед важным социаль
ным экзаменационным событием -  соб
ственно балом, на котором оценку им 
«ставило» конкретное общест во, членами

которого эти участники являлись.
Таким образом, на балах в полной 

мере находила реализацию социапьно- 
адаптивная функция: одновременно с 
процессом социализации происходила 
адаптация их участников к условиям су
ществования в определенном социуме. 
Подтверждение этому находим и на уров
не определений явления бала. Так, О. Во
рог подчеркивает, что бал «...это  такая 
форма диалога (на высоком уровне), ко
торая обеспечивала ... психологическую 
закрытость от других социальных групп» 
[4, с. 54]. Специфика же адаптационного 
процесса заключается в его театрально- 
игровом начале, основанном на раскры
тии творческого потенциала каждого 
из участников бального действа. В этой 
связи важно о іметить, что именно «... 
творчество является естественной по
требностью человека в самоусовершенст
вовании, самореализации и саморазвитии 

а творческая деятельность превра
щается в так называемый образ жизни, 
при котором эстетические переживания 
имеют такое же ценностное значение, 
как и рационально дискурсивные фор
мы постижения действительности» [5, 
с. 4]. В этом ракурсе значение адаптивной 
функции на бальном пространстве труд
но переоценить, ведь именно в сфере ее 
действия важнейшей доминантой стано
вится собственно творчество человека. 
Этот факт позволяет говорить о том, что 
в рамках социально-адаптивного процес
са на балах реализуется и функция ин- 
культурационная (человекотворческая), 
заключающаяся в стремлении человека х 
приобретению необходимых для жизни в 
определенном социуме навыков и умений 
посредством творческой деятельности.

Внутри происходящего на балах со
циально-адаптивного процесса следует 
отметить и реализацию функции интег
ративной, способствующей укреплению 
сплоченности участников бальных ме
роприятий внутри их социальных групп. 
Очевидным являегся факт преемственно
сти поколений, заключающийся в переда
че историко-культурною опыта от стар



ших представителей этих групп младшим. 
В данном аспекте на бальном пространст
ве ярко проявляется и гносеологическая 
функция, тесно связанная с функцией 
интегративной, и в определенном смысле 
«вытекающая» из нее. Концентрируя луч
ший социальный опыт множества поколе
ний людей в области бальной культуры, 
гносеологическая функция накапливает 
знания минувших столетий об этом од
ном из популярнейших социокультурных 
явлений прошлого, создавая тем самым 
благоприятные возможности для его по
знания и освоения представителями сов
ременного общества.

Коммун икат ивно-ин форм анионная  
функция проявлялась на бапах также до
статочно ярко, поскольку именно общение 
(а в его процессе и обмен информацией) 
являлось важной составляющей бальных 
мероприятий (процесс коммуникации 
происходил даже во время исполнения 
участниками некоторых танцев). Необ
ходимо отметить, что искусство светской 
беседы входило в число особо ценимых на 
балу умений. Поэтому бальное простран
ство являлось также и пространством 
коммуникации, где обсуждались новости, 
завязывались нужные знакомства, помога
ющие решать вопросы личного и карьер
ного плана, формировалось общественное 
мнение. Как отмечает Ю. Лотман. «...бал 
-  область непринужденного общения, ... 
место, где ;рапицы служебной иерархии 
ослаблялись» [3, с. 120]. На это указывает 
и О. Борог: «...бал .. обеспечивал ... не
принужденное общение» [4. с. 54].

При этом этихет строго регламентиро
вал сферу бального общения. Как отмеча
ет М. Короткова, «...балы представляли 
еще и отличную возможность для получе
ния или передачи информации, которую 
невозможно было получить официаль
ным путем. Здесь можно было сознатель
но дезинформировать собеседника, здесь 
мгновенно распространялись сплетни, 
слухи и т.д.» [6, с. 15].

Резюмируя вышеизложенное, следу
ет подчеркнуть, что на балах благодаря 
реализации коммуникативно-информа

ционной функции происходил процесс 
культурной преемственности, передачи 
культурного опыта как на уровне исто
рического развития социума в целом (во 
временных рамках существования баль
ной культуры), так и на уровне пред
ставителей конкретного исторического 
периода, в частности. В этом плане роль 
данной функции совпадает со значением 
функции интегративной, дополняя и уси
ливая ее.

Проявление на бальном пространстве 
аксиологической функции связано прежде 
всего с тем, что бал в заданном аспекте 
выступает в качестве определенной си
стемы ценностей (эстетических, этиче
ских, интеллектуальных), формирующей 
конкретные ценностные ориентиры и по
требности общества и отдельной лично
сти, по уровню и качеству которых люди 
чаще всего судят о степени культуры, вос
питанности и образованности того или 
иного человека.

