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Е. В. Еремина-Соленикова

РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

Вопрос о том, исполнялись ли в России в дворянском обществе русские националь-
ные танцы, – один из самых интересных, но при этом и один из самых сложных.

Провести линию от предшествующих поколений, из XVII в., сложно: из-за осо-
бого христианского уклона русской культуры танцы в высшем обществе не привет-
ствовались, хотя и сказать, что они полностью были запрещены, мы тоже не можем. 
Российские историки XIX в. упоминали хороводы, якобы распространенные при дворе 
Алексея Михайловича, но скорее здесь опирались на традицию описания «истинной 
Руси» и бытование поздних народных танцев, чем на реальные исторические факты. 

В народной культуре первой половины XVIII в. танцы присутствовали. Об этом пи-
шут и Берхгольц в 1720-х гг. (при посещении полотняной фабрики Тамсена: «После 
этой музыки две девушки из самых младших по приказанию Тамсена должны были 
танцевать, прыгать и делать разные фигуры. Между прочим он заставил их проплясать 
одну употребительную у здешних крестьян свадебную пляску, которая очень замыс-
ловата, но не отличается грацией по причине непристойности движений», далее идет 
описание пляски)1, и Штелин в 1760-х («В глухих же, наиболее отдаленных от главных 
городов местностях страны, среди деревенского населения встречаются во всей их чи-
стоте и совсем старинные танцы. Так, несколько лет тому назад, я находился в хорошей 
компании примерно в сотне верст за Москвою по Калужской дороге, в одной прекрас-
ной деревне, принадлежащей к известным Миллеровским литейным заводам. Однажды 
во время прогулки в поле к нам подошла компания празднично одетых крестьянских 
девушек, которые попросили разрешения потанцевать перед нами и пожелали узнать 
имена каждого из нас. Затем они составили хоровод и танцовали под мелодию их 
песни, в которой все время встречались наши имена. Танцы продолжались целый час 
и после того, как они получили в подарок несколько рублей, они запели новую песню 
с нашими именами, которая еще долго звучала нам вслед»2), и тот и другой видели 
специально исполненные для них крестьянами народные танцы. Эта традиция ничем 
не отличалась от того, о чем будет в далеком будущем писать дочь Л.  Н.  Толстого, 
перед которой также плясали местные крестьяне. Но насколько народные танцы были 
известны дворянскому обществу и исполнялись ли они в этом обществе? Рассмотрим 
доступные нам данные.

На первый взгляд, у нас есть достоверная информация о том, что танцевали еще 
при дворе Алексея Михайловича, отца Петра Первого: «Во времена царя Алексея 



230

Е. В. ЕРЕМИНА-СОЛЕНИКОВА

Михайловича (1650–1670) в Русском государстве обычно никакого другого танца еще 
не знали. Только при царском дворе кроме него танцовались еще веселые украинские 
и степенные польские танцы, которым вполне соответствовали длинные в ту пору 
одежды русских» (в начале цитаты имеется в виду русский танец, он будет проанали-
зирован ниже)3. Но Штелин, создавая свою работу в 1760-х гг., говорит прежде всего 
о времени Елизаветы Петровны. Его утверждения о дворе Алексея Михайловича стро-
ятся или на воспоминаниях старожилов о рассказах их предков, или на методе ретро-
спективы. Так, в примечании Штелин описывает современный ему украинский танец, 
считая, что эта пляска подходит к одеждам эпохи Алексея Михайловича. Вполне воз-
можно, что Штелин хорошо знал украинскую пляску потому, что при дворе были мало-
русские певчие. Вопрос о том, могли ли быть известны полонезы при дворе Алексея 
Михайловича, остается открытым: с одной стороны, польские танцы знали участники 
Великого  посольства, включая и русского царя, с другой, Б. Куракин писал, что Петр 
Алексеевич « …для экзерцицей солдатскаго строю еще в малых своих летех обучился 
от одного стрельца Присвова, Обросима Белаго полку… а танцовать по польски с од-
ной практики в доме Лефорта помянутаго», то есть не при дворе4. Все остальные сведе-
ния Штелина о танцах в XVII в. не могут считаться достоверными.

