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обхождения», принятые при дворе, уже к 60-м годам XVIII века становятся общепринятыми 

для дворянства в целом.  
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Work is devoted to education and education consideration in the noble environment. Noble honor – 

the main value of any nobleman. The big contribution to understanding of need of education was made by 

Peter I. Education depended both on a financial solvency of a family, and on a sex of the child. Education and 

education of noble children – the complex of knowledge including standards of behavior, language skills, abil-

ity to dance, manners of behavior and many other aspects regulating life of the nobleman. 

 

 

УДК 902 

БАЛ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ДВОРЯНСКОГО ДОСУГА 

К. Барышева, ученица 9 класса МОУ Чердаклинская средняя школа № 2 

Научный руководитель: О.Р. Хасянов, учитель истории 
 

Ключевые слова: дворянство, бал, бальный этикет, досуг. 

В статье рассматривается бал как особая форма организации досуга в дворянской среде. 
 

Балы проходили в огромных и великолепных залах, окруженных с трех сторон ко-

лоннами. Зал освещался множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и медных 

стенных подсвечниках. В середине зала непрерывно танцевали, а на возвышенных площад-

ках по двум сторонам залы у стены стояло множество раскрытых ломберных столов, на ко-

торых лежали колоды нераспечатанных карт. Здесь играли, сплетничали и философствова-

ли. Бал для дворян был местом отдыха и общения. Музыканты размещались у передней сте-

ны на длинных, установленных амфитеатром скамейках. Протанцевав минут пять, старики 

принимались за карты. 

Балы проводились по определенной четко утвержденной в дворянском обществе тра-

диционной программе. Поскольку тон балу задавали танцы, то они и были стержнем про-

граммы вечера. В XVIII веке было принято открывать бал польским танцем или полонезом, 

этот танец заменил менуэт, вторым танцем на балу был вальс. Кульминацией бала была ма-

зурка, и завершал балы котильон. 

Кавалеры на балах заранее записывались, приглашая дам на разные танцы. Во второй 

половине XVIII—XIX веке дворяне на балы ездили с удовольствием. 

Танцы осваивали с раннего детства — с 5—6 лет. Обучение танцам напоминало тре-

нировку спортсмена, которая в нужный момент придавала танцорам ловкость, уверенность, 
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привычность в движениях, непринужденность. Ножки танцующих независимо от их волне-

ния «делали свое дело». 

Танцы придавали манерам дворянина величавость, грацию, изящество. Это было, как 

говорят, «в крови» и воспитывалось с детства. Балы были настолько важной частью дворян-

ской жизни, что весь остальной досуг был подчинен подготовке к ним. В дворянских домах 

ни на минуту не умолкало звучание клавикордов, пение и танцевальные уроки. В конце 

XVIII века появился клавесин — дедушка нынешнего фортепиано. Музыка и танцы были ча-

стью дворянского образования. 

Балы позволяли дворянским детям усваивать азы хороших манер и светских прили-

чий. Именно тогда появляются книги хороших манер. 

Одна из них, появившаяся при Елизавете Петровне, учила, что «большая вежливость 

— это учтивый обман», «истинное учтивость — это одолжение», «притворное лукавство — 

это обхождение», «всякое излишнее вредно, а наипаче в обхождении». 

Дворянский бал был школой общения для людей. На балу влюблялись и выбирали 

невесту и жениха. 

Наиболее официальной разновидностью были придворные балы, довольно чопорные 

и скучные. На них собирались тысячи гостей. На придворные балы полагалось приезжать в 

полной парадной форме, в наградах. Для дам также были установлены платья специального 

фасона, богато расшитые золотой нитью. 

Бал – это совершенно особенное событие в жизни человека прошлого века. Как отме-

чал большой знаток русской истории Юрий Михайлович Лотман: «Здесь реализовывалась 

частная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек 

на государственной службе – он был дворянин в дворянском обществе, человек своего сосло-

вия среди своих». Балами славилась столица – Санкт - Петербург, но любили их и в Москве, 

и в провинциальных городах. 

