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О БИОГРАФИИ ЖАНА-БАТИСТА ЛАНДЕ

Аннотация. Жан-Батист Ланде – основатель Академии русского балета  
им. А.Я. Вагановой. Он работал в России с 1733 г., а до того был балетмей-
стером в Германии, Швеции и Дании. Традиционно в западной исторической 
науке изучается только европейский период жизни Ланде, а в российской – 
русский, причем уделяется внимание только работе Ланде в Танцевальной 
школе и над постановкой балетов. В настоящей статье дается панорама рабо-
ты балетмейстера в разных странах и разбирается его карьера в России как 
преподавателя танцев.
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Работа Жана-Батиста Ланде в России изучалась достаточно 
пристально: ведь именно он предложил императрице Анне Иоан-
новне создать Танцевальную школу для подготовки артистов балета, 
а позже из Танцевальной школы выросло Императорское театраль-
ное училище, в наши дни преобразованное в Академию русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой. Но прежде всего отечественные иссле-
дователи обращают внимание на работу Ланде в качестве директора 
Танцевальной школы и балетмейстера, оставляя без внимания его 
преподавательскую деятельность в России. Также в отечественной 
литературе практически не освещена деятельность Ланде в других 
странах. В западных же работах, наоборот, дается анализ исключи-
тельно первой половины жизни балетмейстера. Цель настоящей ра-
боты – частично закрыть лакуны наших знаний о биографии осно-
вателя русского балета.

В некоторых интернет-статьях указывается 1694 г. как год 
рождения Жана-Батиста Ланде. Но никаких документальных под-
тверждений или ссылок на работы историков, установивших этот 
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факт, не дается. Статья во французской Википедии указывает, что 
Жан-Батист Ланде получил патент танцмейстера в академии в горо-
де Бордо в мае 1694 г. [16]. К сожалению, в интернет-энциклопедии 
также отсутствует какая-либо информация об источниках этих све-
дений. Впрочем, так как это согласуется с существовавшей в конце 
XVII в. во Франции практикой, эта информация, хоть и не может 
быть сейчас принята как доказанная, имеет право восприниматься 
как отправная точка для поиска и должна быть проверена по архив-
ным данным.

Известно, что в 1720 г. Ланде находился при дворе польского 
короля Августа Сильного, жившего тогда в Дрездене. При короле 
был пышный двор, монарх приглашал актеров, танцовщиков и ба-
летмейстеров из Франции. Возможно, Ланде участвовал в постанов-
ках танцев в спектаклях, приуроченных к свадьбе Фридриха-Авгу-
ста, сына Августа Сильного [18, p. 153].

Но, хоть у нас и нет более подробных сведений, мы можем 
предполагать, что работа в Дрездене не была случайным эпизодом  
в жизни танцмейстера. Как преподаватель Сухопутного шляхетного 
корпуса и Итальянской компании Ланде писал документы на немец-
ком языке, а не на родном французском, хотя другие учителя могли 
использовать любой из этих языков [10, с. 420; 8, л. 20]. Другие доку-
менты российского периода жизни Ланде демонстрируют, что у него 
сохранялись связи с немецкими землями: об этом свидетельствует и 
участие Ланде в Гамбургской миссии – переговоры о приглашении 
из Касселя группы Дюкло [12, с. 403–406]. Да и сам танцмейстер пе-
ред прибытием в Петербург жил в Данциге.

В 1720 г. в Швеции восходит на престол Фредерик I. Король 
приглашает к своему двору Ланде, и шведский период жизни тан-
цмейстера растянулся на восемь лет. В сентябре 1723 г. с разрешения 
риксдага Ланде привозит в Стокгольм французскую комическую 
труппу и открывает свой театр, получив монополию на постанов-
ки опер и балетов на срок до 1726 г. Труппа выступала под назва-
нием «L’Académie royale de musique et de danse», что напоминало  
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о французской академии танца.  Представления давались три раза  
в неделю, причем один день был отведен под оперы, а остальные –  
под французские и итальянские пьесы [18, р. 157–158]. Труппа Ланде 
занимала сцену королевского театра Болхусет, и как раз перед нача-
лом работы труппы был построен специальный переход из дворца 
в королевскую ложу, что свидетельствует, что король с королевой 
посещали спектакли [18, p. 156].

Ланде в честь королевской четы регулярно ставил балеты. 
Первые из них исполнялись аристократами перед лицами их вели-
честв. Далее балеты давались силами труппы. Некоторые печатные 
программы этих представлений сохранились. Одна из них, 1726 г., 
представлена на сайте Королевской библиотеки Стокгольма [17]. 
Судя по этому изданию, Ланде носил звание балетмейстера короля 
(так он поименован в перечне артистов [17, p. 5]). Он участвовал во 
многих сценах, исполняя одну из главных партий – Меркурия. Как 
артист, балетмейстер читал краткие стихотворения и, естественно, 
выступал с танцем: это было соединение мюзета и энтре, а партнер-
шей выступила мадмуазель Касау. Интересно отметить, что, как 
правило, в программе не указывается, кто из актеров танцует в той 
или иной сцене, для Ланде сделано исключение [17, p. 10] (рис. 1).

