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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОНТОЛОГИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ТАНЦЕ МАРТИНА СПОНБЕРГА

Статья посвящена анализу феномена вытеснения традиционного танцеваль-
ного объекта ориентированностью на сценографические решения в творчестве
М. Спонберга. На примере постановок «Natten» и «La Substance, but in English»
исследуется трансформация пространственно-временных отношений и драматур-
гии взаимодействием между исполнителями и зрителями. Анализируя творческий
метод М. Спонберга, автор приходит к выводу, что доминирование сценографи-
ческих элементов является не просто стилистическим выбором танц-художника,
а сознательной критической стратегией, направленной против превращения танца
в товар, реализуя которую М. Спонберг создает новый тип танцевального искус-
ства.
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Актуальность исследования определяется потребностью в теоретическом осмыс-
лении трансформационных процессов, происходящих в современном танцевальном искус-
стве, характеризующихся преобладанием сценографических решений над традиционным
танцевальным объектом. В условиях коммодитизации телесности и идентичности как
ключевых элементов перформанса, критический анализ альтернативных художественных
практик становится важным инструментом рефлексии над доминирующими моделями
танцевального искусства. Понятие «коммодитизация» в рамках исследования трактует-
ся как процесс конвертации объектов, идей, культурных практик и антропологических
категорий (телесность, идентичность, эмоции) в товарные формы, подчиненные рыноч-
ным механизмам спроса и предложения. Данная концепция генетически восходит к кри-
тике капитализма К. Маркса, раскрывшего механизмы присвоения объектам сверхцен-
ности через их интеграцию в рыночные отношения [1. С. 31]. В современном научном
дискурсе термин применяется для анализа трансформации нематериальных ценностей
(творчество, идентичность, телесные практики) в продукты, подчиняющиеся логике куль-
турных индустрий.

Научная новизна исследования заключается в разработке междисциплинарной ме-
тодологии анализа трансформации танцевального объекта в условиях неолиберальной
коммодификации тела и идентичности, что позволило выявить специфику деконструкции
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традиционных иерархий хореографического языка в творчестве М. Спонберга. Впервые
в отечественном искусствознании предложено комплексное рассмотрение его работ
через призму взаимодействия физического движения, сценографии и контекстуальных
элементов как равнозначных компонентов перформанса, что противостоит домини-
рующему в исследованиях акценту на телесности как ключевом носителе смысла.
Установлено, что новаторство М. Спонберга заключается не в устранении телесного  на-
чала, а в его радикальной реконтекстуализации: тело становится частью полифоничес-
кой системы, где материальные объекты, свет, звук и импровизационная драматургия
формируют новое семиотическое поле, сопротивляющееся рыночной логике культурных
индустрий. Введено понятие «сценографической деконструкции» как инструмента пре-
одоления зрелищности, что расширяет теоретические рамки анализа современного танца.
Доказано, что использование феноменологического подхода к изучению взаимодействия
исполнителя и зрителя раскрывает механизмы формирования «эмансипированного зри-
теля» (Ж. Рансьер), чья роль трансформируется от пассивного потребителя до соавто-
ра, конструирующего смыслы через перцептивный опыт непереводимых телесных прак-
тик. В отличие от предшествующих исследований, акцентировавших коммодификацию
как угрозу аутентичности, работа выявляет в творчестве М. Спонберга стратегии со-
противления через гиперболизацию функциональности и намеренное усложнение
восприятия, что открывает перспективы для анализа альтернативных моделей  художе-
ственного производства в цифровую эпоху.

