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ОРГАНИЗАЦИЯ ШЛЯХЕТСКОГО БАЛА  
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В КОН. XVIII – СЕР. XIX вв.: 

ПОДГОТОВКА БАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
И ПРИГЛАШЕНИЕ ГОСТЕЙ 

Д. К. Раков 

В историографии и художественной литературе при рассмотрении 
темы бала интерес авторов обращен, прежде всего, к этапу его проведе-
ния, а вместе с тем такому важному аспекту бальной культуры как орга-
низация бала не уделяется должного внимания, и этот вопрос недоста-
точно освещен в историографии. 

Бал как праздничное событие состоял из двух взаимосвязанных час-
тей – организации и проведения. Организаторы бала или те лица, в 
честь которых давался бал, именовались «хозяин» и/или «хозяйка бала». 
Программа бала составлялась хозяином бала, танцмейстером или мар-
шалком двора, а для того, чтобы избежать суеты и недоразумений, на 
публичных балах эту программу заранее вывешивали в танцевальном 
зале [18, с. 122; 12, с. 263]. Составление программы включало определе-
ние последовательности танцев [26, с. 235], продолжительности переры-
вов и наполняемости их разнообразными развлечениями [15, с. 385]. 
Устройство бала требовало от его организаторов определенных усилий, 
прежде всего финансовых. Если бал был придворным или частным, то 
расходы на его организацию и проведение осуществлялись в первом 
случае, как правило, из казенных средств, определенных на содержание 
двора и придворных мероприятий, во втором – самим частным лицом 
(его семьей). Если бал был публичным, то расходы покрывались за счет 
гостей, изъявивших желание участвовать на балу и внесших необходи-
мую для этого плату. Поэтому деятельность по организации и проведе-
нию публичных балов, которые на землях Речи Посполитой имели на-
звание редуты и касины, часто имела коммерческий или благотвори-
тельный характер [16, с. 47]. Насыщенным временем проведения балов, 
являвшихся наиболее привлекательными среди развлечений, был начи-
навшийся осенью т.н. «бальный сезон», который получал развитие зи-
мой, а заканчивался с приближением лета, что было связано с пребыва-
нием большого количества шляхты в городах. Во время постов развле-
чения, как правило, не проводились, однако известны и отхождения [21, 
с. 288; 24, с. 405–406]. 

Расходы на организацию бала включали следующие позиции:  
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1. Аренда помещения для проведения бала (как правило, это харак-
терно для публичных балов, а также частных, для проведения которых 
могли строить специальные залы, площадки) [18, с. 116; 17, с. 56–57; 25, 
с. 480]. Местом проведения бала становились двор монарха, дворец или 
загородная усадьба, благородное собрание, ратуша, а также клуб и театр 
(чаще всего для балов-маскарадов), на открытом воздухе (в парке под 
навесом). Для проведения бала помещения дворца, усадьбы были 
задействованы следующим образом. Самый большой и длинный зал был 
предназначен для танцев, но во время обеда (ужина) этот зал мог 
использоваться и для проведения застолья, или для этого 
использовались другие комнаты, например, столовая. Перед балом было 
принято давать обед для всех гостей, в т.ч. и для съехавшихся заранее. В 
течение бала действовали буфеты, а окончательный, торжественный 
прием пищи приходился на проходивший в столовой или большом зале 
ужин в середине или конце бала. На публичных балах ужин мог быть 
потребован гостями в любое время или также проводится в 
определенное время, как на частном или придворном балу [8, с. 91, 97; 
26, с. 234; 22, с. 357; 21, с. 289, 319]. 

Боковые комнаты (парадные гостиные) во дворцах становились 
салонами, в которых размещались буфеты, гости играли в карты и/или в 
т.н. «общепринятые» игры («petits jeux»): шарады, живые образы на 
исторические, мифологические сюжеты, фанты, рифмы, лотереи и др., 
музицировали, общались и отдыхали от танцев. Отдельная комната 
выделялась дамам для переодевания, оставить верхнюю одежду; в ней 
находилось все необходимое, запасное для надевания костюмов, 
аксессуаров и приведения их в порядок [26, с. 237, 239-240]. Для гостей 
устраивался гардероб, в котором они могли оставить верхную одежду, и, 
как правило, головные уборы, трости, а военные и оружие, причем 
портупея не снималась. Нужно отметить, что военный, находящийся на 
балу при шпаге, показывал этим, что не намерен танцевать [23, с. 272; 
11, с. 248; 6, с. 20; 19; 20].  