  
Рис. 1. Титульный лист, список исполнителей и указание танца, исполняемого 
Ж.-Б. Ланде
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Обычный репертуар труппы, возглавляемой Ланде, изве-
стен по запискам Карла Густава Тессина и документам театра: 
ставились оперы Жана-Батиста Люлли, трагедии Корнеля, пьесы 
комедии дель арте [18, p. 156].

В 1726 г., получив монополию на постановку опер и балетов 
еще на четыре года, Ланде решил обновить состав труппы и вес-
ной на несколько месяцев уехал во Францию, вернувшись лишь 
зимой [18, p. 156–157]. Однако уже через год, в первые месяцы 
1728 г., театр был закрыт. Одной из причин стали разногласия 
между Жаном-Батистом Ланде и до того сотрудничавшим с ним 
Шарлем Ланглуа, который в это время начинает ставить спектак-
ли в Болхусете самостоятельно [18, p. 156, 166].

В Швеции Ланде занимался не только постановкой балетов. 
Он сразу стал преподавать танцы аристократам. В 1720-х гг. была 
распространена традиция, согласно которой на балах регулярно 
демонстрировались вставные танцевальные номера, подготов-
ленные не профессиональными танцовщиками, а аристократами. 
И сразу после приезда в Швецию Ланде занялся преподаванием 
для аристократической молодежи. Уже в апреле 1721 г. его подо-
печные к дню рождения короля разучивают написанный танц- 
мейстером балет. Один из номеров этого балета представлял со-
бой показательный танец, исполненный учителем с учеником, 
бароном Карлом Адлерфельтом. По завершении части на двоих 
вторая часть танца была исполнена всеми участвовавшими в ба-
лете лицами сообща [18, p. 154]. Чтобы понять, как эта постанов-
ка могла выглядеть, обратимся к сохранившимся танцевальным 
книгам. В 1718 г. в Дармштадте работал Жан Дюбре, французский 
танцовщик, работавший при дворе ландграфа Эрнста-Людвига. 
Дюбре написал книгу La Hessoise Darmstat, в которой предста-
вил созданные им композиции для балов, на которых высту-
пали представители двора ландграфа [15]. Книга опубликова-
на не была, сохранилась только рукопись. В ней представлены  
в основном контрдансы, но три из них, La Hessoise Darmstatt, La 



23

Bavaroise, La Palatine, предполагалось исполнять сразу после по-
казательных танцев с такими же названиями, исполняемых па-
рой. В таком случае сначала выходила одна пара, исполняла пока-
зательный танец, затем к ней присоединялись другие участники 
балета (например, в танце La Palatine – еще пять пар) и исполняли 
сложный постановочный контрданс (рис. 2). Надо отметить, что, 
вопреки распространенному в российской научной среде мне-
нию, контрдансы не были гротескными танцами и их включение 
в постановки не было связано с народными мотивами. Этот тип 
танца, попав из Англии во Францию в конце XVII в., был силь-
но переработан и в дальнейшем представлял собой танцы вели-
косветских балов, а формы, типичные для контрдансов (в данном 
случае – построение пар в колонну), балетмейстеры использова-
ли для создания достаточно сложных композиций, требовавших 
определенной подготовки и соответствовавших статусу испол-
нявших их представителей высшего общества [5]. По-видимому, 
Жан-Батист Ланде со шведскими аристократами ставил танцы, 
подобные описанным Дюбре.

  

Рис. 2. Первые страницы танца для пары La Palatine и контрданса с тем же на-
званием на ту же музыку



24

Впоследствии все время своего пребывания в Швеции Лан-
де продолжал учить молодых аристократов и ставить для них ба-
леты. Его работа описана в воспоминаниях Карла Адлерфельдта, 
который зачастую был в группе танцоров из высшего света соли-
стом [2, p. 154].

В соседней со Швецией стране, Дании, Ланде работал  
в 1726–1728 гг. Впервые он выступает в Копенгагене в июне–июле 
1726 г., по дороге из Стокгольма во Францию. В октябре–декабре 
того же года Ланде опять задерживается на три месяца в датской 
столице, где в театре Лилле Гренегейд танцует. До настоящего 
времени сохранилось около двадцати плакатов с анонсами его 
выступлений как «нового французского танцмейстера из Сток-
гольма» [18, p. 156–157]. Многие газеты королевства поместили 
объявления о том, что танцмейстер приехал в Копенгаген с пе-
вицей, приходившейся ему женой [19, p. 74]. Параллельно Ланде 
начинает сотрудничать с труппой театра Гренигейд, работавшей 
в датской столице [19, p. 74; 14]. 