Степень разработанности темы .  Современные исследования трансформации
танцевального объекта в условиях доминирования сценографии и коммодитизации
искусства опираются на междисциплинарный синтез философских, социокультурных и
хореографических подходов. Теоретико-методологическую базу исследования составили
работы следующих авторов. Концепции структурного анализа танца, развитые Ф. Пуй-
олем, который акцентировал временную природу танца как искусства, подчеркивая его
процессуальность и зависимость от контекста. Его идеи дополняются работами
А.А. Маненковой, выявившей структурную подвижность жеста и пространства через ин-
теграцию светомузыкальных практик, и З.А. Войновой, исследовавшей динамику смыс-
лообразования в хореографии через призму теории хаоса. Их совместный тезис о «не-
устойчивости границ» танцевального объекта предвосхитил современные тенденции сме-
щения акцента с телесности на сценографию. Критика коммодитизации искусства в рус-
ле марксистской традиции, где ключевыми остаются работы К. Маркса о товарном
фетишизме, а также современные исследования Л.К. Вычужановой, трактующей
хореографию как язык, подверженный рыночной редукции. Ф. Бернарди в трудах о
«футурабильности» раскрыл противоречия капиталистического производства культурных
ценностей, актуальные для анализа гибридизации танца и медиаарта. Феноменологиче-
ские и постструктуралистские подходы, включая теорию «эмансипированного зрителя»
Ж. Рансьера, которая пересматривает роль аудитории как активного соавтора перфор-
манса. А. Лепеки в анализе работ М. Спонберга выделил «субстанциональный резо-
нанс» как способ преодоления зрелищности через иммерсивные практики, что коррели-
рует с идеей «сценографической деконструкции», вводимой в данной работе. Исследо-
вания творчества М. Спонберга, представленные как его собственными теоретически-
ми текстами, так и критическими интерпретациями. Дж. Рютгеертс, анализируя «Natten»,
акцентировал связь между темпоральностью и коллективным опытом, а К. Ла Рокко
выделила в его работах деконструкцию потребительских паттернов через гиперболиза-
цию визуальных элементов. Однако предыдущие исследования ограничивались анализом
отдельных аспектов метода М. Спонберга, не систематизируя сценографию как стра-
тегию сопротивления коммодитизации.

Методология исследования. В основе исследования лежит междисциплинарный
синтез искусствоведческих, философских и социологических методов, направленный на
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анализ трансформации танцевального объекта в работах М. Спонберга. Искусствовед-
ческий подход реализуется через структурно-семантический анализ компонентов перфор-
манса: физического движения, пространственно-временного каркаса, сенсорных слоев
(визуальных, звуковых, тактильных) и драматургии взаимодействий. Это позволяет
выявить, как сценография, доминируя над телесностью, переопределяет традиционные
границы хореографии, превращаясь либо в новый язык, либо в его антитезу. Также в
рамках исследования мы обратились к феноменологическому подходу, акцентирующе-
му перцептивный опыт зрителя и исполнителя, и к концепции Ж. Рансьера об «эманси-
пированном зрителе», что позволяет раскрыть механизмы соучастия аудитории в создании
смыслов. Социологический вектор включает критический анализ влияния неолибераль-
ного капитализма и цифровых технологий на редукцию танцевального языка, с опорой
на теорию коммодитизации Л.К. Вычужановой и Ф. Бернарди. Специфика методологии
заключается в интеграции дискурс-анализа теоретических текстов М. Спонберга, вклю-
чая материалы симпозиума «Post-Dance», с изучением его практик. Это позволяет про-
следить, как введение понятия «сценографической деконструкции» трансформирует кри-
тический потенциал танца: вместо прямого политического высказывания акцент смеща-
ется на создание иммерсивных сред, сопротивляющихся рыночной логике через услож-
нение восприятия. Таким образом, междисциплинарный подход не только систематизи-
рует элементы танцевального объекта в их динамическом взаимодействии, но и выяв-
ляет стратегии сохранения его аутентичности в условиях гибридизации искусства, пред-
лагая новые модели интерпретации современной хореографии.

Целью исследования является анализ феномена вытеснения традиционного танце-
вального объекта сценографически ориентированной практикой в творчестве Мартина
Спонберга через призму объектно-ориентированной онтологии, раскрывающей равенство
статуса индивидуума и вещи-объекта в контексте современного танца.