2. Затраты на застолье и угощения, декорировку и освещение бально-
го и др. залов, фейерверк, иллюминацию, изготовление и рассылку при-
гласительных билетов, афиш [26, с. 232, 237; 25, с. 481]. Приглашение 
гостей на бал осуществлялось не менее чем за 7–10 дней хозяевами в 
личной форме и/или с помощью пригласительного билета, в котором 
указывалась дата, время, место (и повод) проведения бала [12, с. 255; 5, 
с. 339-340; 15, с. 376]. Количество приглашенных гостей зависело от 
возможности хозяина частного бала принять их – разместить и 
предоставить угощения, т.к. празднование какого-либо события могло 
затянуться до двух недель. При нехватке мест во дворце, гостям 
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выделялись места для проживания. Также организаторам следовало по-
заботиться о балансе дам и кавалеров. Каролина Накваска (урожденная 
Потоцкая, 1798–1875), автор рекомендаций устроительницам танцеваль-
ных вечеров, указывала, что при составлении списка приглашаемых 
особ нужно было постараться, чтобы число танцоров-кавалеров 
превышало количество дам [26, с. 235]. 

Для публичных балов, организация которых часто зависела от 
вместимости зала для танцев, билет предполагал оплату при входе или 
выкупался заранее. Следует отметить, что на публичных балах из-за 
массовости и социальной разнородности участников, многие из которых 
не были знакомы между собой, устанавливался контроль со стороны 
городских властей: в зале для наблюдения за порядком присутствовал 
небольшой наряд из военных [23, с. 272, 273–274; 14, с. 107]. 
Информацию о проведении публичного бала можно было получить и 
благодаря афишам. Принимая приглашение на бал и посещая его, гость 
обязан был соблюдать требования, принятые в данном собрании, в т.ч. 
относительно костюма и исполнения танцев [10, с. 73, 82; 19; 20]. 
Отказываться от приглашения не рекомендовалось, и было возможно 
только, например, по состоянию здоровья или в случае принятия ранее 
приглашения на другой бал.  

Знаменитыми по размаху, оформлению были балы, проводимые в Ре-
чи Посполитой Каролем Радзивиллом «Пане Коханку» (1734–1790), X 
ординатом несвижским, старавшимся превзойти королевский двор. В 
свой дворец в Варшаве магнат приглашал по входным билетам более че-
тырех тысяч гостей. Мемуарист Ян Охотский (1766–1848), который 
был свидетелем одного из балов К. Радзивилла в 1789 г., вспоминал, что 
«… лестницы и галереи были выбиты красным сукном. <…> Три огром-
ные бальные залы соединили в одну, и в ней поставили обеденный стол. 
<…> По средине королевского стола помещалось хрустальное украше-
ние, изображавшее взятие Гибралтара, саксонской фабрики Мейсен. 
Вилки, ложки, ножи и тарелки на этом столе были золотые. <…> В 
большой зале на столе, который казался безконечным, весь столовый 
прибор был из великолепного серебра, филиграновой работы. Вдоль 
обеих стен стояли буфеты и буфетные столы. <…> … в зале было в се-
ребрянных подсвечниках и люстрах более двух тысяч свеч. Богатство и 
пышность всего мною виденного вообще трудно описать» (орфография 
источника сохранена) [9, с. 124–125]. 

3. Выплата гонорара приглашенным музыкантам и танцмейсте-
ру. Шляхта при финансовых возможностях имела при домах собствен-
ный оркестр (т.н. «надворная музыка»), который состоял из иностран-
ных и/или местных крепостных музыкантов и был задействован на част-
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ных и публичных балах. При отсутствии своего оркестра, организатор 
частного или публичного бала прибегал к помощи еврейских музыкан-
тов или нанимал профессиональный музыкальный коллектив, пригла-
шал военный оркестр. Однако, наличие навыков любительского музици-
рования у представителей шляхетского сословия позволяло обходиться 
без профессиональных музыкантов и организовывать музыкальное со-
провождение к танцам самостоятельно, что, видимо, было характерно 
для небольших танцевальных вечеров [13, с. 496]. 

