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образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
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- Список дополнительной литературы; 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 

Учебный предмет "Беседы об искусстве" направлен на создание условий для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей, приобретение детьми опыта творческой 

деятельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы учебного предмета составляет 1 год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета: 33 часа. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые (4-

10 учеников), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

  

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства. 

Задачи:  

 формирование знаний в области хореографического искусства, анализа 

его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского 

балетного театра; 

 осознание значения хореографического искусства в целом для мировой 

музыкальной и художественной культуры; 

 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;  

 изучение истоков танцевального искусства и его эволюции;  



 анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

изучение этапов развития зарубежного, русского и советского балетного 

искусства. 

 

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала 

нескольких предметных областей);  

 диалогический;  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления) 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «История хореографического искусства», оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащена 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра 

видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет является основополагающим в формировании мировоззрения 

обучающихся в области хореографического искусства, определяет знания 

основных этапов развития хореографического искусства, становления и 

развития искусства балета, основные отличительные особенности 

хореографического искусства различных исторических эпох, стилей и 

направлений, балетную терминологию, знакомит с творчеством выдающихся 

мастеров балета прошлого и настоящего. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала.  

 

№ Название темы Кол-во часов 

 Раздел 1. Танцевальное искусство от 

древности до XIX века 

 

1.1 Хореография как вид искусства 2 

1.2 Танцевальное искусство стран Востока 2 



1.3 Танцевальное искусство Древней Греции 2 

1.4 Танцевальное искусство эпохи Средневековья 2 

1.5 Танцевальное искусство эпохи Возрождения 2 

1.6 Танцевальное искусство XVII века 2 

1.7 Танцевальное искусство эпохи Просвещения 2 

1.8 Хореографы XVIII века 2 

 Раздел 2. Танцевальное искусство XIX века  

2.1 Бальный танец XIX века 2 

2.2 Романтические образы в хореографии XIX века 2 

2.3 Появление развлекательных балетов в хореографии 

XIX века 

2 

2.4 Танцевальное искусство глазами художников 2 

 Раздел 3. Танцевальное искусство XX века  

3.1 Свободный танец Айседоры Дункан 2 

3.2 Стиль модерн в хореографическом искусстве ХХ 

века 

2 

3.3 Музыкальные стили и хореография ХХ века 2 

3.4 Эстрадный танец 2 

 Контрольный урок 1 

 Итого 33 

 

Раздел 1. Танцевальное искусство от древности до XIX века 

Тема 1.1. Хореография как вид искусства. 

В процессе беседы с обучающимися выявить основные виды искусства. 

Рассмотреть связь танца с другими видами искусства. Специфические 

особенности хореографии, ее выразительные средства. Виды хореографии. 

Рассказ о возникновении танца. Взгляд первобытного человека на 

окружающий мир. Виды первобытных плясок. Примеры: роль танца в жизни 

ацтеков, древних мексиканцев, индийцев и народов Ближнего Востока. 

Балетный спектакль как самая распространенная форма хореографического 

искусства XIX – XX вв.. Создатели балетного спектакля: балетмейстер, 

композитор, либреттист, танцовщики (балетная труппа), музыканты 

(оркестр), осветитель, декоратор, гример, костюмер. 

Тема 1.2. Танцевальное искусство стран Востока. 

Общая характеристика восточных представлений. Восточный театр как 

синтез искусств. Особенности драматургического построения, костюма и 

решения сценического пространства (отсутствие декораций). Позы, жесты, 

ритмизированные движения в танце. Влияние религий на театр Востока. 

Страны Юго-Восточной Азии: Мьянма (Бирма) – танцы составная часть 

религиозных и народных праздников. Пантомимы, песенно-танцевальные 

представления, карнавальные шествия. Индонезия – танцы островов Ява, 

Бали, Суматра. Театр масок. Страны Дальневосточного региона: Китай – 

виды театров. Распространение песенно-танцевальных и фарсовых 

представлений. Япония – театр «но» как синтез песенной и танцевальной 



культуры. Пути развития индийского танца, отраженные в храмовых 

изображениях и скульптуре. Стили индийского танца: бхаратнатьям, катхак, 

катхакали, манипури, одисси. Своеобразие индийских праздников и обычаев. 

Особенности национального костюма. 

Тема 1.3. Танцевальное искусство Древней Греции. 

Обращение к скульптуре и древней живописи Греции, в которых 

запечатлены красоты и пластическая гармония образов античной 

хореографии. Греческая мифология – 9 муз – покровительниц искусств и 

науки. Терпсихора – муза танца. Греческий театр: драма, комедия, гротеск. 