Упоминания о русских танцах в петровское время встречаются как раз в описаниях 
балов в германских землях с участием членов Великого посольства. На встрече с кур-
фюрстиной Ганноверской Софией и ее дочерью Софией-Шарлоттой, курфюрсти-
ной Бранденбургской, присутствующие стали развлекаться русскими танцами, о чем 
курфюрстина-мать сообщает так: «После ужина его величество велел позвать своих 
скрипачей, и мы исполнили русские танцы, которые я предпочитаю польским. Бал про-
должался до четырех часов утра»5, а ее дочь добавляет: «…все это прошло очень сте-
пенно, и московский танец нашли очень красивым»6. Однако М. Вознесенский отметил 
интересную особенность: «Сравним высказывания о нем (о польском, в 1697 г. – Е. С.): 
русский автор7 – „…сам его величество танцевал польский“; старшая курфюрстина –  
„…мы исполнили русские танцы, которые я предпочитаю польским“. То есть танец, ко-
торый для членов российского посольства являлся „польским“, курфюрстина таковым 
не считала. Оригинальная трактовка польского, вероятно, сохранялась в 1720-х гг., так 
что некоторые иностранцы, в частности принцы Гессенские, танцующие другие, более 
сложные, танцы „довольно хорошо“, будучи в 1723 г. при русском дворе в Петербурге, 
со сравнительно простым „польским“ никак не могут совладать»8. Мы вынуждены кон-
статировать, что танцы, воспринимавшиеся со стороны как русские, русскими нацио-
нальными танцами не были – это были лишь вариации полонезов, отошедшие от своих 
оригиналов.

Подтверждается это и нотной тетрадью 1710–1716 гг. пленного шведского полко-
вого музыканта, проведшего 12 лет в Тобольске, Густава Блидстрёма, где записан всего 
один «московский танец»9, что не позволяет предположить бытование русских танцев 
на балах. В то же время полонезов в разных модификациях в манускрипте Блидстрёма 
отмечено около 80. 

В 1710 г. на устроенной Петром I свадьбе карлика Якима Волкова, по словам ано-
нимного иностранного автора, «…танцевать стали одни только карлики, но русские 
танцы»10. Конечно, собранные со всей страны карлики могли знать и народные тан-
цы тоже. Гравюра, изображающая эту свадьбу, была сделана только в 1742 г., и на ней 
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изображен менуэт. Впрочем, ее автор, Ян Каспар Филлипс, которому в 1710 г. было 10 лет, 
делал ее по рассказам старожилов. При этом чуть раньше, в том же, 1710 г., на свадь-
бе Анны Иоанновны две карлицы танцевали менуэт, а в 1762 г. Галлини, рассказывая 
о танцах при русском дворе, пишет, что «русские не позволяют себе ничего примеча-
тельного в своих танцах, которые они теперь в основном берут из других стран. Танец 
карликов, которым царь Петр Великий торжественно отмечал свадьбу своей племян-
ницы с герцогом Курляндским, был, вероятно, более его собственной прихотью, чем 
народным обычаем»11. 

В 1730-х гг., в описании К.  Р.  Берка, мы наконец-то встречаемся с упоминанием на-
циональных танцев при дворе: «Особенно же мне нравится, что принцессы и несколько 
других дам танцуют простой, но красивый крестьянский танец, показывая тем самым, 
что ценят не одно только иностранное. Изобрели и русский контрданс, он в том же сти-
ле, но несколько сложнее. Польские танцы танцуют чаще и изящнее, чем у нас»12. Здесь 
можно быть уверенным, что некоторые при дворе (среди них – Елизавета Петровна) 
знали и танцевали народные танцы. Впрочем, достаточно широко известно, что Анна 
Иоанновна любила русскую народную культуру, да и танцами и песнями других на-
родов России тоже интересовалась – недаром они были представлены на знаменитой 
свадьбе в Ледяном доме, когда исполнителей собирали по всей империи, и они в нацио-
нальных костюмах пели и плясали перед императрицей и гостями. Но вернемся к при-
дворным дамам. В известии Берка обращает на себя внимание слово «некоторые», опять 
же подчеркивающее, что знание народных танцев при дворе было далеко не всеобщим. 
То есть исполнялись они не постоянно (тогда бы их знали все). 