Бал это пространство, где одновре
менно происходила эстетическая, эги- 
ческая и интеллектуальная «шлифовка» 
чеповека, в котором, по словам доктора 
Астрова из пьесы А. Чехова «Дядя Ваня», 
«...должно бьггь все прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли» [7, с. 151J. 
В этом аспекте значение аксиологической 
функции, способствующей калокагатиче- 
скому «возделыванию» духа участников 
балов, невозможно переоценить.

О бразоват ельно-воспит ат ельная  
функция на балах реализовывалась в не
посредственном взаимодействии с фун
кцией аксиологической, а также комму- 
никативно-информационной. Ее значение 
для посетителей бальных мероприятий 
трудно переоценить, поскольку именно 
она являлась «...средством превращения 
способностей индивида в свойства лич
ности» [5, с. 4].

Таким образом, на балах благодаря ре
ализации образовательно-воспитательной 
функции культуры с блеском решались 
основные задачи дидактики: кого учить 
(представителей, прежде всего, высшего 
общества), чему и как учить (правилам



этикета посредством наблюдения ча при
сутствующими), зачем учить (чтобы быть 
признанным среди людей своего соци
ального круга и чувствовать себя «своим 
среди своих»). Следует отметить, что вы
шеперечисленные проблемы продолжают 
оставаться актуальными в настоящее вре
мя для современною общества, поэтому 
неслучайно их активно исследует дидак
тическая наука XXI столетия.

Регулирующая (нормативная) функция 
в рамках бального пространства проявля
ется, пожалуй, наиболее полно и рельеф
но, поскольку бал — это, прежде всего, 
«...церемониал, имеющий свой особый 
язык» [2, с. 150]. Как любой церемониал, 
бал строго регламентировал и регулиро
вал поведение человека в конкретном со
циокультурном пространстве, устанавли
вал определенные поведенческие рамки, 
в которых может и должен действовать 
человек, выдвигал систему предписаний 
и запретов

Вся архитектоника бального действа 
была строго форматирована. Каждый его 
структурный элемент на уровне общей 
композиции выстраивался по определен
ным правилам, сопряженными, прежде 
всего, «., .с идеей порядка, со стремлени
ем бала к созданию совершенной, упоря
доченной формы» [8, с. 191]. Поведение 
участников бала также подчинялись кон
кретным этикетным нормам. Невыполне
ние же норм бального этикета рассматри
валось как вызов «свету», в еще большей 
степени подчеркивая «...строгость “грам
матики"’ бала, его регламентированность» 
[9, с. 53].

В этом плане невозможно «разорвать» 
связь между регулирующей (норматив
ной) и знаковой (семиотической) фун
кциями, реализация которых в рамках 
бального этикета одна без другой не пред
ставляется возможной. Организаторами и 
участниками балов на протяжении веков 
была выработана своя специфическая 
«лексика», состоящая из определенного 
«набора» вербальных и невербальных 
знаков-символов, образующих особый 
«слой» бального этикета.

Гак, благодаря реализации норматив
ной и семиотической функций на балах о 
последних можно говорить как о церемо
ниалах, имеющих свою особую лексику 
в виде бального этикета. В свою очередь, 
бальный этикет находил выражение в раз
личных ритуалах и нормах поведения, 
функционирующих на бальном простран 
стве и организующих его «порядок».

Одной из важных функций бальных 
вечеров является рекреативная, тракту
ющая бал как своеобразную зону отды
ха для его посетителей. Данная функция 
противопоставляется регламентирующей 
(нормативной), выступая ее антиподом. 
С одной стороны, бал -  это церемониал, 
где регламентация и регуляция поведения 
необходимы. С другой -  это сфера празд
ника и досуга, представляющая собой 
традиционную культурную форму раз
рядки и релаксации, благодаря которой 
снимаются любые напряжения и восста
навливаются духовные силы человека. Во 
время праздника идеальное и реальное 
как бы сливаются воедино, и человек ис
пытывает облегчение и радость: бал -  это 
«...уникальный целостный комплекс, 
который обеспечивал приятное время
препровождение приглашенным на бал 
и отвлекал их от повседневных забот» [9, 
с. 51].

Учитывая вышеизложенное, бал мож
но рассматривать как пространство, на ко
тором происходила постоянная «борьба» 
противоположных и вместе с тем нераз
рывно связанных друг с другом функций 
(нормативной и рекреативной). В этом 
контексте функция отдыха не может быть 
реализована в полной мере, ибо этому 
препятствуют жесткие правила бального 
церемониала. Трактовать же ее следует 
прежде всего в качестве определенной 
компенсаторной зоны но отношению к 
нормативной функции.

