
Танцевальная культура тамбовского провинциального дворянства конца XIX – начала XX века 

© Юрьева М.Н., 2022 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 393-400. 393 

Неофилология Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print) http://journals.tsutmb.ru/neophilology/ 

ISSN 2782-5868 (Online) Перечень ВАК, РИНЦ, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO,  
ResearchBib, CrossRef, НЭБ «eLIBRARY.RU», ЭБ «КиберЛенинка» 

 
 
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 
УДК 793.38 
DOI 10.20310/2587-6953-2022-8-2-393-400 

Танцевальная культура тамбовского провинциального  
дворянства конца XIX – начала XX века 

Марина Николаевна ЮРЬЕВА 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
 mar_nik@bk.ru 

Аннотация. Целью исследования является рассмотрение танцевальной культуры провин-
циального дворянства Тамбовской губернии конца XIX – начала XX века. С позиции куль-
турологического подхода проанализирована эволюция бальной культуры в России как со-
циокультурного феномена, основанного на взаимосвязи семейного, общественного образо-
вания и воспитания молодёжи русского провинциального дворянского сословия. Проанали-
зированы учебные планы и программы учебных заведений Тамбовской губернии: дворян-
ского училищного корпуса, Правительственной мужской гимназии, Питиримовской гимна-
зии, а также частных учебных заведений: гимназии Пташник, музыкального училища, Ека-
терининского учительского института, Александрийского института благородных девиц, 
Епархиального женского училища и др. Определена важность основных характеристик тан-
цевального вечера и его функционального значения для русского общества. Установлена 
роль учебных заведений Тамбовской губернии в хореографическом обучении и воспитании 
провинциального дворянства. Охарактеризованы общественные, купеческие, частные балы. 
Рассмотрены изменения бального танца, детерминированные социокультурными процесса-
ми в Российской культуре и образовании. Сделан вывод о необходимости возрождения тан-
цевальной бальной культуры и наполнении её региональными особенностями, собственным 
характером и содержанием, традициями, обрядами, верованиями. Определена роль танце-
вальной культуры в сохранении эстетических ценностей в современном обществе. 
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Abstract. The purpose of the study is to consider the dance culture of the provincial nobility of the 
Tambov province of the late 19th – early 20th centuries. From the standpoint of a culturological 
approach, the evolution of ballroom culture in Russia as a socio-cultural phenomenon based on the 
relationship of family, public education and upbringing of young people of the Russian provincial 
nobility is analyzed. The curricula and programs of educational institutions of the Tambov prov-
ince are analyzed: the Noble School Building, the Government Men’s Gymnasium, the Pitiri-
movskaya Gymnasium, as well as private educational institutions: the Ptashnik Gymnasium, the 
Music School, the Catherine Teachers’ Institute, the Alexandria Institute of Noble Maidens, the 
Diocesan Women’s School and others. The importance of the main characteristics of the dance 
evening and its functional significance for Russian society is determined. The role of educational 
institutions of the Tambov province in the choreographic training and education of the provincial 
nobility is established. Public, merchant, and private balls are characterized. The changes of bal-
lroom dance determined by socio-cultural processes in Russian culture and education are consi-
dered. The conclusion is made about the need to revive the dance ballroom culture and fill it with 
regional peculiarities, its own character and content, traditions, rituals, beliefs. The role of dance 
culture in the preservation of aesthetic values in modern society is determined. 
Keywords: dance culture, province, nobility, assemblies, ball, dance evening 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время возрастает интерес к 

историческому краеведению, что приводит к 
появлению «локальных» исторических ис-
следований, в том числе в области хореогра-
фического образования и воспитания про-
винциального дворянства Тамбовской губер-
нии конца XIX – начала XX века. Это позво-
ляет выявить региональные особенности дея-
тельности и жизни представителей различ-
ных социальных групп, детально исследовать 
процессы культурной жизни провинциально-
го общества России, определить роль и зна-
чение танцевальной культуры в семейном, 

общественном воспитании русского провин-
циального сословия. 

