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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШЛЯХЕТСКОЙ БАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Д. К. Раков 

С кон. ХХ в. на постсоветском пространстве наблюдается повышение 
интереса к историческим бальным танцам, что объясняется вниманием 
ученых и общественности к культуре дворянства, а также западноевро-
пейскими исследованиями по национальным танцам [6, с. 100]. Под 
влиянием популярного в Западной Европе и США движения историче-
ской реконструкции в Беларуси возник ряд обществ, студий танца и му-
зыкальных коллективов. В их деятельности особую популярность полу-
чило возрождение бальной культуры кон. XVIII – 1-й четв. XIX вв., ко-
торое осуществляется в двух формах: 

• историческая реконструкция, представляющая собой научный 
эксперимент и включающая: 1) анализ источников (учебников, 
справочников разных эпох); 2) воссоздание на практике с опорой на 
источники техники шагов и фигур танцев, музыки к ним, правил 
бального этикета, бального костюма, аксессуаров; 3) реализацию 
(демонстрацию) изученного хореографического и др. материала на 
специально организованных мероприятиях в рамках движения 
исторической реконструкции [20; 2, с. 56; 13]; 

• стилизация, отличительные черты которой: преобладание 
театрализации, отсутствие научной работы по изучению 
воссоздаваемого явления и объектов, меньшее внимание к детализации. 
Балы-стилизации распространены в сфере культуры и образования и 
посвящены праздничным событиям: ставший традиционным 
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Новогодний бал в Национальном академическом Большом театре оперы 
и балета (Минск), Новогодний бал в Минском областном кадетском 
училище (Слуцк), бал в усадьбе Немцевичей (Скоки, Брестский р-н), 
приуроченный к Международному дню музеев. Стилизация занимает 
важное место в возрождении бальных традиций, способствует 
популяризации истории культуры и может стать стадией в эволюции к 
реконструкции [7, с. 24; 12, с. 3]. 

Бал как явление в жизни социальной элиты известен в западноевро-
пейской культуре с XIV в., в Великом княжестве Литовском – с нач. 
XVI в. (через заимствование из Италии в форме бала-маскарада) [15, 
с. 28]. В России бал в форме ассамблей введен Петром I административ-
ными методами в нач. XVIII в. Бал как форму развлечения приняла 
шляхта, в т.ч. и та ее часть, которая оказалась под влиянием идеологии 
сарматизма, и для них бал стал распространенной формой публичного 
проявления сарматского стиля жизни. Организация балов была направ-
лена на прославление военных и гражданских достижений, богатства 
представителя определенного шляхетского рода. В то время существо-
вало разделение бальных танцев на «чужеземные», отношение к кото-
рым было негативным ввиду их сложности и неприличности [18, с. 114-
115; 19, с. 33], и свои – «польские». Однако на шляхетских балах поль-
зовались популярностью и те, и другие. В среде социальной элиты  обу-
чение музыкальному искусству и танцам являлось неотъемлемой частью 
образования и обязательным навыком для самопрезентации в дворян-
ской среде, носившим морально-воспитательный и эстетический харак-
тер [4, с. 32-33; 17, с. 186-187; 10, с. 338]. Социальное значение танца 
определялось его физической и духовной направленностью [1, с. 217–
218; 5, с. 194]. Такое отношение к танцу характерно для шляхетского со-
словия Беларуси.  

Как правило, обучение танцам осуществлялось учителями-
танцмейстерами. Некоторые из них не обладали необходимыми знания-
ми и опытом, наносили вред ученикам, распространяли ошибки в отно-
шении исполнения танцев [11, с. 13–14; 9, с. 9]. Это, возможно, объясня-
ется тем, что многие учителя были эмигрантами из Франции, и обучение 
танцам не являлось их основным занятием до приезда в Российскую им-
перию. Шляхта доверяла таким «учителям», считая статус иностранца 
определяющим фактором мастерства.  

Обучение танцам могло проходить за границей или на дому с помо-
щью приглашенных частных учителей, в обязанность которых входило 
обучение детей танцам и хорошим манерам [18, с. 139]. Вместо этого 
можно было посещать танцевальные занятия в домах соседей, или в 
учебных учреждениях, где танцы входили в учебный курс, или в специ-
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альных танцклассах у так называемых общественных учителей [10, с. 
311; 3, с. 87; 8, с. 285].  

Обучение детей начиналось с 6 – 9 лет, но учиться могли и взрослые 
(если не получили соответствующие знания в детском возрасте или же-
лали выучить новые модные танцы). Танцевальные занятия в учебных 
учреждениях и частных домах проводились 2-3 раза в неделю. В учеб-
ной программе Шкловского кадетского корпуса в кон. XVIII в. для 
старших классов занятия проходили по 4 часа в неделю [16, с. 19; 14, 
с. 45; 3, с. 65, 87].  