Также о том, что Елизавета хорошо танцевала, пишет через 30 лет Штелин: «Импе-
ратрица прелестно танцевала даже русский деревенский танец, который, как выше со-
общалось, сохранился чуть ли не только среди простого народа. Однако им еще охотно 
любовались и знатные господа, и когда были особенно веселы даже сами его с удо-
вольствием танцевали, но не серьезно, а как бы в шутку, а может-быть желая вспом-
нить старый обычай страны, старое веселье и невинные развлечения их предков»13. 
Кстати, вспоминая время Анны Иоанновны, он подтверждает, что русские танцы при 
дворе были в основном показательными и по случаю: «Во времена императрицы Анны 
Ивановны чуть ли не ежегодно, в так называемую масляную или карнавальную  неделю, 
при дворе устраивалось веселье, с русскими деревенскими танцами, на которые пригла-
шались офицеры императорской регулярной гвардии (исключительно видные дворяне) 
со своими молодыми женами, среди которых обыкновенно встречались превосходные 
танцорки. С приглашенными дамами должны были танцевать русские пляски и при-
дворные кавалеры. Кто из них танцевал плохо, того реже других приглашали на танец 
и большей частью подымали на смех»14.

Также Штелин дает нам очень интересные сведения: «На дворцовых балах, а также 
на всех балах высшего общества уже со времен Петра Великого не танцовали ника-
ких других танцев, кроме французских, польских и английских контрадансов, на при-
дворных же маскарадах очень часто также танцовали украинские и русские деревенские 
танцы»15, – из чего следует, что русским танцам было отведено место при дворе и в выс-
шем обществе, и это подтверждают многие другие авторы.

Можем ли мы что-то сказать о формах русских (и украинских) танцев, исполнявшихся 
в высшем обществе?
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Первый случай, который позволяет что-то говорить о формах танцев, мы уже ра-
зобрали. Это трансформировавшиеся в русской среде полонезы, которые танцевали 
в Германии в ходе Великого посольства.

Второй я тоже упомянула. 1730-е гг., записки Берка: «Изобрели и русский контрданс, 
он в том же стиле, но несколько сложнее»16. Здесь важно понимать, что такое контрданс. 
Это тип танцев, появившийся в Англии в конце XVI в. и существующий до сих пор. 
Исполнители в парах выстраиваются в длинную колонну и танцуют пара с парой, за-
тем меняются и попарно переходят к новым парам, повторяя тот же набор движений. 
И так происходит до тех пор, пока все не вернутся на свои места. Существует большой 
набор фигур, из которых по определенным правилам составляются конкретные танцы. 
Количество вариаций может быть безграничным, но опыт (а также ознакомление с из-
дававшимися в разные годы книгами со схемами) показывает, что в конкретном месте 
в определенное время, как правило, в моде было небольшое количество фигур и их свя-
зок. Когда контрдансов исполняется пять-десять, их однообразие не бросается в глаза. 
Когда их становится больше, они могут навевать скуку повторениями похожих элемен-
тов. Как можно сделать контрданс «русским»? Так же, как венгерским или турецким17, 
то есть внести в него некоторые, с точки зрения автора, харáктерные движения. Какие 
именно, мы, наверное, никогда не узнаем, но они, безусловно, перекликались с русским 
танцем, который исполняли дамы двора Анны Иоанновны.

Вернемся к украинскому танцу, который Штелин удревнял до времени Алексея 
Михайловича, но реально видел его при дворе Елизаветы Петровны. Вот его описа-
ние: «Украинский танец, собственно, также принадлежит к русскому танцу, как и сама 
Украина – к Русскому государству. Он включает в себя черты русского, польского 
и отчасти английского (обратное па) танца. В движении он разнообразен, его па под-
прыгивающие»18. Здесь мы видим ту же картину, что и выше: «народный» придворный 
танец – это конструкция из привычных двору полонезов и английских контрдансов 
с добавлением неких харáктерных движений.

Сопоставив все эти наблюдения со штелинским же утверждением, что русские (и укра-
инские) танцы исполняются только на маскарадах, мы можем быть уверены, что «русские» 
танцы того времени – это типичные танцы знати, созданные на основе широко рас-
пространенных полонезов и контрдансов, в которые добавили «русскости». Например, 
станцевав их под соответствующие песни (это будут делать потом и при Екатерине II, 
и в XIX в.) или внеся отдельные движения в привычные танцы, что полностью согласу-
ется с приведенной выше фразой Галлини о том, что у русских нет ничего самобытного.