Сегодня танец является предметом изу-
чения гуманитарных наук, в том числе и тео-
рии культуры, исследующей главным обра-
зом фрагментарно, на эмпирическом уровне 
комбинации фактов, функций, норм, законо-
мерностей танцевальной культуры. Культу-
рологический подход в изучении феномена 
танца позволяет рассматривать его как не-
отъемлемую часть культурного пространст-
ва. Кроме того, он даёт возможность модели-
рования и реставрирования отдельных эле-
ментов эстетической и культурной жизни. С 
точки зрения Е.В. Самойленко, танец с куль-
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турологической позиции – это социокуль-
турный феномен. В нём сочетаются различ-
ные элементы культуры повседневности. Она 
ритмически организована и ментально на-
полнена двигательной активностью индиви-
да [1, с. 148]. 

Опыт, традиции хореографического об-
разования и воспитания российского про-
винциального дворянства конца XIX – нача-
ла XX века при всей своей востребованности 
на данный момент остаются недостаточно 
изученным и не осмысленными отечествен-
ной наукой. Необходимость изучения исто-
рии развития бальной культуры как социо-
культурного феномена, основанного на 
взаимосвязи образования и воспитания мо-
лодежи, важность определения основных 
характеристик танцевального вечера и его 
функционального значения для русского об-
щества способствуют углублению представ-
лений о месте балов в общественной жизни 
Тамбовской губернии; интересом современ-
ного общества к организации уникальных 
историко-тематических мероприятий.  

Цель исследования: проанализировать 
процесс развития танцевальной культуры в 
среде провинциального дворянства Тамбов-
ской губернии конца XIX – начала XX века. 

 
МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В исследовании применялись традици-

онные методы анализа и систематизации ар-
хивных материалов, справочных изданий из 
фондов Государственного архива Тамбов-
ской области, трудов по истории образова-
ния; историко-сравнительный метод изуче-
ния учебных планов, программ, воспроизво-
дящих образовательную деятельность учеб-
ных заведений Тамбовской губернии обозна-
ченного периода. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Культура балов в России представляет 

собой её культурное достояние. Она имеет 
глубокие исторические корни. Начиная с 
петровской эпохи в России во всех слоях на-
селения получили широкое распространение 
ассамблеи – балы, выступающие центрами 
обучения и выработки норм и навыков соци-

ально-культурной жизни, где русские люди 
всех возрастов приобщались к западно-
европейской культуре, новым моделям жиз-
ни, учились развлекаться, правильно оде-
ваться, грамотно общаться, вести себя в об-
ществе. В.О. Ключевский так описывает ас-
самблею: «это и биржа, и клуб, и приятель-
ский журфикс, и танцевальный вечер. Здесь 
толковали о делах, о новостях, играли, пили, 
плясали» [2, с. 234]. Ассамблеи представляли 
собой особую форму общения. Такая форма 
общения определяла нормы поведения, кото-
рые шли вразрез устоявшимся прежде зако-
нам строго сословного общества (женщинам, 
богатым купцам, представителям инженер-
ной и мастеровой элиты, за исключением 
лакеев и служителей). 

В процессе культурно-исторического 
развития ассамблея изменила своё структур-
ное содержание, превратившись, с одной 
стороны, в строго регламентированные дво-
рянские, с другой – в танцевальные вечера 
средних слоев общества [3, с. 128]. Посте-
пенная эволюция танца сформировала в Рос-
сии бальную культуру. 

Бал XIX – начала XX века являлся не-
отъемлемой составляющей светского быта, 
занимая особое место в повседневной жизни 
дворянина. Как отмечает А.В. Колесникова: 
«Бал – это своеобразный театр жизни, театр 
представления, в котором разыгрывались и 
вершились судьбы народов, плелись тон-
чайшие кружева европейской политики, соз-
давалось общественное мнение» [4, с. 25]. 