Задачи исследования: раскрыть структурно-семантические и социокультурные
аспекты танцевального объекта, акцентируя внимание на его эволюции в условиях
доминирования сценографических решений; проанализировать реконцептуализацию теле-
сности в работах М. Спонберга, включая ее трансформацию из аутентичной сущности
в политизированный знак, а также исследовать, как физическое движение становится
инструментом критики коммодитизации через деконструкцию традиционных хореографи-
ческих паттернов; охарактеризовать организацию пространства, времени и интерактив-
ных стратегий в постановках «Natten» и «La Substance, but in English», выявив, как сце-
нографическая доминанта переопределяет роли исполнителей и зрителей, создавая дис-
функциональные представления, сопротивляющиеся рыночной логике; определить роль
мультисенсорных элементов (визуальных, звуковых, тактильных) и контекстуальных
отсылок в формировании иммерсивных сред, которые усложняют восприятие и препят-
ствуют коммерциализации танцевального объекта, сохраняя его критическую функцию.

Таким образом, исследование устанавливает взаимосвязь между сценографической
деконструкцией, объектно-ориентированной онтологией и антикапиталистической крити-
кой в работах М. Спонберга, демонстрируя, как равенство индивидуума и вещи-объек-
та становится основой для нового типа танцевального искусства.

Основная часть. Понятие «танцевальный объект» в современном искусстве пред-
ставляет собой сложный комплекс элементов, объединяющих материальные и немате-
риальные аспекты перформанса. Рассмотрим, как интерпретируют данное понятие рос-
сийские авторы. А.А. Маненкова, используя структурно-семантический анализ танцеваль-
ного объекта, трактует его как совокупность физических и смысловых компонентов,
подчеркивая, что любое движение несет в себе «текст», декодируемый через взаимо-
действие пространства, времени и телесности. Согласно пониманию А.А. Маненковой,
«хореография – это язык, где жест становится знаком, а композиция – синтаксисом»
[2. С. 1543]. З.А. Войнова рассматривает танцевальный объект с позиций социокуль-
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турной динамики. В ее исследованиях центральное место занимает идея «контексту-
альной подвижности», заключающаяся в том, как исторические, политические и техно-
логические изменения трансформируют восприятие элементов перформанса [3. С. 40–
42]. З.А. Войнова полагает, что в современном танцевальном искусстве представлен
«эмансипированный зритель Жака Рансьера» [4. С. 14–15], то есть зритель – всегда
соавтор, и публика не пассивно потребляет, но активно конструирует смыслы через при-
зму собственного опыта.

В свете вышесказанного структура танцевального объекта включает следующие
элементы: 1) физическое движение – от классических па до деконструированных жес-
тов, где телесность становится носителем как эстетики, так и критического высказы-
вания; 2) пространственно-временной «каркас» танца, заключающийся в организации сце-
ны; 3) сенсорные слои – визуальные (костюмы, свет, цифровые проекции), звуковые
(музыка, тишина, шумы) и тактильные элементы, формирующие иммерсивную среду;
4) драматургию взаимодействий между зрителем и исполнителем; 5) контекстуальные
коды – отсылки к культурным традициям, актуальным социальным проблемам или тех-
нологическим трендам.

