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Статья посвящена рассмотрению феномена бала сквозь призму системного подхода, применение которо-
го позволяет осмыслить бал как открытую и динамичную систему, представляющую собой целостный ком-
плекс взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимозависимых компонентов – художественного, игрового 
и бытового. Отмечается, что каждый из этих компонентов является образованием системного характера 
(подсистемой по отношению к системе бала), подчиненным определенной структурной организации. В каче-
стве основного принципа структурирования бальной системы в целом обозначен многосвязный, обеспечива-
ющий максимальное взаимодействие между всеми элементами составляющих ее компонентов. Указывается, 
что именно данный принцип обусловливает специфическое свойство, распространяющееся на все компоненты 
бала, которое определяется понятием полифункциональности. Подчеркивается, что полифункциональность 
как объединение функций, присущих искусству, игре и быту, проявляется в каждом отдельно взятом компонен-
те бальной системы. Благодаря взаимодействию между компонентами бала ни один из них не может считать-
ся всецело автономным. Сообщаясь друг с другом, они наделяются качеством синтетичности. Результатом 
указанной интегративности является качественное обогащение всех компонентов (и, соответственно, эле-
ментов) бала. Также определена важная роль в функционировании рассматриваемого феномена контексту-
альной среды в виде историко-культурных и художественно-стилевых эпох, благодаря которым происходило 
обновление всех компонентов бальной системы. 
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The article focuses on the consideration of the phenomenon of the ball through the prism of a systematic approach, 
the application of which allows us to understand the ball as an open and dynamic system, which is an integral complex of 
interrelated, interacting and interdependent components – the artistic, the gaming and the everyday. It is noted that each 
of these components is a systemic formation (a subsystem in relation to the ball system) subordinate to a certain structural 
organization. As the main principle of structuring the ballroom system as a whole, a multi-connected one is defined, ensuring 
maximum interaction between all elements of its constituent components. It is indicated that this principle determines a 
specific property that applies to all components of the ball, which is defined by the concept of polyfunctionality. It is 
emphasized that polyfunctionality as a combination of functions inherent in art, play and everyday life is manifested in each 
individual component of the ballroom system. Due to the interaction between the components of the ball, none of them can 
be considered completely autonomous. Communicating with each other, they are endowed with the quality of synthetics. The 
result of this integrativity is a qualitative enrichment of all components (and, accordingly, elements) of the ball. The important 
role in the functioning of the considered phenomenon of the contextual environment in the form of historical, cultural, artistic 
and stylistic epochs, thanks to which all components of the ballroom system were updated, is also indicated.
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Развитие науки в Новейшее время обуслови-
ло расширение соответствующего инструмен-
тария в виде появления новых научных подхо-
дов. Одним из наиболее важных среди них стал 
системный, воплощающий в себе «идею все-
общей связи явлений, взаимодействия и вза-
имовлияния различных процессов» [1, с. 166]. 
Зародившись на рубеже XIX–XX вв. в лоне есте-
ственного научного знания, данный подход по-
лучил универсальный характер со второй поло-
вины прошлого столетия, активно применяясь 
в гуманитарных областях науки. «Системно-
структурный подход к изучаемым объек-
там, – отмечал советский философ В.С. Тюх- 
тин, – в настоящее время (начало 1970-х гг. – 
И.Е.) приобретает (если еще не приобрел) ста-
тус общенаучного принципа: во всех специаль-
ных науках, в меру их развитости и внутренних 
потребностей, используется системный под-
ход» [2, с. 8]. В XXI столетии из существующих 
научных подходов именно системный является 
доминирующим во всех сферах знаний.