Постепенная эволюция танца сформиро-
вала в России бальную культуру. Она стала 
частью воспитания и образования в дворян-
ской среде. Расширявшиеся общественные 
потребности приводили к необходимости раз-
вития сферы общехудожественного развития 
любительской инициативы, системы специ-
ального профессионального образования.  

В начале XIX века для детей дворян в 
городе Тамбов возникают учебные заведения 
закрытого типа, среди них: дворянский учи-
лищный корпус, открытый в 1802 г., Прави-
тельственная мужская гимназия (1876 г.), 
Питиримовская гимназия, находящееся в 
этом корпусе реальное училище (1910 г.), 
гимназия Пташник (1882 г.), которые явля-
лись частными учебными заведениями, ми-
нистерская женская гимназия (1870 г.), му-
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зыкальное училище (1881 г.), Екатеринин-
ский учительский институт (1870 г.), Алек-
сандрийский институт благородных девиц 
(1835 г.), Епархиальное женское училище 
(1863 г.). 

Все государственные, губернские, част-
ные образовательные учреждения в первую 
очередь обеспечивали качественное обуче-
ние в соответствии с государственной обра-
зовательной программой, независимо от то-
го, были ли это столица, провинциальный 
городок или деревня. Везде придерживались 
главной цели – научить и воспитать у обу-
чающихся основные знания, умения, необхо-
димые для существования в обществе. В то 
же время во всех государственных высших и 
средних учебных заведениях, гимназиях, 
иностранных пансионах искусство танца яв-
лялось рекомендуемым предметом. 

22 июня 1802 г. по решению губернского 
дворянского собрания был основан училищ-
ный корпус для детей бедных дворян в горо-
де Тамбов. Попечителем стал представитель 
дворянского сословия Тамбовской губернии 
Д.М. Мартынов. На заседании дворянского 
комитета была утверждена образовательная 
система, на основе которой преподавались 
ряд гуманитарных дисциплин, в том числе 
русский, французский и немецкий языки, 
рисование с гражданской архитектурой и др., 
а также гимнастика, танцы, основы этики. 
Как отмечал И.И. Дубасов: «…Порядочных 
танцоров из нашего училища выходило не-
мало, но толковых и знающих науку – почти 
не было» [5, с. 95]. 

На базе Тамбовской Министерской жен-
ской гимназии, которая являлась первона-
чально благородным пансионом для дворян и 
состоятельных чиновников, в 1870 г. откры-
вается губернская женская гимназия, где 
ученицы изучали закон Божий, иностранные 
языки, занимались рукоделием, музыкой, 
пением, танцами и гимнастикой [6]. Как и во 
многих учебных заведениях Тамбовской гу-
бернии, в актовом зале гимназии проводи-
лись творческие музыкальные и танцеваль-
ные вечера, литературные чтения. 

Правительственная мужская гимназия 
носила статус одного из лучших учебных 
заведений Тамбова и России. Мужская гим-
назия появилась в период пребывания на по-
сту тамбовского наместника Г.Р. Державина. 

Благодаря ему в 1786 г. в Тамбове открыва-
ется главное народное училище, которое 
позднее преобразовали в Тамбовскую муж-
скую гимназию. Образовательная система 
гимназии была классической, которая подра-
зумевала максимум латыни и греческого, 
минимум естественных дисциплин. Преиму-
щество гуманитарных наук позволяло вклю-
чать в процесс такие творческие дисципли-
ны, как танцы, музыкальное искусство, пение 
и гимнастику [7, с. 46]. Такое дисциплинар-
ное многообразие способствовало гармонич-
ному культурному обучению и воспитанию 
обучающихся. 