Трансформация танцевального объекта, описанная через призму «неустойчивости
границ» и доминирования сценографии, находит яркое воплощение в работах М. Спон-
берга. Его постановки, такие как «Natten» и «La Substance, but in English», демонстри-
руют, как сценографические элементы – иммерсивные проекции, интерактивные деко-
рации, мультисенсорные среды – не просто дополняют, но переопределяют саму логи-
ку хореографии. Вместо подчинения движения и телесности рыночной логике коммоди-
тизации, М. Спонберг превращает сценографию в инструмент деконструкции: простран-
ственно-временной каркас его работ нарушает линейность восприятия, а сенсорные слои
(свет, звук, тактильные стимулы) создают диссонанс, исключающий возможность пас-
сивного потребления. М. Спонберг радикализирует идею «контекстуальной подвижнос-
ти», трансформируя зрителя из наблюдателя в соучастника. В его перформансах дра-
матургия взаимодействий строится на энергетическом обмене, где границы между сце-
ной и залом растворяются, а контекстуальные коды (например, отсылки к цифровой куль-
туре или социальным конфликтам) становятся полем для коллективной рефлексии.
Однако М. Спонберг идет дальше: его хореография отказывается от фиксированных
жестов, заменяя их процессуальностью, где каждый элемент – движение, свет, звук –
обладает равным онтологическим статусом. Таким образом, М. Спонберг не просто
иллюстрирует динамическую природу танцевального объекта, но использует ее как стра-
тегию сопротивления. Доминирование сценографии в его работах – это не эстетиче-
ский каприз, а сознательный жест, направленный против редукции танца к товарной фор-
ме. Перераспределяя акценты с телесности на иммерсивные среды, он создает аль-
тернативную модель искусства, где равенство индивидуума и вещи-объекта становит-
ся основой для критики неолиберальной коммодитизации.

Исследование концептуальных оснований творчества М. Спонберга целесообразно
начать с анализа ключевых категорий его художественной практики – «тело», «теле-
сность» и «идентичность». Хореограф подчеркивает, что танец должен стать «радикаль-
ным переосмыслением границ между теорией и практикой» [5. С. 65–67], что предпо-
лагает выход за рамки чисто академического анализа. Эта позиция формируется в пря-
мой связи с историческим контекстом 1990-х гг., когда доминирование постмодернист-
ской парадигмы с ее акцентом на лингвистические модели привело к пересмотру
онтологического статуса тела: от идеи субстанциональной целостности – к трактовке
телесности как семиотического конструкта, редуцированного до функции знаковой сис-
темы. Именно в этом ключе М. Спонберг интерпретирует тело как динамичное поле
политической борьбы, где оно, по его словам, «индивидуализируется, становится диф-
ференцированным и доступным для новых форм власти» [6. С. 160].
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Такой подход позволяет выявить противоречия неолиберального общества, где
телесность превращается в товар, а идентичность приобретает перформативный харак-
тер. Если в рамках постмодернизма идентичность конструировалась через дискурс, то
в условиях коммодификации она становится инструментом экономической эксплуатации
– «частной собственностью», воспроизводимой через повторяющиеся действия и под-
чиненной логике рынка. Однако М. Спонберг не ограничивается критикой этого процесса,
но предлагает альтернативу. Как отмечает Г.А. Стародубцева, современные практики
оптимизации тела через йогу, медитацию или фитнес подвергаются жесткой критике за
их подчинение рыночным механизмам [7. С. 143]. В противовес этому М. Спонберг
развивает концепцию «жизнестойкого тела» – устойчивого к внешним давлениям и спо-
собного сохранять автономию в условиях тотальной коммерциализации [8. С. 2].

Эта идея напрямую связана с его хореографическим методом, где танец тракту-
ется как форма сопротивления, основанная на непереводимом телесном опыте. Отказ
от жесткой структуры в пользу импровизации и «неопределенности», по М. Спонбергу,
позволяет телу выйти за пределы семиотических и экономических ограничений, созда-
вая пространство для критической рефлексии. Таким образом, его работы не только
отражают трансформацию понятия телесности в современном искусстве, но и предла-
гают новый язык хореографии, где сценография становится инструментом деконструк-
ции товарного статуса танца.

Важным аспектом понимания телесности у М. Спонберга является его отношение
к исследованиям движения. Он предполагает следующее: «Формы телесного опыта и
аффективного окружения не могут быть полностью переведены в язык, так как они
являются формами близости, физического контакта и телесной передачи, создающими
переживания, которые можно только испытать, но нельзя описать словами» [9. С. 50–
52]. Хореограф подчеркивает, что принципиальная невозможность вербализации телесного
опыта создает пространство для сопротивления – именно в этой нередуцируемости к
языковым конструктам кроется потенциал противостояния превращению тела и идентич-
ности в товарные объекты в условиях доминирующего неолиберального дискурса.