Полонез, которым открывался бал, вошел в моду при Екатерине II. Длился он 30 ми-

нут. Все присутствующие должны были принять в нем участие. Его можно было назвать 

торжественным шествием, во время которого дамы встречали кавалеров. Иностранцы назы-

вали этот танец «ходячий разговор». Промах в танцах на балу мог стоить карьеры. Было 

очень постыдным на балу потерять такт.  

Вторым танцем на балах был вальс, о котором А.С. Пушкин писал: «Однообразный и 

безумный,  

Как вихорь жизни молодой,  

Кружится вальса вихор шумный, 

Чета мелькает за четой». 

Танец этот действительно немного однообразный, так как состоит из одних и тех же 

постоянно повторяющихся движений. Вальс — танец романтический и безумный: партнер 

обхватывает даму за талию и кружит ее по зале. Только русские исполняли на балах «лету-

чие, почти воздушные вальсы». 

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 дол-

жен ударить нога об ногу три раза. Умелое пристукивание каблуками придает мазурке не-

повторимость и шик. В 20-е гг. XIX века мазурку стали танцевать спокойнее, и не только по-

тому, что от нее страдал паркет. 

Мазурку танцевали в четыре пары. При ее исполнении допускались разговоры. Каж-

дый новый танец на балу содержал меньше форм торжественного балета и больше танце-

вальной игры, свободы движений. 
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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. 

Балы давались круглый год, но сезон начинался с поздней осени – времени наиболь-

шей концентрации представителей высшего света в городской среде – и продолжался весь 

зимний период, за исключением периодов, когда следовало поститься. Часто в один вечер 

приходилось бывать на двух-трёх балах, что требовало от танцоров немалых сил, к тому же 

многие балы заканчивались под утро, а на следующий день необходимо было отдавать визи-

ты и готовиться к грядущим увеселениям. Порой подобная напряжённая жизнь пагубно 

сказывалась на здоровье дам – схваченная простуда на балах иногда приводила к летальному 

исходу. 

Бальный этикет включает в себя не только бальные костюмы, культуру поведения на 

балу, правильное исполнение танцев, но также и оформление бальных помещений (залов, 

курительной, буфета, игровой комнаты). 

Балы и балы-маскарады разделялись по сословным, профессиональным, возрастным 

категориям, приурочивались к особым торжествам, и бывали придворными, общественны-

ми, частными, купеческими, свадебными, детскими…  

Бальный внешний вид строго регламентировался. Платья дам всегда были открыты-

ми, дополнялись бутоном живых или искусственных цветов. Для девиц рекомендовались 

платья светлых тонов, незамысловатая причёска, простые украшения. Замужние дамы име-

ли более богатый выбор в расцветке, фасоне платьев и ношении ювелирных изделий. Баль-

ная обувь представляла собой мягкие туфли, чаще без каблука. Использование косметики 

сводилось к минимуму, не возбранялось пользоваться лишь пудрой, и то в умеренном коли-

честве. 

Для кавалеров существовали свои каноны бального костюма: фрачная пара, белый 

жилет, белый (1830-е годы) или чёрный (вторая половина XIX века) галстук. Фраки были 

разных цветов, лишь к концу 30-х годов утвердилась мода на чёрный цвет. Во времена прав-

ления Николая I на придворные балы гражданские служащие надевали мундир, полагаю-

щийся их должности.  

Военные являлись в соответствующем их полкам торжественном обмундировании, и 

все в бальных башмаках, лишь уланам дозволялось бывать в сапогах. Наличие шпор не 

одобрялось, но некоторые нарушали это правило ради щегольства. 

Важнейшим атрибутом было наличие безукоризненно чистых и белоснежных перча-

ток. У дам они часто были выше локтя, шёлковые или лайковые. Кавалеры в штатском носи-

ли лайковые, а военные – замшевые перчатки. Перчатки никогда не снимались, даже если 

они лопнули – в этом случае рекомендовалось иметь с собой запасную пару. 

Важной составляющей дамского бального костюма являлся веер, служивший не толь-

ко для создания свежего дуновения, но и в качестве языка общения, ныне почти утраченного. 
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In the article the ball as a special form of recreation among the nobility. 

 

  