Тамбовская женская гимназия Д.А. Пташ-
ник являлась частным учебным заведением и 
была открыта в 1882 г. Образование в этой 
гимназии основывалось на обучении и вос-
питании навыков поведения в светском и 
высшем обществе, развивало у девушек ма-
неры и привычки, присущие высшему обще-
ству. Основную часть учебного процесса со-
ставляло изучение таких дисциплин, как этика 
и эстетика общения и поведения, литература, 
пение и рисование, игра на музыкальных инст-
рументах, основы бального танца, гимнастика. 
Гимназия Пташник являлась одной из немно-
гих, где воспитывали «будущих членов свет-
ского общества». На протяжении 20 лет гимна-
зию спонсировал фабрикант М.В. Асеев [8]. 

Питиримовская гимназия была образо-
вана в 1910 г., также являлась частным учеб-
ным заведением для мальчиков-подрост-ков. 
Согласно учебным планам, сохранившимся в 
фондах Государственного архива Тамбов-
ской губернии, среди дополнительных пред-
метов изучались рисование и гимнастика1. 
Актовый зал Питиримовского училища яв-
лялся одним из центров общественной жизни 
Тамбова, где проводились ежегодные тради-
ционные выставки художников, фотографов, 
встречи известных людей, танцевальные те-
атрализованные вечера.  

Танец в рассматриваемый период в об-
ществе расценивался как средство физиче-
ского развития и духовно-эстетического вос-
питания и обучения. Танец являлся обяза-
тельным предметом в лицеях, гимназиях, 
училищах. В университетах России это был 
                                                                 

1 Питиримовская гимназия // Тамбовия: сайт. 
URL: http://tambovia.ru/pitirimovskaya_gimnaziya.html 
(дата обращения: 20.04.2021). 
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рекомендуемый предмет. В системе домаш-
него и общего обучения танец оставался обя-
зательным элементом. Создвая пространство 
коллективной деятельности, танец способст-
вовал совместному удовлетворению базовых 
потребностей индивида в общении, отдыхе, 
социализации и пр. 

В провинции было немного иначе. Де-
вушкам из малопоместных дворянских семей 
было не обязательно владеть знанием свет-
ских манер, для них было достаточно знать 
основы поведения в светском обществе. Ос-
новной целью воспитания и образования 
юных девушек являлось умение грамотно 
писать, читать, управлять хозяйством и знать 
законы богослужения [9, с. 27].  

В 1863 г. в Тамбове было открыто жен-
ское духовное училище, которое позднее бы-
ло передано под руководство Тамбовского 
Епархиального управления и переименовано 
в Епархиальное женское училище. Изна-
чально девочки обучались домоводству и 
рукоделию. Позднее в образовательную про-
грамму были внесены и другие предметы: 
церковная история, теория словесности, ис-
тория литературы, геометрия, физика, педаго-
гика. По желанию девочки могли изучать не-
мецкий и французский языки, музыку, рисо-
вание. В старших классах позволялось вво-
дить танцы и основы бального этикета [10]. 

В 1835 г. в Тамбовской губернии был от-
крыт Александринский институт благород-
ных девиц, в котором основное внимание 
уделялось нравственному и религиозному 
воспитанию. Данное учебное заведение было 
закрытого типа и позволяло получить хоро-
ший уровень женского образования. Уча-
щиеся получали «нужнейшие и полезнейшие 
сведения из естественной истории и физи-
ки», изучали чистописание, рисование, му-
зыку, пение, танцы, рукоделие, домашнее 
хозяйство, с 1861 г. – гимнастику [11, с. 31]. 

В гимназиях и частных учебных заведе-
ниях открывались творческие кружки теат-
рального искусства, изучалась стенография 
(искусство скорописи), проводились литера-
турные вечера. Добавлялись такие факульта-
тивные занятия, как искусство танца, основы 
бального этикета, фехтование, пение, игра на 
музыкальных инструментах. Важно отме-
тить, что для церковных школ и институтов 
благородных девиц пение и умение играть на 

музыкальных инструментах входило в спи-
сок обязательных дисциплин. 