В изучение системного подхода внесли 
свой вклад многие ученые. В зарубежной на-
уке выделяются имена Л. фон Берталанфи,  
Э. Ласло, Н. Винера, У. Эшби, Дж. фон Неймана, 
Г. Бейтсона, И. Пригожина, Г. Хакена и др.  
В советском научном знании следует отме-
тить фигуры А.А. Богданова, В.С. Тюхтина,  
П.К. Анохина, А.И. Уёмова, А.А. Малиновского, 
Э.Г. Юдина, А.Б. Раппопорта, В.Н. Садовского, 
В.А. Лекторского, И.Б. Новика, М.С. Кагана,  
И.В. Блауберга, Е.Ф. Земеля и др. Из совре-
менных исследователей, научные интересы 
которых в той или иной мере связаны с про-
блематикой системного подхода, известны  
О.А. Барг, В.В. Лещенко, И.А. Полещук, Ю.В. Ка-
заков, Ю.М. Сенаторов, Д.С. и С.М. Будкеевы,  
А.Г. Кузнецова и др. При обозначенной уни-
версальности характера использования рас-
сматриваемого подхода парадоксальным ви-
дится тот факт, что в контексте изучения бала –  
феномена, неоднократно вызывавшего к себе 
интерес ученых, до настоящего времени дан-
ный подход не использовался. Представленная 
статья призвана восполнить эту лакуну.

Цель работы – осмысление феномена бала 
с точки зрения системного подхода.

Системный подход: дефиниции, сущ-
ность, понятийный аппарат. Существует 
значительное количество определений си-
стемного подхода – как направления в мето-
дологии научного познания (И.В. Блауберг,  
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, В.Г. Золотогоров,  
В.В. Ильин и Н.А. Сердюкова, Н.Б. Ермасова 
и С.Б. Ермасов, И.А. Полещук и др.), как це-
лостной методологии (Б.А. Райзберг, Л.Ш. Ло- 

зовский, Е.Б. Стародубцева, Р.А. Фатхутдинов, 
С.В. Рогожин, Т.А. Рогожина и др.), как уни-
версального метода исследования (Ю.Н. Ла-
пыгин), как систематизированного способа 
мышления (О.Г. Туровец, Ю.П. Анисимов и др.) 
и пр. При обозначенной множественности 
трактовок общим знаменателем в них явля-
ется утверждение сущности рассматриваемо-
го подхода, заключающейся в рассмотрении 
некоего объекта как системы: «В центре вни-
мания системного исследования – объект-си-
стема как некоторая целостность, общие для 
всей системы закономерности функциониро-
вания и развития, которые оказывают опреде-
ляющее влияние на деятельность входящих в 
нее элементов» [3, с. 18]. 

Таким образом, центральным для систем-
ного подхода является понятие системы. 
Аналогично системному подходу, оно имеет 
множество дефиниций:

– «система (от греч. σύστεμα – целое, со-
ставленное из частей, соединение) – совокуп-
ность элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, которая образует опре-
деленную целостность, единство» [4];

– «система – комплекс взаимодействую-
щих компонентов» [5, с. 23];

– «система – это упорядоченное опреде-
ленным образом множество элементов, вза-
имосвязанных между собой и образующих 
некоторое целостное единство» [6, с. 40];

– «система – это не просто совокупность 
единиц … а совокупность взаимоотношений 
между этими единицами» [7, с. 114] и др.

На основании приведенных определений 
очевидно, что сущностным свойством систе-
мы является ее целостность, скрепляющая 
воедино входящие в нее элементы (компо-
ненты). В свою очередь элементы (компонен-
ты) по отношению к системе выступают ее со-
ставными частями, которые находятся друг с 
другом в различных видах связей и обладают 
конкретными функциями. Под целостностью 
понимается «возникновение новых интегра-
тивных качеств, не свойственных образую-
щим ее компонентам» [8, с. 35]. Иными сло-
вами, система как целостность не сводится к 
сумме образующих ее элементов (компонен-
тов). При этом «свойства системы зависят от 
свойств элементов, т.е. изменение в одной 
части вызывает изменение во всех остальных 
частях системы» [9]. 