М. Спонберг вводит понятие «хореография как расширенная практика», подчерки-
вая, что организация нелинейна по отношению к выражению [10]. Хореография стано-
вится набором инструментов, которые могут использоваться как для производства, так
и для анализа автономного выражения. В этом качестве она может принимать различ-
ные формы –  от живописи и видео до социальной дифференциации. В современном
неолиберальном дискурсе автор видит особую роль танца и хореографии. Он отмечает,
что существует риск их коммодификации и превращения в товар. Однако именно в этих
условиях исследования движения приобретают особую важность как форма политиче-
ского сопротивления.

На конференции «Post-Dance» в 2015 году М. Спонберг представил радикально
новый взгляд на соотношение танца и хореографии [11. С. 200–202]. Если раньше
эти понятия воспринимались как неразрывно связанные, где хореография выступала ин-
струментом для создания танца, то с 1990-х гг. начался процесс их разделения. Хорео-
графия вышла за традиционные рамки, став универсальным принципом организации дви-
жения в пространстве–времени. Данное расширение реализовалось в двух ключевых на-
правлениях: с одной стороны, через внедрение новых технологических инструментов (от
нотных записей до видеопроекций), с другой – через адаптацию методов хореографии
для анализа социальных взаимодействий.

М. Спонберг активно участвовал в этом переосмыслении хореографии, организуя
симпозиумы и экспериментируя с различными медиа. Однако он предлагает обратное
движение – освобождение танца от доминирования хореографии. В его понимании та-
нец противоположен хореографии: если последняя упорядочивает, то танец по природе
не организован. Хотя танцу нужна некая структура для существования, он постоянно
стремится преодолеть ее границы.
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М. Спонберг подчеркивает принципиальное различие между танцем и перформан-
сом: если последний акцентирует субъективность исполнителя, то танец, по его словам,
«растворяет ее – танцовщик становится проводником, достигая состояния аноним-
ности» [12]. Это противопоставление отражает его новаторский подход к хореографии:
вместо традиционного структурирования движений, которое «приручает» подрывную силу
танца, М. Спонберг предлагает использовать хореографию как инструмент освобожде-
ния. Такой метод трансформирует танец из подчиненного структуре явления в генера-
тор неопределенности, открывающий пространство для непредсказуемого будущего.
Подобная трансформация не только переопределяет роль танцовщика, но и меняет вос-
приятие зрителя, вовлекая его в опыт, где стираются границы между предсказуемым
и спонтанным.

Эти идеи напрямую связаны с философской позицией М. Спонберга, выраженной
в его утверждении: «Мы должны отказаться от идеи будущего как линейного прогрес-
са и обратиться к созданию альтернативных форм существования в настоящем» [13.
С. 111]. Такой подход находит отклик в концепции Ф. Берарди, который отмечает, что
телесные практики – «формы близости, физического контакта и передачи, создающие
переживания, которые можно только испытать, но нельзя описать» [14. С. 70]. Подоб-
ный танец, будучи самореферентным и не участвующим в поддержании диссенсуса, бро-
сает вызов самой системе знания, предлагая альтернативу как перформативной, так и
политической функциям искусства.

Таким образом, М. Спонберг предлагает рассматривать хореографию и танец не
только как художественные практики, но и как потенциальные инструменты социальной
и политической трансформации, способные создавать пространства автономии и свобо-
ды в условиях тотальной коммерциализации всех аспектов жизни.

Для раскрытия трансформационного потенциала танца как инструмента социальных
изменений ключевое значение приобретает анализ пространственно-временной организа-
ции в работах М. Спонберга в сопоставлении с классическими концепциями современ-
ной хореографии. Именно через призму взаимодействия пространства и времени стано-
вится возможным проследить, как в практике реализуется создание альтернативных форм
коллективности, сопротивляющихся тотальной коммодификации.