Значительную роль в развитии музы-
кальной и танцевальной культуры сыграло 
отделение Императорского Русского музы-
кального общества, на основе которого было 
образовано Тамбовское музыкальное учили-
ще. Второй этаж являлся актовым залом, где 
часто проводились музыкальные и творче-
ские вечера. Это место служило площадкой 
для танцевальных вечеров и общественных 
балов – маскарадов. 

Образование и воспитание представите-
лей провинциального дворянского сословия, 
в том числе их детей, зависели от имущест-
венного состояния семьи, знатности, уровня 
образованности родителей, пола ребёнка. 
Обеспеченные дворянские семьи отправляли 
своих детей в престижные столичные учеб-
ные заведения, мелкопоместные дворяне – в 
губернские гимназии, приходские и уездные 
училища. Многим приходилось обучаться в 
домашних условиях, в которых воспитанием 
занимались родители или приглашённые до-
машние учителя. 

Усадьба Асеевых является ярким пред-
ставителем эпохи провинциального дворян-
ства конца XIX – начала XX века. Она явля-
лась местом встреч и проведения танцеваль-
ных вечеров в компании провинциальной 
знати. Танцевальные вечера всегда были на-
полнены живой музыкой в исполнении орке-
стра, а приглашённые артисты радовали гос-
тей прекрасными музыкальными компози-
циями прошлого столетия. Сохранив в себе 
простоту и элегантность того периода, 
усадьба и в наше время является по-настоя-
щему атмосферным местом, которое хранит 
в себе культурные традиции провинциально-
го дворянства.  

Образование в учебных заведениях не 
только обеспечивало необходимый уровень 
образования общества, но и воспитывало 
обучающихся манерам и навыкам поведения 
не только в пределах учреждения, но и в об-
ществе, будь то столица или провинция. 

С точки зрения Д.В. Буланина, обучение 
культурному и социальному этикету, умение 
держать себя в высшем обществе, владение 
танцевальными и музыкальными навыками и 
способностями являлось важным социализи-
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рующим фактором в высших и в низших 
дворянских сословиях [12, с. 69]. 

Провинциальная культура каждого ре-
гиона, города обладала собственным содер-
жанием и характером, была наполнена мест-
ными традициями, верованиями, привычка-
ми. Общественные балы в провинции поль-
зовались большой популярностью. Они про-
водились в зданиях Благородного или город-
ского собрания, театрах, различных клубах, 
резиденциях губернаторов, залах, домах част-
ных лиц. Участниками балов являлись пред-
ставители различных чинов и сословий [4].  

Купеческие балы представляли собой в 
основном благотворительные вечера, так как 
основную часть гостей составляли чиновни-
ки, меценаты и состоятельные дворяне. Ино-
гда они были настолько грандиозны, что за-
тмевали своей пышностью столичные при-
дворные балы. 

Большой популярностью отличались ча-
стные балы, которые проводились в закры-
тых клубах, частных усадьбах зажиточных 
дворян. Частные балы и небольшие танце-
вальные вечера отличались более разнооб-
разной и произвольной программой. Откры-
вался вечер вальсом в исполнении хозяина и 
хозяйки дома или их дочери. Как правило, 
такие балы организовывали по случаю па-
мятных семейных дат для детей и их родите-
лей. Очень часто в тёплое время года в заго-
родных имениях и дачах устраивались тан-
цевальные вечера.  

Методика обучения бальным танцам в 
начале XIX века претерпела значительные 
изменения по сравнению с серединой века. 
Как правило, упор делался на заучивание 
«модных» танцев. А вот в начале столетия 
обучение велось по всем правилам, когда уче-
ники разучивали определённые танцевальные 
движения: батманы, pasà terre, затем «долгое 
время держали на менуэте à la reine» [4].  

