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* Гросфатер – нем. Grossvater – дедушка.

Е. В. Еремина-Соленикова, Б. Г. Стратилатов, Д. А. филимонов

Был лИ ТАНЕц ГРОСфАТЕР ИЗВЕСТЕН ПРИ ДВОРЕ ПЕТРА I?

Одним из самых распространенных убеждений, связанных с бальными танца-
ми России XVIII в., является то, что гросфатер* был одним из танцев эпохи Петра 
Первого1. При попытке уточнить эту информацию выясняется, что все упоминания 
о нем при дворе Петра оказываются поздними. Перед нами встает вопрос – был ли 
гросфатер распространен в России первой четверти XVIII в.?

В русских источниках соответствующего времени (и более позднего, вплоть до кон-
ца XVIII в.) описания этого танца не нашлось. При обращении к немецким источни-
кам можно увидеть следующую картину: упоминания гросфатера активно встречаются 
только с середины XVIII в., причем в некоторых источниках он носит название «ке-
раус»2. Поэтому можно проследить следующую закономерность: в середине и второй 
половине XVIII в. гросфатер воспринимается современниками как обязательная часть 
окончания свадьбы. лишь в конце XVIII – начале XIX в. он становится распростра-
ненным бальным танцем, его «свадебная» принадлежность к этому моменту уходит на 
второй план, если не исчезает вообще. Есть и другие подтверждения популярности 
гросфатера на рубеже XVIII–XIX вв.: известно, что в Дании в это время он исполнялся 
между актами опер, в конце XVIII – первой трети XIX в. его танцуют на балах в России 
и на Украине3. 

Известные нам три описания этого танца относятся к периоду между 1780-ми  
и 1820-ми гг. Первое сделано Бигатти, итальянским музыкантом при Дрезденском  
дворе в 1780-х гг. Второе принадлежит немецкому танцмейстеру Катфуссу, опублико-
вавшему в 1802 г. большую работу, посвященную описаниям танцев. Третье – француз-
ское, опубликованное танцмейстером де Колинье в 1824 г.4

В книге Бигатти танец предлагается исполнять под сменяющиеся ритмы. В нем при-
нимают участие до 12 пар, которые исполняют в разной последовательности промена-
ды и фигуры на две-три пары, заимствованные из контрдансов. В книге Катфусса смены 
мелодии не предполагается. Здесь гросфатер (кераус) – также парный танец, в котором ис-
пользуются фигуры, в основном объединяющие все пары. У Колинье мы снова находим 
два типа музыкального сопровождения – медленный и быстрый, а также разнообразный 
набор фигур, объединяющих отдельные пары.
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Основываясь на доступных описаниях и упоминаниях гросфатера в мемуарах и других 
письменных источниках, можно сформулировать основные особенности этого танца:

– для него характерна смена музыкального сопровождения (быстрое – медленное);
– танец, как и многие другие танцы рубежа XVIII–XIX вв., был создан для колонны 

из пар и предполагал их взаимодействие;
– в этом танце используются фигуры, характерные для контрдансов.
Таким образом, это парный бальный танец, часть фигур которого сформировалась 

под влиянием контрдансов – типа танцев, который в 1700–1710-х гг. еще только входил 
в моду в Европе. Возможно ли, что гросфатер исполнялся при дворе Петра Первого, 
ведь в источниках петровского времени он не упоминается?5 Более того, он трактовался 
в XVIII в. как свадебный танец, но эту нишу в России занимали полонезы6. Почему же 
тогда гросфатер считается танцем эпохи Петра Первого? 

Может, потому, что в XIX в. у Брокгауза и Ефрона написано: «Но государь изобрел 
еще и свой собственный танец. Это было что-то вроде ,,гросс-фатера”»7. Возможно, 
именно данная фраза и была неверно истолкована позже, а пока мы можем утверждать, 
что данных о том, что гросфатер танцевался при дворе Петра Первого, нет.

Однако изучение свидетельств начала XVIII в. дает неожиданные результаты. 
Основным источником по танцевальной культуре России первой четверти XVIII в. 
является книга ф.-В. Берхгольца. В ней описываются некоторые ассамблеи и свадьбы, 
которые он видел в Петербурге. Автор упоминает различные танцы: церемониальные, 
менуэты, англезы, польские и др., но ни один из них не похож на гросфатер. Однако  
важно отметить, что на свадьбе гвардии майора Матюшкина танцуют цепочечный та-
нец: «Между тем пришел император и, будучи очень весел, начал потом другой танец, 
похожий на т. н. цепной танец (Kettentanz) в Германии, в котором, по его приказанию, 
должны были принять участие все наличные старики. Те, конечно, не могли отказать-
ся и взяли себе все молодых дам»8. Такой же характер у танца кераб, упоминающегося 
в объемном труде Готфрида Тауберта, изданном в лейпциге в 1717 г. и, по сути, явля-
ющимся энциклопедией танцев своего времени. Кераб – это танец, которым заканчи-
вались свадьбы и иные торжества, танцующие составляли цепочку (держась за плат-
ки), исполняя различные фигуры9. Важно то, что это финальный свадебный танец, т. е. 
предок гросфатера – керауса.

Резюмируя вышесказанное, нужно отметить, что на балах Петра гросфатер не танце-
вался. Танец с таким названием известен только с середины XVIII в., а в России – начиная 
с рубежа XVIII–XIX вв., причем исполнялся он в формах, типичных для позднего вре-
мени. Путаница появилась из-за того, что кто-то из историков неправильно истолковал 
фразу из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Но при Петре при дворе существовал це-
почечный танец, принадлежащий к тому же типу, что и кераб, – традиционный немецкий 
свадебный танец, из которого позже вырос «классический» гросфатер. Таким образом, на 
балах у Петра Первого танцевали не гросфатер, а одного из его «двоюродных дедушек».
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