Единственное, что позволяет предположить существование специфического народ-
ного танца при дворе, – это то, что Елизавета и некоторые придворные дамы Анны 
Иоанновны исполняли русский танец. Берк не дает нам каких-то дополнительных све-
дений: «Особенно же мне нравится, что принцессы и несколько других дам танцуют 
простой, но красивый крестьянский танец»19. А вот из текста Штелина можно сделать не-
которые выводы. Прежде всего, когда Штелин говорит о русском танце, он дает как ми-
нимум три описания: «Он [русский деревенский танец] состоит не из скачков и прыжков, 
а заключается в изящном и медленном движении дамы и в частых, глубоких сгибаниях 
и выпрямлениях кавалера или в его приседаниях, при которых ноги в коленях быстро 
вытягиваются и снова сгибаются. Кто видел, как танцуют свои деревенские танцы и гри-
масничают китайцы, бухарцы, монголы и другие татарские народы, тот легко убедится, 
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что русский танец воспринял кое-что от танцев этих народов». О том же варианте: «Дама, 
сложив руки крест-накрест на груди, скользит легкими шагами, плавно, словно по воз-
духу, мимо танцующего перед нею кавалера. Она быстро поворачивается, то в одну, 
то в другую сторону, бьет часто в ладоши и манит одновременно пальцами к себе, пово-
дит плечами, бедрами. В этом движении, соответственна движению кавалера, голова 
ее слегка наклонена, а низко опущенные глаза сверкают иногда кавалеру взглядом, выра-
жающим все, что она хотела бы ему сказать или доверить». «Она [пляска], обыкновенно, 
проводится, особенно в селе, без участия мужчин, в кругу русских девушек и молодых 
женщин, которые не нуждаются ни в звонких скрипках, ни в ворчащих басах, ни в дру-
гих музыкальных инструментах, и заменяют их исключительно собственными голосами, 
поющими танцевальную мелодию». «Однажды во время прогулки в поле к нам подошла 
компания празднично одетых крестьянских девушек, которые попросили разрешения 
потанцевать перед нами и пожелали узнать имена каждого из нас. Затем они составили 
хоровод и танцовали под мелодию их песни, в которой все время встречались наши име-
на. Танцы продолжались целый час и после того, как они получили в подарок несколько 
рублей, они запели новую песню с нашими именами, которая еще долго звучала нам 
вслед»20. Этих описаний недостаточно, чтобы сделать реконструкцию танцев, но можно 
понять, что речь идет о разных композициях. Причем две из них Штелин видел в среде 
крестьян, и только описанный первым вариант подается как тот русский танец, который 
танцуют при дворе и в народе. О нем говорится, что «этот старый простонародный рус-
ский танец сохранился, конечно, в своей неизменности только в деревнях и местечках 
и едва ли еще остался в моде у горожан»21. Кроме того, когда речь идет о крестьянских 
танцах либо о придворных, но нерусских, Штелин использует множественное число, 
русский же танец при дворе, как правило, упоминается в единственном числе.

Привлекает внимание и то, что его исполняет Елизавета Петровна (у Берка – «прин-
цессы», то есть еще и Анна Леопольдовна) и придворные дамы. Нам известно, кто 
в правление Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны преподавал танцы при дворе, – 
это известнейшие и, без сомнения, великие хореографы Жан-Батист Ланде и Антонио 
Ринальди (Фузано). Оба прекрасно владели искусством танца, сочиняли балеты и, есте-
ственно, по распоряжению высоких заказчиц могли создать и композицию на народные 
мотивы – такую, чтобы она воспринималась как танец «простой, но красивый». Скорее 
всего, те русские танцы, которые видели и Берк, и Штелин (кстати, оба – иностранцы, 
которые вряд ли смогли бы понять, чтó именно не соответствует народному танцу в по-
становке), были специальными композициями, созданными хореографами для двора. 

Таким образом, мы можем обоснованно предполагать, что в высшем обществе в пер-
вой половине XVIII в. народные (прежде всего – русские) танцы бытовали только в сти-
лизованных формах и исполнялись в редких случаях, связанных с маскарадными заба-
вами. Подлинные народные танцы были представлены при дворе Анны Иоанновны, 
но исключительно в виде «диковинки», исполнявшейся представителями иных слоев 
общества, чтобы порадовать императрицу.
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