Ю.М. Симаева подчёркивает, что «раз-
витие бальной культуры повлияло и на куль-
туру и манеру общения. В языке появились 
заимствованные от иностранцев выражения, 
так или иначе связанные с танцевальной 
культурой. Например, «бонтонность», «мо-
ветон», «авантажность», «бонвиван», «анга-
жировать» и др. Формировался особый язык 
танцевальной грамматики. Он основывался 
на французских терминах, обозначавших 

танцевальные фигуры, положения ног, рук, 
тела. Очень популярны были самоучители и 
руководства по поведению на балах и танце-
вальных вечерах. В них подробно описыва-
лись правила светского тона и манеры, кото-
рые определялись в умении кланяться, хо-
дить, стоять, сидеть, вести светские беседы и 
танцевать так, как того требовала учтивость 
и уважение к обществу» [13]. 

Репертуар танцевальных вечеров XIX – 
начала XX века отличался богатым разнооб-
разием. Вальс, полонез, кадриль не потеряли 
своей популярности вплоть до XX века. Во 
второй половине 1890-х гг. в дополнение к 
привычным танцам пришли новые авторские 
танцы, представляющие собой последова-
тельности коротких фигур и предназначен-
ные для исполнения в паре. Среди русских 
сиквенсов наиболее популярным следует 
считать Pasd’Espagne авторства московского 
артиста императорских театров, хореографа 
А.А. Цармана, который являлся первым ос-
нователем общественного танца в России. 

Начало XX века – время радикальных 
изменений в русской бальной традиции. 
Здесь сочетаются устаревшие танцы прошло-
го столетия с новыми, современными танце-
вальными стилями и композициями, которые 
на протяжении многих лет являлись пре-
красным дополнением друг друга. Произош-
ли и кардинальные изменения понимания 
самой сути бала. Его стали понимать, как 
способ проведения публичного танцевально-
го вечера. Упрощается бальный этикет, про-
исходит отказ от многих традиционных, ка-
нонических форм танцевального собрания. 

Происходят существенные изменения 
внутри дворянской культуры. Новые евро-
пейские и американские танцевальные тен-
денции, оригинальные и необычные идеи 
российских хореографов, новые народные 
традиции и обычаи являлись поводом для 
трансформации всех областей культурной 
жизни российского общества. Как отмечает 
М.Ю. Ерёмина, «…изменяющийся социаль-
ный климат, страсть поиска и желание впи-
сать историю своего поколения отличными 
от других чернилами – все это всегда ведёт к 
волшебному рождению нового танцевально-
го шлягера» [14, с. 12].  
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ВЫВОДЫ 
 
Сегодня танцевальная культура находит 

яркое применение в современной жизни Рос-
сии. Бальная культура в конце XX века не 
только не потеряла востребованность, но со-
хранилась в качестве балов выпускников, 
бал-маскарадов, различных тематических и 
культурно-исторических вечеров. Это торже-
ственное действие, являющееся в настоящее 
время носителем эстетических ценностей, 
занимает особую ступень в процессе куль-
турного воспитания современного общества. 
Бал возродился в общественной культуре как 
своеобразное проявление и напоминание той 
исторической эпохи дворянства и выступает 
квинтэссенцией всей культуры на конкрет-
ном этапе её существования, особым тек-

стом, за внешней стороной которого стоят 
значимые культурные смыслы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Материалы исследования могут быть ис-

пользованы при разработке информационной 
историко-культурной базы, учебно-методи-
ческих материлов со сведениями о роли и 
особенностях бального танца как социокуль-
турного феномена в жизни российского про-
винциального дворянства конца XIX – начала 
XX века. Теоретический материал может быть 
использован при организации танцевальных 
вечеров и балов на территории музейного 
комплекса «Усадьба Асеевых» (г. Тамбов), в 
учреждениях дополнительного, общего, 
среднего профессионального образования.  
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