Каждый элемент (компонент) системы 
может быть рассмотрен по отношению к ней 
как подсистема. Компонент представляет 
собой более крупную подсистему, состоя-
щую из элементов. Элемент – более мелкую, 
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включающую в себя составляющие его струк-
турные единицы. В том случае, если элемент 
является неделимой целостностью, он утрачи-
вает свойства системы. Понятие подсистемы 
подразумевает «совокупность взаимосвязан-
ных элементов, способных выполнить отно-
сительно независимые функции, подцели, на-
правленные на достижение общей цели систе-
мы. Названием “подсистема” подчеркивается, 
что такая часть должна обладать свойствами 
системы» [8, с. 30]. Если система состоит из 
большого количества связанных друг с дру-
гом подсистем, то она считается сложной си-
стемой, наделяясь качествами нелинейности, 
эмерджентности, спонтанности и хаотичности. 
Степень сложности системы обусловливается 
«характером и разнообразием связей, суще-
ствующих между компонентами» [10, с. 56].

На основании различных признаков систе-
мы классифицируются на статические (пребы-
вающие в состоянии относительного покоя) и 
динамические (меняющие свое состояние во 
времени), открытые (взаимодействующие с 
внешней средой) и закрытые (не взаимодей-
ствующие с внешней средой), детерминиро-
ванные (обладающие предсказуемостью по-
ведения) и вероятностные (не обладающие 
подобной предсказуемостью), гомогенные 
(состоящие из однородных элементов, спо-
собных к взаимозаменяемости) и гетероген-
ные (включающие разнородные элементы, не 
способные к взаимозаменяемости) и др.

Очертив понятийное поле системного подхо-
да, перейдем к освещению поставленной в ра-
боте цели, связанной с рассмотрением явления 
бала сквозь призму данного подхода, то есть 
осмыслению бального феномена как системы.

Феномен бала в контексте системного 
осмысления. При всем многообразии науч-
ных подходов, применимых в изучении фе-
номена бала, одним из наиболее плодотвор-
ных представляется системный. Он делает  
возможным осмысление бала как открытой 
и динамичной системы, обладающей вариа-
тивностью при инвариантности сущностных 
характеристик. Последние непосредствен-
но связаны с семантическими константа-
ми бального феномена – игрой, искусством 
и бытом, – составляющими не только его 
содержательно-смысловой фундамент,  
но и выступающими в качестве облигатных 
составляющих бального действа, струк-
турных компонентов бальной системы. 
Каждый из этих компонентов является своего  
рода образованием системного характера, в 
котором также присутствуют свои компонен-
ты и элементы. 

В рамках настоящей статьи при обозначе-
нии художественного, игрового и бытового 
компонентов бальной системы представля-
ется целесообразным использовать синони-
мичные понятия – «подсистема», «система», 
«составляющая», которые, исходя из задан-
ного контекста, будут трактоваться нами как 
тождественные. В свою очередь при осмыс-
лении того или иного компонента как части 
целостной системы бала мы будем подразу-
мевать его дробление на элементы. В грани-
цах хронотопа бала указанные художествен-
ный, игровой и бытовой компоненты-систе-
мы не просто дополняют, но и активно вза-
имодействуют один с другим, оказывая вли-
яние друг на друга и, тем самым, становясь 
зависимыми в этих связях. 

Приоритетными для функционирования 
бальной системы являются художествен-
ная и игровая составляющие, выполняющие 
роль ее системообразующих компонентов. 
Системообразующее значение искусства 
(прежде всего его временных и простран-
ственно-временных видов) и игры в рамках 
бала обусловлено процессуальностью – он-
тологическим признаком бального феноме-
на. Именно процессуальность предполага-
ет, детерминирует и маркирует в простран-
ственно-временной организации бального 
действа художественный и игровой компо-
ненты в качестве ее семантических констант. 
Значимость бытового компонента в рамках 
бальной системы уступает искусству и игре, 
смещаясь на второй план.