Этот аналитический ракурс находит поддержку в исследованиях Дж. Рутгертса [15],
обращающегося к классической теории танца Ф. Пуйоля [16. С. 103]. В работе «Сце-
на и современность» (2007) Ф. Пуйоль, как отмечает Дж. Рутгертс, раскрывает вре-
менную природу танца через организацию сценического пространства, подчеркивая, что
фундаментальным условием существования танцевального произведения является со-
присутствие исполнителей и зрителей [15. С. 127].

При этом парадоксальным образом это пространство характеризуется принципиаль-
ной случайностью – отсутствием необходимой причины для совместного присутствия
исполнителей и зрителей. Эта исходная случайность создает особую задачу для танце-
вального произведения: оно должно преодолеть эту случайность, создав убедительное
основание для со-присутствия участников, превращая механическое собрание людей в
подлинное сообщество. Успех произведения определяется его способностью обосновать
и утвердить факт совместного существования в едином настоящем времени. Это ста-
новится возможным благодаря символической проекции: в процессе спектакля участ-
ники интуитивно ориентируются на мифологему трансцендентного начала (условную «ис-
тину» или сакральное «присутствие»), которое призвано легитимировать их временное
единство. Танцевальное произведение должно как бы «выкупить» изначальную случай-
ность, преобразовав ее в подлинно разделяемый опыт. Однако ключевой тезис Ф. Пуй-
оля заключается в том, что формируемое таким образом сообщество неизбежно оста-
ется временным и нестабильным. Это создает особую темпоральность танца, постоянно
проецирующую надежду на достижение истинного сообщества в будущем. Финальные
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аплодисменты, по мысли Ф. Пуйоля, символически обнаруживают эту структуру отло-
женного обещания: они являются последним, запоздалым признанием надежды на общ-
ность, которая так и остается нереализованной [16. С. 130–132]. Таким образом, танце-
вальное произведение существует в особом временном режиме постоянного движения
к недостижимому идеалу подлинного сообщества.

В работе «Natten» стратегия намеренного разрыва диалога между сценой и залом
становится не просто иллюстрацией тезиса о нестабильности сообщества, но его
материализованной критикой: отказ от семиотического единства обнажает механизмы,
скрывающие изначальную «совместность без основания» [17]. Таким образом, дисфунк-
циональность постановки, выражающаяся в автономности перформанса, выступает не от-
рицанием, а гиперболизацией пуйолевской концепции – жестом, переводящим теорети-
ческую «темпоральность обещания» в регистр перформативной невозможности [17].
Постановка сознательно деконструирует традиционные коммуникативные паттерны, от-
казываясь от установления диалога между сценой и залом. Вместо формирования объе-
диняющего семиотического пространства хореографический язык спектакля акцентиру-
ет эстетику дистанцированности: отсутствие визуального контакта исполнителей с ауди-
торией, минималистичная пластика и нейтральная мимика создают эффект параллель-
ного существования участников действия. Эмоциональная отстраненность здесь транс-
формируется в художественный прием: через намеренное подавление экспрессии и ис-
ключение интерактивных элементов произведение моделирует ситуацию автономного
бытия перформанса. Эта стратегия не просто констатирует разобщенность, но пробле-
матизирует саму возможность подлинной коммуникации в условиях современной куль-
турной парадигмы.

Произведение М. Спонберга лишено временной динамики и четкой направленнос-
ти. Сам автор так характеризует ее: «Хотя структура спектакля строго определена, она
намеренно избегает как директивности, так и ее отсутствия, оставаясь равнодушной к
восприятию зрителя» [18]. Эта отстраненность особенно заметна в манере исполнения
танцовщиков. Несмотря на неформальную атмосферу, между артистами и публикой не
возникает эмоциональной связи. Танцовщики словно не замечают присутствия зрителей,
сохраняя полную автономность своего выступления. Минималистичное освещение, гра-
ничащее с темнотой, усиливает эффект замкнутости представления на себе.