Виды танцев Древней Греции: военные «Циррих», священные «Эммелия», 

сценические «Кордак», «Сикиннида», «Кубистика» (танец на руках). 

Влияние античного искусства на формирование системы классического 

танца. Особенности греческого костюма. 

Тема 1.4. Танцевальное искусство эпохи Средневековья (X-XVвв.) 

Проявление ряда простейших танцевальных форм в зрелищах Средних 

веков. Влияние церкви (религии) на танцевальное искусство: запрет светских 

забав. Религиозные танцы – «священные действа». Романская эпоха (Х-ХII 

вв.) – хороводные танцы с линейно-шеренговой композицией. Готическая 

эпоха (XII-XV вв.) – появление парных танцев, первых балетных интермедий 

– междуяствий. Различие между придворными и деревенскими танцами. 

Характеристика основных танцев Средних веков: бралль, бассданс, 

мореска, фарандола. Рыцарская культура - культ прекрасной дамы. 

Особенности цветовой символики. Средневековый женский костюм (S-

образная форма силуэта) и мужской костюм (клювовидная остроносая 

обувь). Влияние костюма на характер и манеру исполнения танцев 

(степенность, тяжеловесность). 

Тема 1.5. Танцевальное искусство эпохи Возрождения (XVI в). 

Характеристика эпохи: развитие наук и искусств, прогресс во всех 

областях общественной деятельности. Идеал эпохи – античность – 

отразилась во всех видах искусства (живопись, литература, скульптура, 

хореография). 

Театральные представления с песнями и танцами, сочетающие античную 

драму и средневековые зрелища. Установка связи танца с музыкой. 

Постепенное превращение танца под воздействием музыки в 

профессиональное искусство. Первый образец нового жанра «Комедийный 

балет королевы» Бальтазарини де Бельджозо. Появление первых теоретиков 

– учителей танцев: Фабрицио Карозо, Чезаре Негри. 

Тема 1.6. Танцевальное искусство XVII века. 

Характеристика эпохи: XVII век – эпоха государственности, укрепления 

государства и власти короля. Пример: Франция и король Людвиг XIV –самый 

влиятельный монарх Европы (1638-1715 гг.). Франция – центр балетного 

искусства. Господство стилей классицизма и барокко. Основание Людовиком 

XIV Королевской Академии танца (1661 г.). Преобразование танцевального 

искусства Пьером Бошаном (ок. 1636-1705). Начало становления 

классического балета. Ведущая роль музыки. Танцевальная музыка в 



творчестве придворного композитора Жан Батиста Люлли (1632-1687). 

Разнообразие жанров театральных представлений. Франция: балет-маскарад, 

драматический балет, балет с выходами («Королевский балет ночи»). Италия: 

театр масок комедия дель арте, конный балет. Англия: маски, антимаски. 

Популярные бальные танцы: менуэт и гавот. Основные элементы мужского и 

женского костюмов (схожесть силуэта). Влияние костюма на манеру 

исполнения танцев. 

Тема 1.7. Танцевальное искусство эпохи Просвещения (XVIII в.). 

Характеристика эпохи: возникновение интереса к образованию. Расцвет 

парадной придворной культуры – стиль рококо. Основные элементы 

мужского и женского костюмов. Появление массовых танцев. Бальные танцы 

XVIII века: гавот, скорый менуэт, тампет, танец с шалью, контрданс, 

полонез. Развитие танцевальной сюиты – объединение танцев аллеманда, 

куранта, сарабанда и жига. 

Тема 1.8. Хореографы XVIII века. 

Появление музыкальных театров. Ведущие жанры музыкальных 

театров: в Англии – пантомимные балеты, влияние итальянской комедии 

дель арте; во Франции – опера-балет; в Италии – развлекательные балеты. 

Балет XVIII века как синтетический спектакль. Проследить путь 

самоопределения балетного жанра. Постепенное усовершенствование 

эстетики спектакля: технические приемы, оформление, костюм. Обращение к 

мифам, историческим легендам, волшебным сказкам. Знакомство с 

творчеством мастеров танцевального искусства разных стран, выступавших 

за независимость балетного искусства, особенности их творчества. Англия: 

Джон Уивер (1673-1760) – утверждение на сцене сюжетного балета без пения 

и слов, при помощи танца и пантомимы. Джон Рич (1682-1781) –

главенствующая роль музыки в пантомимных спектаклях. Франция: Мари 

Салле (1707-1756) танцовщица-хореограф-шаг к большей свободе 

сценического поведения в танце, драматизация балета (превращение 

развлекательного зрелища в содержательное и полноправное произведение 

музыкального театра). Мари Камарго (1710-1770) – танцовщица – 

обновление и усложнение техники танца (заноски, костюм, быстрый темп). 