В обучении танцам можно выделить 2 этапа: 1) «первоначальная вы-
правка», которая позволяла исправить физические недостатки и подго-
товиться к дальнейшим занятиям через освоение положений головы, 
рук, ног, их движения, правильной походки, поклонов и др. [11, с. 12-17, 
23–28]; 2) изучение основных танцевальных шагов и собственно танцев 
под музыкальное сопровождение. По мемуарной и художественной ли-
тературе можно установить примерный порядок изучаемых танцев: анг-
лез, вальс, мазурка, краковяк, кадриль. Некоторые преподаватели указы-
вали на значимость изучения домашних (салонных) танцев. Они способ-
ствовали улучшению ловкости, гибкости, смелости подрастающего по-
коления, однако предназначались только для детей [11, с. 132, 137; 10, 
с. 311; 5, с. 194; 21, с. 3; 17, с. 76]. 

Можно предположить, что родители могли вносить изменения в про-
грамму обучения, т. к. они часто отказывались от менуэта, ссылаясь на 
то, что это «метода старого покроя» и что «теперь никто менуэта не тан-
цует» [5, с. 192–193]. Российский танцмейстер Л. Петровский отмечал, 
что для успеха в изучении танцев «потребно содействие родителей или 
начальства, учителей и охоты самих учащихся», и предостерегал роди-
телей, «чтобы не жаждали видеть детей своих скоро выученными: по-
спешность в учении, или ложный блеск, коим ослепляют родителей 
модные учители весьма непрочны» [11, с. 138]. В педагогах ценились 
такие качества, как старание, внимание к ученику. Учителя танцев 
должны были не только правильно преподавать свой предмет, учитывая 
индивидуальные особенности учеников, но и формировать у них манеры 
для жизни в привилегированном сословии. Следовательно, значение 
учителя танцев в воспитании и образовании молодых представителей 
шляхетского сословия было определяющим. Мастерство таких учителей 
получало одобрение со стороны учеников, их родителей, других учите-
лей [17, с. 76, 104; 4, с. 78; 11, с. 96; 5, с. 196-197].  

В нач. XIX в. на территории Беларуси стоимость обучения танцам для 
юношей и девушек разнилась. Для девушек она была выше, т.к. про-
грамма для них была расширена: бал для девушек был возможностью 
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показать себя в свете и рассчитывать на замужество. Программа обуче-
ния для юношей была меньшей, что вело к незнанию многих танцев, ма-
лому количеству хорошо танцующих кавалеров на балу и популярности 
карточных игр [17, с. 76; 19, с. 63]. Для детей в целях закрепления изу-
ченного материала устраивались детские балы, например в форме мас-
карада. По достижении необходимого возраста (дамы – с 16 лет в сопро-
вождении родных, кавалеры – с 18 лет) молодые представители шляхет-
ского сословия могли принимать участие в балах и исполнять танцы [21, 
с. 3].  

Таким образом, изучение бальных танцев и правил этикета имело не 
только определяющее значение для социализации представителя соци-
альной элиты и необходимым условием к адаптации в шляхетской среде, 
но и являлось важным условием для функционирования бальной куль-
туры в целом. На балах исполнялись танцы, которые, как и игры, выпол-
няли следующие функции, сохранившиеся и в наши дни (досуговую, 
развлекательную, установления контактов, коммуникативную и др.), а 
также способствовали демонстрации социального статуса, установления 
матримониальных связей, межличностной и межкультурной коммуни-
кации [17, с. 72, 123; 5, с. 193]. Современные стилизации и реконструк-
ции балов обладают большим воспитательным потенциалом: они содей-
ствуют комплексной реализации задач духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического, эстетического и др. направлений воспитания. 
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РОЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Е. В. Самусева 

В раннем детстве легче всего воздействовать на ребенка для направ-
ленного формирования его личности [9]. Самым простым и эффектив-
ным средством в этом процессе становятся мультфильмы. Они близки 
по своим развивающим и воспитательным возможностям к сказке, игре, 
живому общению, поэтому А. Бандура говорил, что телевидение спо-
собно соперничать с родителями и учителями в качестве источника ро-
левых моделей для подражания [3].  

Производители современных мультфильмов, думая о прибыли, соз-
дают продукцию, которая вызывает яркие эмоции, но бедна смыслом, 
выполняет преимущественно развлекательную функцию. Мультфильмы, 
«взрослые» по форме и содержанию, не рассчитаны на детское воспри-
ятие, способны негативно влиять на психику ребенка. К числу таких де-
структивных влияний относится сверхдинамичный видеоряд, при кото-
ром события разворачиваются с огромной скоростью, герои быстро и 
много двигаются (бегают, прыгают, летают, трансформируются), а так-
же многочисленные спецэффекты, высокая яркость и контрастность 
изображения. Скорость смены кадров превышат возможности детского 