Однако интерпретировать «Natten» лишь как деконструкцию театральных норм
было бы неверно. Несмотря на отказ от общепринятой временной организации сцени-
ческого действия, спектакль сохраняет суть живого театрального выступления.
М. Спонберг не устраняет стандартный ход сценического времени, но намеренно
замедляет его, фокусируясь на продлении состояния предвосхищения. Подобная
художественная стратегия способна спровоцировать двойственную реакцию: зрители, при-
выкшие к классическим формам взаимодействия со сценой, могут вначале испытать
разочарование, обусловленное отсутствием ожидаемых коммуникативных паттернов.

Новаторский подход к взаимодействию со зрителем, представленный в спектакле
«Natten», становится отправной точкой для дальнейших экспериментов М. Спонберга.
В своих последующих работах режиссер расширяет границы театра, трансформируя не
только временные структуры, но и сенсорные аспекты перформанса. Через материаль-
ные объекты, визуальные коды и контекстуальные аллюзии он формирует многомерную
систему восприятия, вовлекающую аудиторию на разных уровнях. Кульминацией этого
творческого поиска становится спектакль «La Substance, but in English» [19], в котором
синтез художественных приемов достигает особой сложности.

Именно «La Substance, but in English» демонстрирует эволюцию метода М. Спон-
берга. Постановка погружает зрителей в динамичную среду: пространство насыщено
переливающимися алюминиевыми полотнами с логотипами брендов, а костюмы один-
надцати актеров трансформируются в режиме реального времени. Интерактивность
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здесь приобретает новое измерение: публика участвует в создании визуального нарра-
тива, рисуя на общем холсте, в то время как сам режиссер управляет саундскейпом
через аpple-устройства. Многослойность произведения подчеркивается и его названием,
сочетающем французский и английский языки: отсылая к философской категории суб-
станции, оно одновременно обыгрывает тему психоактивных веществ. Как отмечает
философ Т. Гарсия, эта двойственность материализуется в декоре – узорах конопли,
емкостях с жидкостями, сладостях и напитках, которые зрители используют в процес-
се взаимодействия [20. С. 89]. Именно эта множественность семиотических элемен-
тов становится ключом к пониманию более широкой концепции, на которую указывает
Т. Гарсия: «Современный опыт определяется концепцией интенсивности – будь то в сек-
суальном, гастрономическом или рекламном контексте» [21. С. 17].

«La Substance» ориентирована на особую аудиторию – поколение, сформированное
интернет-эпохой и выросшее в относительном благополучии, не знавшее ни дефицита,
ни холодной войны [22]. Сам М. Спонберг про спектакль говорит следующее: «Созда-
ние “La Substance” было во многом обусловлено моим критическим отношением к пре-
обладающей эстетической монотонности в современном танце» [23. С. 12]. Автор
задавался вопросом, почему танцевальные постановки избегают ярких костюмов, эф-
фектных причесок, макияжа и выразительных декораций. М. Спонберг подчеркивает, что
его целью было сделать танец видимым иначе, чем это принято в традиционном под-
ходе, где доминируют «белые, мужские, христианские, академические, институциональ-
ные» стандарты [23. С. 12]. В его спектаклях намеренно замедляется исполнительское
качество, чтобы уйти от привычного акцента на личности танцовщика.

Также он утверждает следующее: «Я стремился создать равноценность всех эле-
ментов представления – будь то сам танец, необычные аксессуары или музыкальное
сопровождение» [24]. Автор поясняет, что центральная идея «La Substance» – это про-
цесс «плавления», размывания границ между объектами. Он намеренно создает ситуа-
ции, в которых сложно определить, где заканчивается один элемент и начинается дру-
гой. Это отражается и в структуре спектакля, особенно в финальной импровизационной
части, где исполнители танцуют под несколько разных композиций одновременно. М.
Спонберг отмечает, что в спектакле присутствует несколько кульминационных момен-
тов, намеренно расположенных нетрадиционным образом. Такой подход к драматургии,
по его словам, сознательно противостоит гетеронормативному пониманию развития дей-
ствия. Автор подчеркивает, что его интересовало создание произведения, выходящего
за рамки традиционных представлений об идентичности и устоявшихся форм.