В Копенгагене Ланде планировал продолжить свою карьеру 
и после отъезда из Швеции, но в октябре 1728 г. здание театра 
Гренингейд сгорело. Некоторое время мастер преподавал танцы 
датским аристократам, параллельно искал возможность основать 
собственную труппу, но потерпел фиаско. Ланде был вынужден 
уехать в Германию, где и жил до 1733 г. [19, p. 74].

Далее судьба забросила Жана-Батиста Ланде в Россию, где 
он остался до конца жизни. По первой половине биографии ба-
летмейстера видно, что он работал как балетмейстер, постанов-
щик и руководитель театра; как танцовщик; как преподаватель 
бальных танцев аристократам. Творческая деятельность Ланде 
как балетмейстера в нашей стране хорошо проанализирована  
в статье Г.Н. Добровольской, помещенной в энциклопедическом 
издании «Музыкальный Петербург» [3], поэтому эту сторону его 
жизни я в данной работе подробно рассматривать не буду. Как 
танцовщик в России Ланде не выступал, видимо, в силу возрас-
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та. Если принять 1694 г. как дату, когда Ланде получил диплом  
и начал карьеру танцмейстера, то в 1733 г. приехавшему в Россию 
мастеру было уже далеко за 50. А вот информация о его препо-
давательской деятельности хорошо задокументирована, хотя до 
того и мало привлекала внимание исследователей.

Жан-Батист Ланде сошел с корабля, пришедшего  
в Санкт-Петербург из Данцига, 9 июня 1733 г. Об этом в доку-
ментах находим: «Из Данцига живописной мастер Бриянт Тума 
да танцовалной мастер Ян Батист Ланде для гуляния; с пашпор-
тами – у торгового иноземца Дибисона» [10, с. 258]. Через год,  
с 1 августа 1734 г., он был зачислен в Сухопутный шляхетный 
корпус на должность первого танцмейстера, на освободившее-
ся после увольнения Иоганна Шмидта место. Но Ланде ценили 
больше чем его предшественника и предложили условия гораз-
до лучше: танцмейстеру давали казенную квартиру и платили  
300 рублей в год [2, с. 210]. В капитуляции (договоре) мастера были 
подробно прописаны обязанности и условия работы: «Должен он 
Иоанн Батист Ланде во определенные танцовальные часы и дни, 
а именно в понедельник, вторник, четверток и пятницу после по-
лудни врученных ему шляхетских юношей рыцарской академии 
фундаментально чисто и ковалермерно обучать и свое обучение 
верно нескрытно и совершенно как чести любящему человеку при-
стойно отправить» [8, л. 19, 19об., 21б]. Также Ланде было разреше-
но открыть в Сухопутном шляхетном корпусе специальный класс 
по обучению балету (по-видимому, это произошло не позже 1736 
г., так как в 1737 г. его уже знали при дворе, где ученики Ланде ста-
вили интермедии с балетами). При этом преподавать балет в кор-
пусе разрешалось не всем танцмейстерам: коллега Ланде, Иоганн 
Фридрих Лукс, такого права не имел [2, с. 217; 9, л. 5]. Также у Ланде 
была частная танцевальная практика [2, с. 217]: руководство кор-
пуса не ограничивало в ней своих преподавателей [9, л. 5].

К 1735–1736 гг. относится свидетельство Карла Рейнхольда 
Берка, шведского ученого, посетившего Россию и Санкт-Петер-
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бург: «Учителя фехтования и танцев (один из учителей танцев – 
месье Ланде) показались мне парнями, хорошо знающими свое 
дело» [1, с. 158].

В 1737 г. Ланде подает императрице Анне Иоанновне чело-
битную об открытии при дворе Танцевальной школы, которая 
стала колыбелью русского балета [10, с. 412–416]. По-видимому,  
к этому времени танцмейстера хорошо знают при дворе, не ис-
ключено, что там у него было много высокопоставленных уче-
ников. В том же 1737 г., еще в феврале, мастер предупреждает 
начальство Сухопутного шляхетного корпуса, что не может про-
должать работу в этом учебном заведении [8, л. 20]. Но вместо 
того, чтобы разорвать контракт, в корпусе принимают решение 
удержать танцмейстера: предлагают ему заработную плату в 500 
рублей в год [2, с. 211]. Впрочем, в следующем году Ланде все же 
оставил преподавание как в Сухопутном шляхетном корпусе, так 
и в Гимназии при Академии наук, куда его приняли на работу  
в 1737 г., на очень высокую ставку для этого учебного заведения: 
200 рублей в год за преподавание по средам и субботам по три 
часа в день [2, с. 210].