Принципы структурирования бальной си-
стемы и составляющих ее подсистем. В осно-
ве структурирования системы бала лежит 
многосвязный принцип, обеспечивающий 
максимальное взаимодействие между всеми 
элементами составляющих ее компонентов.  
В свою очередь, как указывалось выше, каж-
дый из этих компонентов также представляет 
собой систему, подчиняющуюся определенно-
му принципу организации и выступающую по 
отношению к системе бала в качестве подси-
стемы. Так, наиболее сложно организованной 
оказывается художественная система, ком-
понентами которой являются три подсисте-
мы – пространственная, включающая в себя в 
качестве составляющих элементов различные 
виды пространственно-временных искусств 
(архитектуру, скульптуру, живопись и декора-
тивно-прикладное творчество), временная, 
представленная в рамках бального феноме-
на музыкой, и пространственно-временная, 
состоящая из двух структурных элементов –  
танцевального и театрального. Указанные 
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подсистемы на макроуровне объединяются 
между собой посредством бального хроното-
па. Их объединение довольно своеобразно. 
Оно основано на включении в пространствен-
ную подсистему двух других – временной 
и пространственно-временной, непосред-
ственно взаимодействующих друг с другом.  
При этом сообщение последних с простран-
ственной подсистемой является опосредо-
ванным и осуществляется благодаря еди-
ному топико-темпоральному континууму 
бала. Роль системообразующего компонента 
художественной системы играет простран-
ственно-временной. В качестве системообра-
зующих элементов служат танцевальный  
(в художественной системе некостюмирован-
ных балов) и театральный (в художественной 
системе костюмированных балов) элементы. 
Необходимо отметить, что присутствие театра 
как вида искусства (в его классическом пони-
мании) в бальном хронотопе весьма условно. 
Показательно, что в границах художественного 
компонента бальной системы среди качествен-
ных характеристик театрального искусства от-
сутствует (либо присутствует опять-таки доста-
точно условно в топико-темпоральной органи-
зации отдельных костюмированных балов) ли-
тературная драматургия – основа театрального 
действа. Потому более корректно говорить о 
проявлении на балах константных признаков 
театра в виде театральности и театрализации.

Принципом функционирования бытовой 
системы является звездный. В его основе 
лежит дифференциация элементов на клю-
чевые, формирующие структурно-семанти-
ческий центр (т.н. ядро) системы, и подчи-
ненную ему периферию, элементы которой 
непосредственно с ним сообщаются. Через 
центр системы также осуществляется опо-
средованное взаимодействие периферийных 
элементов друг с другом. В качестве ядра 
(центра) системы выступают системообразу-
ющие элементы, от которых в решающей сте-
пени зависит функционирование периферий-
ных элементов и жизнеспособность системы 
в целом. К элементам периферии бытовой 
системы бала относятся различные вариан-
ты нехудожественной коммуникации (вер-
бальной и невербальной), нехудожественные 
игры (азартные – карты, кости; неазартные – 
лото, бильярд, почта, шарады, буриме и др.; 
любовно-эротические – флирт), этикет, уго-
щение и фейерверк. Функцию центра данной 
системы и ее системообразующего элемента 
выполняет коммуникация.

Игровой компонент структурируется в 
соответствии с иерархическим принципом, 

предполагающим подчиненность элементов 
нижележащего уровня элементам вышеле-
жащего уровня. Структурно-семантическим 
узлом игровой системы является ее верши-
на – самый верхний уровень, подчиняющий 
себе все остальные. Элементами игровой 
системы бала выступают бальный этикет, 
коммуникация (художественная и бытовая), 
различные игровые формы художественного 
(танцевальная, театральная, концертно-му-
зыкальная и пр.) и нехудожественного/быто-
вого (азартные – карты, кости; неазартные – 
лото, бильярд, почта, шарады, буриме и др.; 
любовно-эротические – флирт) плана, а так-
же бальный костюм (для костюмированных 
балов). Системообразующими элементами, 
представляющими верхний уровень игровой 
системы, служат бальный этикет (в рамках 
некостюмированных балов) и бальный ко-
стюм (в формате костюмированных балов).  
Им подчинены элементы нижестоящих уров-
ней – коммуникация и игры (художественные 
и нехудожественные).