Эти расходы имели целью обеспечить зрелищность, которая влияла 
на мнение участников бала об организаторе, и создавало праздничную 
атмосферу [4, с. 86, 94; 1, с. 159; 7, с. 67]. Тем самым формировалось 
особое, бальное пространство, которое было необходимо временно за-
действовать для проведения праздника. Е.В. Дуков предлагает называть 
совокупность элементов, благодаря которым создавалось бальное про-
странство, «бальным обрамлением» [2, с. 179, 190]. К вышеперечис-
ленным затратам следует отнести и те, которые связаны с созданием но-
вого или украшением имеющегося/готового бального костюма (для ба-
лов-маскарадов его участники могли брать костюмы напрокат в театре), 
а также при необходимости, с изучением новых модных танцев. Подго-
товка к балу также включала приготовление блюд, чистку и уборку па-
радных залов и комнат, по которым в начале бала проходили в полонезе, 
музыкальные и танцевальные репетиции т.д. Немаловажным для испол-
нения танцев было состояние паркета, чтобы он был нескользким и ров-
ным [26, с. 232; 25, 480–481; 3, с. 105]. Особое внимание уделялось ос-
вещению. Ко дню бала подготовка должна быть завершена и хозяева в 
день бала должны были быть готовы встречать и принимать гостей [26, 
с. 232, 234]. 

Таким образом, подготовка бального пространства имело большое 
значение, т.к. создавала гостеприимную праздничную атмосферу и в 
значительной степени влияла на уровень проведения самого бала, т.е. 
выполняла репрезентативную функцию, подчеркивало социальный ста-
тус, богатство, хороший вкус организатора бала. Устройство бала было 
важным условием для действия развлекательного и коммуникативного 
потенциала бальной культуры: с помощью танцмейстера/распорядителя 
происходило включение гостей в данное пространство, в котором во 
время проведения бала главную роль играл танцевальный компонент и 
музыку к нему. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ФРАНЦУЗСКОГО РЕГИОНА НОВАЯ АКВИТАНИЯ 

В. О. Рожкован 
Франция является одной из самых посещаемых стран мира на протя-

жении нескольких последних десятилетий [1]. Республика имеет огром-
ный туристический потенциал: большое количество сохранившихся 
объектов архитектуры, знаменитые музеи, развитый сельский туризм и 
многое другое. Многообразие регионов на территории Франции позво-
ляет увеличивать глубину посещений страны. Но, несмотря на это, раз-
личные области страны по-разному известны и популярны у туристов. 
После проведения территориальной реформы в 2014 году состав регио-
нов во Франции несколько изменился. В частности, именно после этой 
реформы появился новый регион, который объединил три старых – Ак-
витанию, Лимузен и Пуату-Шаранта [2]. В 2016 году он получил новое 
официальное название: с этого момента он известен как регион Новая 
Аквитания; датой его образования считается 1 января 2016 года. Данный 
регион, в новой реальности, объединил три различных в экономическом, 
социальном и туристическом плане исторические области Франции. 
Именно это и должно заинтересовать исследователей: как эти изменения 
повлияют на туристический поток в регион, как будет реформировано 
руководство области и многое другое. Сегодня этот регион может по-
новому заинтересовать туристов во всем мире – все туристические про-
граммы будут подстраиваться к новой реальности, а объекты природы и 
культуры получат новое руководство и структуру управления.  

На примере региона Новая Аквитания можно рассмотреть, какие про-
граммы предпринимаются правительством, чтобы заинтересовать тури-
стов в посещении различных природных и историко-культурных памят-
ников, как эти памятники управляются и встраиваются в туристический 
рынок в одном из самых посещаемых регионов Франции.  

Территория Новой Аквитании насчитывает более 100 тыс. историче-
ских памятников: от первобытных пещер до памятников архитектуры 
XX века. В регионе открыты музеи различного профиля: от музеев исто-
рии до знаменитых музеев вина и коньяка. Также область привлекает 
своими Атлантическими курортами; именно в этой части Франции на-
ходится известный на весь мир курортный город – Биарриц. И он всего 
лишь один из десятка самых разнообразных курортов, которые ежегодно 


