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Начиная с петровской эпохи во всех государственных высших и средних учебных 
заведениях, высших школах, иностранных пансионах танец стал обязательным 
предметом. Его изучали в царском лицее и в скромных ремесленных и 
коммерческих училищах. В России не только прекрасно знали все новейшие и 
старинные бальные танцы, но умели исполнять их в благородной манере.

Кардовский. Бал в петербуржском дворянском собрании. 1913.



Русская школа классического танца с каждым десятилетием, с каждым новым творческим 
этапом заявляла о себе как о сильной художественно-педагогической системе. Петербург 
и Москва постепенно становятся самыми значительными хореографическими центрами 
Европы.

Менцель Адольф. Бал в Новом дворце в 1829 году. Картина написана в 1854



ДВОРЯНСКИЕ БАЛЫ

Балы проходили в огромных и великолепных 
залах, окруженных с трех сторон колоннами Зал 
освещался множеством восковых свечей в 
хрустальных люстрах и медных стенных 
подсвечниках В середине зала непрерывно 
танцевали, а на возвышенных площадках по 
двум сторонам залы у стены стояло множество 
раскрытых ломберных столов, на которых 
лежали колоды нераспечатанных карт Здесь 
играли, сплетничали и философствовали. 
Протанцевав минут пять, старики принимались 
за карты.

Владимир Первунинский - Светский раут



В XVIII веке было принято открывать бал польским танцем или полонезом, этот 
танец заменил менуэт, вторым танцем на балу был вальс. Кульминацией бала была 
мазурка, и завершал балы котильон. Кавалеры на балах заранее записывались, 
приглашая дам на разные танцы.



Танцы осваивали с раннего детства — с 5—6 
лет. Обучение танцам напоминало 
тренировку спортсмена, которая в нужный 
момент придавала танцорам ловкость, 
уверенность, привычность в движениях, 
непринужденность. Ножки танцующих 
независимо от их волнения "делали свое 
дело". Танцы придавали манерам дворянина 
величавость, грацию, изящество. Это было, 
как говорят, "в крови" и воспитывалось с 
детства.

James Hayllar 1829-1920



Полонез, которым открывался бал, вошел в 
моду при Екатерине И. Длился он 30 минут. 
Все присутствующие должны были принять в 
нем участие. Его можно было назвать 
торжественным шествием, во время которого 
дамы встречали кавалеров. Иностранцы 
называли этот танец "ходячий разговор". 
Промах в танцах на балу мог стоить карьеры. 
Было очень постыдным на балу потерять такт. 
Вторым танцем был вальс



Мазурка — это середина бала. Она "приехала" в Россию из Парижа в 1810 году. Дама в 
мазурке идет плавно, грациозно, изящно, скользит и бегает по паркету. Партнер в этом 
танце проявляет активность, делает прыжки "антраша", во время которых в воздухе он 
должен уда-рить нога об ногу три раза. 

Бал при Александре II.



В конце бала исполняли французский танец котильон. Он представлял собой танец-
игру, шаловливый и непринужденный. Кавалеры в этом танце становятся на колени 
перед дамой, сажают ее, обманывают, отскакивают от нее, перепрыгивают через 
платок или карту. На балах, кроме основных, были и другие старинные танцы — 
гавоты, кадрили, польки. Все зависело от моды и вкусов устроителей балов.



Cлово бал пришло в русский язык из 
немецкого; в переводе означает мяч. В 
старину в Германии существовал такой 
обычай: на Пасху сельские девушки с песнями 
обходили дома своих подруг, которые за 
минувший год вышли замуж. Каждой из них 
дарили по мячику, набитому шерстью или 
пухом. В ответ молодая женщина обязывалась 
устроить для всей молодежи деревни 
угощение и танцы, наняв за свой счет 
музыкантов. Сколько было в селе 
молодоженов, столько давалось и мячей, или 
балов, то есть вечеринок с танцами. В России 
до конца XVII в. ничего похожего на балы не 
существовало. В 1718 г. указом Петра I были 
учреждены ассамблеи , ставшие первыми 
русскими балами.



По сложившейся в России традиции не принято было устраивать балов, как и других 
многолюдных развлечений, в период больших постов, Особенно Великого поста, а 
также во время траура

Действительно, традиционно бальный сезон 
длился с Рождества (25 декабря по старому 
стилю) и до последнего дня масленицы. В 
остальное время года балы устраивались 
редко, по особым случаям.



Наиболее официальной разновидностью 
были придворные балы, довольно чопорные 
и скучные. На них собирались тысячи гостей. 
Так, на балу 1 января 1828г. было до сорока 
тысяч человек. Участие в придворных балах 
было обязательным для приглашенных. От 
него могла избавить только серьезная 
болезнь. На балах, кроме императора, 
императрицы и членов царской семьи - 
великих князей, княгинь и княжон, 
присутствовали придворные чины

Обязаны были ездить на придворные балы и 
гвардейские офицеры - по два человека от 
каждого полка. Для этого существовали 
специальные графики - разнарядки, 
помогавшие соблюдать очередность. 
Офицеры приглашались специально как 
партнеры по танцам. Все семейные должны 
были являться с женами и взрослыми 
дочерьми.

Владимир Первунинский - Бал



На придворные балы полагалось приезжать в 
полной парадной форме, в наградах. Для дам 
также были установлены платья специального 
фасона, богато расшитые золотой нитью. В 
некоторых случаях ко двору приглашались 
также представители богатого купечества и 
верхушки горожан. В результате дворцовые 
залы оказывались битком набиты народом, 
делалось очень тесно и жарко.

Владимир Первунинский - Незнакомка



Наиболее веселыми и непринужденными бывали обычно балы семейные. Их 
приурочивали к семейным праздникам, приглашали родню и близких знакомых - как 
правило несколько десятков человек.

Дж.Тиссо



Выделяли в бальной семье также маскарады , 
благотворительные балы, на которые 
продавали билеты, а в залах устраивали 
благотворительную торговлю. Для этого 
строили небольшие, нарядно украшенные 
павильончики и палатки, в которых дамы-
добровольцы продавали фрукты, цветы, 
сласти и разные безделушки. Фиксированных 
цен не было; каждый платил столько, сколько 
мог или хотел. Все вырученные от бала 
средства шли в пользу какого-нибудь детского 
приюта, учебного заведения, пострадавших от 
стихийных бедствий и т.п.

Д. А. Белюкин. Бал



Дворянский бал был школой общения для людей. 
На балу влюблялись и выбирали невесту и жениха. 
Именно поэтому балы имели такую долгую 
историю. В наше время история балов 
возобновляется.