Выделенные в рамках каждого из входящих 
в бал компонентов-систем системообразую-
щие элементы сохраняют значение системо-
образующих и для структурной организации 
системы бала в целом. При этом их дополняет 
еще один, не менее важный системообразую-
щий элемент, без которого бал как система не 
может функционировать априори. Этим эле-
ментом является Homo saltans – Человек тан-
цующий, субъект бала, его «мозговой центр», 
выступающий одновременно создателем и 
участником (исполнителем и зрителем) баль-
ного действа. «Благодаря “бальной деятель-
ности” Человека танцующего, бал превраща-
ется в целостно функционирующую систему 
высшего порядка, подчиняющуюся принци-
пам нелинейного развития» [11, с. 48].

Как указывалось ранее, взаимодействие 
компонентов и элементов бальной систе-
мы осуществляется на основе многосвяз-
ного принципа. Именно данный принцип 
обусловливает специфическое свойство, 
распространяющееся на все компоненты (и, 
соответственно, элементы) бала, которое 
определяется понятием полифункционально-
сти. Полифункциональность как объединение 
функций, присущих искусству, игре и быту, 
проявляется в каждом отдельно взятом ком-
поненте бальной системы. С этой точки зре-
ния ни один из компонентов бальной системы 
не представляется полностью автономным,  
а непосредственно сообщается с другими ее 
компонентами. Так, художественная систе-
ма тесно связана с бытовой на уровне места 
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проведения бала и бальной коммуникации, 
с игровой – на уровне особых игровых форм 
(художественного плана) и правил бального 
этикета. Игровая система непосредственно 
взаимодействует с художественной в рамках 
своеобразного сценического пространства, с 
бытовой – в границах пространства несцени-
ческого на коммуникативном и поведенче-
ском уровнях посредством бального этикета. 
Бытовая система соединяется с игровой в пло-
скости различных форм организации светско-
го общения на основе нормативного этикет-
ного поля, а также различных игр нехудоже-
ственного плана, с художественной – посред-
ством особого взаимодействия партнеров в 
рамках условного сценического пространства. 

Заключение. Таким образом, применение 
системного подхода к изучению бала позво-
лило осмыслить данный феномен как откры-
тую и динамичную систему, представляющую 
собой целостный комплекс взаимосвязанных, 
взаимодействующих и взаимозависимых 
компонентов – художественного, игрового и 
бытового. Благодаря взаимодействию ком-
понентов бала, осуществляемому на уровне 
входящих в них элементов, ни один из этих 
компонентов (и, соответственно, элементов) 
не может считаться всецело автономным. 
Сообщаясь друг с другом, они наделяются 
качеством синтетичности и полифункцио-
нальности. Результатом обозначенной инте-
гративности является качественное обога-
щение всех компонентов (и, соответственно, 
элементов) бальной системы. При этом в 
одних из них синтетичность и полифункци-
ональность выражены в большей степени, в 
других – в меньшей. Последнее может прояв-
ляться как в явном доминировании признаков 
конкретного компонента (художественного, 
игрового или бытового) при недостаточной 
выраженности черт других компонентов, так 
и во взаимодействии элементов лишь двух 

из трех обозначенных нами компонентов.  
Чем более в элементе выражена синтетич-
ность и чем большее количество функций он 
выполняет, тем обязательнее его наличие в 
структуре бала и тем важнее его роль в процес-
се функционирования бальной системы в це-
лом. Максимальной степенью синтетичности и 
полифункциональности обладают облигатные 
системообразующие элементы, без которых су-
ществование системы бала невозможно. Также 
следует подчеркнуть важную роль в функцио-
нировании бала контекстуальной среды в виде 
историко-культурных и художественно-стиле-
вых эпох, благодаря которым происходило об-
новление всех компонентов бальной системы. 
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