В творчестве М. Спонберга физическое движение приобретает статус одного из
равноправных элементов, наряду со звуком, светом, материальными объектами и кон-
текстуальными отсылками. При этом важно, что телесное не исчезает, а скорее ра-
створяется в общей композиции, становясь частью более сложной системы отношений
между различными элементами сценического пространства. Что касается вопроса о сце-
нографии как новом «языке» хореографии, анализ пространственно-временного каркаса
и сенсорных слоев в работах М. Спонберга позволяет заключить, что сценография
становится не столько новым языком хореографии, сколько инструментом ее декон-
струкции.

Критический потенциал танца в творчестве М. Спонберга сохраняется именно бла-
годаря переосмыслению взаимодействия тела, контекста и зрителя. Анализ драматур-
гии взаимодействий и контекстуальных кодов показывает, что М. Спонберг создает
намеренно дисфункциональные представления, противостоящие коммодификации тела и
танца в современных условиях. В его работах особое значение приобретают формы
телесной близости и передачи, создающие переживания, которые невозможно пол-
ностью перевести в язык или коммерциализировать. Многоуровневая смысловая игра,
присутствующая в названии и визуальном оформлении «La Substance, but in English»,
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отражает критический взгляд на процессы размывания границ между объектами в
современной культуре. Нетрадиционная драматургия с несколькими кульминационными
моментами сознательно противостоит гетеронормативному пониманию развития действия
и предлагает альтернативные формы организации сценического времени.

Таким образом, творчество М. Спонберга представляет собой не простое вытес-
нение танцевального объекта сценографией, а сложную трансформацию танцевального
искусства, где через переосмысление роли физического движения, пространственно-
временных отношений, сенсорных слоев, драматургии взаимодействий и контекстуаль-
ных кодов формируется новый тип художественной практики. Эта практика предлагает
танцу выйти за рамки структурированности и предсказуемости, становясь генератором
неопределенности и открывая новые возможности непредсказуемого будущего. Главный
критический потенциал работ М. Спонберга заключается в создании пространств авто-
номии и свободы в условиях тотальной коммерциализации всех аспектов жизни, вклю-
чая тело и идентичность.
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Simferopol). Е-mail: jula290571@mail.ru
Keywords: dance object, commoditization, scenography, contemporary dance, corporeality,
choreography, scenographic deconstruction.

This article analyzes the phenomenon of traditional dance object displacement by
scenographic solutions in Mеrten Spеngberg’s work.  It examines the conceptual
reconsideration of dance and choreography’s role within contemporary sociocultural conditions
characterized by the commodification of art and corporeality. Using the productions “Natten”
and “La Substance, but in English” as examples, the study explores the transformation of
space-time relations and the dramaturgy of interaction between performers and spectators.
The analysis of Spеngberg’s creative method demonstrates that the dominance of scenographic
elements is not merely a stylistic choice but a conscious critical strategy directed against
the transformation of dance into a commodity. The key mechanisms of this strategy are
identified: deliberate dysfunctionality of performance, suspension of the conventional flow of
stage time, creation of special forms of collective presence, and blurring of boundaries
between various performance elements. Concludes that Spеngberg creates a new type of
dance art where, through the reconsideration of physical movement, spatio-temporal
organization, sensory layers, dramaturgy, and contextual codes, an alternative mode of dance
existence is formed – as a space of autonomy and freedom in conditions of total cultural
commercialization.

M. Sponberg presents a radical view of the relationship between dance and choreography
in contemporary art. He sees dance as a potentially subversive force capable of resisting
the commodification of art. In his understanding, dance is the opposite of choreography: if
choreography strives for order, then dance is by its nature unorganized and strives to
overcome any structural limitations. In the works of M. Sponberg it is not just an artistic
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device, but a political gesture aimed at  creating new forms of resistance to the
commercialization of art and opening up space for experimentation with alternative forms of
existence in the modern world.
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