С 1738 г. Ланде работает только при дворе – он стал руково-
дителем созданной им же Танцевальной школы [10, с. 412–416].  
И хотя указ о приеме танцмейстера ко двору, в Итальянскую ком-
панию [7, с. 17], был подписан только в мае, как аргументирован-
но показала Л.М. Старикова, работал мастер в этой должности  
с января [11, с. 827]. Оплата была более чем достойной и с лихвой 
перекрывала заработную плату в корпусе и гимназии: 1000 руб-
лей в год [10, с. 222–230, 420]. Кроме того, для Ланде было выде-
лено жилье при дворе. Иностранцам, прибывавшим для работы 
при дворе (а именно там работала Итальянская компания), пре-
доставляли квартиры в старом Зимнем дворце Петра Великого. 
В росписи 1744–1745 гг. про помещения, занимаемые Ланде, на-
писано: «Зало, где танцуют, в 2-х покоях танцмейстер Ланда, при 
нем служитель Гаврило Фролов князя Щербатова, с пашпортом, 
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Осип Лаврентьев Крутицкого архиерея крестьянин с пашпортом, 
Василей Борисов, Павлова монастыря крестьянин с пашпортом, 
баба иноземка Анна Иванова, да 2 девушки и 1 малчик, которые 
танцуют» (другие ученики созданной и курируемой Ланде Те-
атральной школы жили в том же здании в других покоях) [11,  
с. 255–261]. В Танцевальной школе Ланде не только преподавал  
и ставил балеты [3], но и занимался финансовыми и организаци-
онными вопросами, например, поездкой учеников в Москву для 
выступлений в рамках торжеств, посвященных коронации Ели-
заветы Петровны [11, с. 216–222, 369].

Ланде очень ценили как преподавателя бальных танцев, так 
что именно ему было поручено учить этой дисциплине велико- 
княжескую чету. Но Петр Федорович, будущий император Петр 
III, танцы не любил, хотя и вынужден был заниматься: «К разным 
помешательствам в уроках молодого Герцога с наступлением осе-
ни присоединились уроки танцования Французского танцмей-
стера, Лоде (Laude)… Принц должен был выправлять свои ноги, 
хотя он и не имел к тому охоты. Четыре раза в неделю мучил его 
этот Лоде, и если он после обеда являлся со своим скрипачом Гайе, 
то Его Высочество должен был бросить все и идти танцовать. Это 
доходило до балетов» [13, с. 75–76]. А вот Екатерина, наоборот, 
находила в обучении отдушину: «Я так любила тогда танцевать, 
что утром с семи часов до девяти я танцевала под предлогом, что 
беру уроки балетных танцев у Ланде, который был всеобщим 
учителем танцев и при дворе, и в городе; потом в четыре часа по-
сле обеда Ланде опять возвращался, и я танцевала под предлогом 
репетиций до шести, затем я одевалась к маскараду, где снова тан-
цевала до ночи» [4, с. 56]. Программу преподавания бальных тан-
цев, составленную Жаном-Батистом Ланде, установить удалось. 
Обучение начиналось с менуэта, продолжалось показательными 
танцами, рассчитанными на одну пару, далее разбирались груп-
повые танцы – контрдансы, и на последнем этапе ученики при-
ступали к балету [6]. Вышеприведенное свидетельство об обу- 
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чении будущего Петра III показывает, что он прошел программу 
до конца (хоть и против своей воли). 

В 1747 г., 26 февраля, танцмейстер Жан-Батист Ланде умер. 
По распоряжению императрицы Елизаветы, «на погребение ита-
лианской компании балетмейстера» выделена была значительная 
для того времени сумма в 100 рублей [11, с. 382].

Таким образом, у Жана-Батиста Ланде было три основных 
направления работы:

1. Преподаватель танцев для знати. Это было, по-видимо-
му, самое востребованное из его занятий, а в России, по сути,  
основное.

2. Танцовщик. В Швеции и Дании его выступления были 
очень востребованы. В России Ланде сам не танцевал, по-види-
мому, в силу возраста.

3. Балетмейстер и руководитель танцевальной труппы. Ско-
рее всего, именно это направление Ланде считал для себя основ-
ным: как балетмейстер он работает во всех странах, а в Швеции  
и Дании стремится открыть собственный театр, но обстоятель-
ства ему в этом оба раза мешали. Видимо, создание в России 
Танцевальной школы и постановка балетов силами своих учени-
ков (как в Сухопутном шляхетном корпусе, так и в Танцеваль-
ной школе) были очередной попыткой мастера реализовать свою 
мечту (и на этот раз более удачной, чем в Скандинавии).
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