Значение эст ет ико-гедонист иче
ской функции на балах было крайне 
важным, ибо, получая удовольствие от 
эстетически совершенных форм всех 
составляющих этих торжественных ме
роприятий, у его участников рождались



позитивные эмоции, благодаря которым 
снималось внутреннее напряжение и 
восстанавливалась душевная гармония. 
Кроме того, в процессе наслаждения от 
созерцания прекрасного человек прос
вещается и воспитывается. Еще древ
ние греки отмечали особый, духовный 
характер эстетического наслаждения и 
отличали его от плотских удовольствий. 
Современная психология на основании 
«Теории положительных эмоций», раз
работанной американским психологом 
Барбарой Фредриксон, доказывает, что 
позитивные эмоции способствуют лич 
ностному росту и развитию человека, 
расширяя его внимание и мышление, 
отменяя негативные переживания, по
вышая устойчивость и способность 
справляться с трудностями, вырабаты
вая важные физические, интеллектуаль
ные, социальные и психологические ка
чества, которые сохраняются надолго, 
хотя сами эмоции преходящи [10].

Таким образом, эстетико-гедониети- 
ческая функция на территории бального 
пространства реализовывала естествен
ное стремление человека увеличить соб
ственные радости за счет получения эсте
тического удовольствия и наслаждения, 
позволяя уйти на время от забот повсед
невности.

Таким образом, эстетико-гедонисти
ческая функция на территории бального 
пространства реализовывала естествен
ное стремление человека увеличить соб
ственные радости за счет получения эсте
тического удовольствия и наслаждения, 
позволяя уйти на время от забот повсед 
невности.

Гуманистическая функция в баль
ной культуре играла довольно значи
мую роль, ибо на балах происходили 
важные, органически взаимосвязанные 
между собой процессы социализации и 
индивидуализации личности. Противо
положные по своей сути, но выступа
ющие в неразрывном единстве, данные 
процессы помогали, с одной стороны, 
освоению участниками этих торжест
венных мероприятий определенных

правил поведения и общения внутри 
конкретного социума, действующих в 
рамках бального пространства и регу
лируемых бальным этикетом, а с другой 
-  постижению ими эстетических и ду
ховных ценностей, превращая послед
ние во внутреннюю сущность своей 
личности, свои социальные качества.

Становится очевидным, что бальная 
практика способствовала формированию 
высокодуховиой и высококультурной лич
ности, ибо на балах человек погружался в 
совершенно особую эстетико-этическую 
атмосферу учтивости, галантности, веж
ливости, изысканности, красоты. А от 
того, насколько успешно произойдет фор
мирование личности, какие моральные 
принципы она усвоит, на какие ценности 
будет ориентироваться, зависят ее чело
веческие качества. Именно они являются 
важнейшим условием благополучия того 
или иного общества. В этом отношении 
показательным является мнение Н. Бердя
ева, который считал, что судьбу государ
ства должны решать люди с обновленным 
духом [11].

Таким образом, гуманистическая 
функция в целом (и на балах, в частно
сти) выполняла важную государствен
ную роль некоего «фильтра» и «амор
тизатора» по отношению к негативным 
проявлениям реальной действительнос
ти, одухотворяя жизнедеятельность че
ловека.

Заключение. Исследовав проблему ре
ализации функций культуры сквозь при
зму бального феномена, можно сделать 
следующие выводы:

1. Бал -  это одна из общественных 
практик, которая связывает' чисто соци
ологическую материю с материей худо
жественной. Территория бального про
странства была одним из важных мест 
взаимодействия множества различных 
культурных векторов, направленных, с 
одной стороны, на осуществление социа
лизации участников балов, с другой -  на 
формирование культуры их поведения 
и общения в рамках бального этикета. В 
этом плане значение бальной практики



как показательной социокультурной фор
мы, особого общественного механизма, 
трудно переоценить;

2. По своей важности для процесса 
формирования культурной и социально- 
адаптированной личности все реализу
емые сквозь призму бального феномена 
функции культуры являются равнознач
ными. При этом степень реализации ка

ждой из них на балах была различной. 
Так, в большей мере ка рассматриваемых 
торжественно-зрелищных мероприяти
ях проявлялись социально-адаптивная, 
коммуникативно-информационная, обра
зовательно-воспитательная и регулирую
щая (нормативная) функции, в несколько 
меньшей степени -  все остальные, произ
водные от них.
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