Жан Жорж Новерр (1727-1810) – первый балетный режиссер, реформатор 

балетного театра. Балетный спектакль – самостоятельный театральный жанр. 

Основа – драматургия. Разделение бальной и сценической хореографии. Жан 

Доберваль (1742-1806) – ученик Новерра. Создание нового 

хореографического жанра – комедийный балет. Балет «Тщетная 

предосторожность». Италия: Гаспаро Анджолини (1731-1803) – музыка и 

драматургия – основа балетного спектакля; усовершенствование балетной 

эстетики в сфере героической и трагической хореографической драмы. 

Тема 2.1. Бальный танец XIX века. 

Характеристика эпохи: влияние общественных отношений на искусство. 

Стиль ампир как переход от классицизма к романтизму. 30-е годы – вершина 

развития стиля романтизм. Основные черты стиля романтизм. Проявление 

романтического мировосприятия в хореографии, музыке, моде.  



Появление новых танцев, изменение стиля и манеры исполнения 

(непринужденность, легкость). Светский этикет. Популярные танцы XIX 

века: полонез, вальс, мазурка, галоп, полька, полька-галоп, французская 

кадриль. Обращение композиторов-романтиков к танцевальному жанру. 

Тема 2.2. Романтические образы в хореографии XIX века. 

Общая характеристика основных черт романтического балета (2 

направления: фантастика и поэтизация земного). Романтические балеты, 

построенные на фантастических образах и на столкновении фантастики и 

реальности. Творчество балетмейстера Филиппа Тальони (1777-1871). 

Воздушный танец Марии Тальони (1804-1884). Принципы нового стиля 

балета «Сильфида» (1832): 

- танец на пальцах как эстетическое стремление передать в классическом 

балете полетность, невесомость, воздушность; 

- Кордебалет фон для артистов; 

- изменение балетного костюма – тюник. 

Балет «Жизель» - вершина романтической хореографии. 

Сотрудничество балетмейстеров Жюля Перро и Жана Кораллт с 

композитором Адольфом Аданом. «Жизель» (1841) – попытка создать образ 

в слиянии хореографического и музыкального начал (единство пантомимы и 

танца, контраст реального и фантастического миров, взаимодействие 

солистов и кордебалета). Балерина Карлотта Гризи (1819-1899) – первая 

исполнительница роли Жизель. Романтические балеты, идеалом которых 

стала поэтизация всего земного через раскрытие драматических сюжетов с 

сильными страстями и контрастными образами героев. Реалистические 

образы в творчестве балетмейстера Жюля Перро (1819-1892). Балет Цезаря 

Пуни «Эсмеральда» (1848 г.) – действенный романтический балет (показ 

реалистической картины средневекового Парижа). Творчество балерины 

Фанни Эльслер (1810-1884). «Падекатр» Жюля Перро. 

Тема 2.3. Появление развлекательных балетов в хореографии XIX 

века. 

Путь от взлета романтического балета (30-40-е годы) до кризиса второй 

половины XIX века. Спад интереса к классическому балету, произошедшие 

изменения: стремление к развлекательности, пестрота художественных 

приемов, внешние эффекты, тяготение к акробатике. Влияние кризиса на 

французскую и итальянскую школы классического танца. Балетмейстеры 

Луиджи Манцотти и Артур Сен-Леон – яркие представители балетных 

театров Италии и Франции. Балетмейстер Луиджи Манцотти (1835-1905) – 

грандиозные постановки, балеты-феери, большое количество участников, 

главная роль кордебалета, структура представления – большое ревя, 

технические сложные вариации, отсутствие развернутых характеров. 

 Основные балеты «Эксцельсиор» (1881), «Любовь» (1886), «Спорт» 

(1897).  

Артур Сен-Леон (1821-1870) – балетмейстер, сценарист, композитор, 

дирижер, скрипач-виртуоз. Особенности спектаклей: внешний блеск, обилие 



сольных танцев, причудливость костюмов, трюки, электрические эффекты, 

приемы мюзик-холла и варьете тяготение к характерным пляскам. 

Сотрудничество с композитором Лео Делибом – балет «Коппелия» 

(1870). Краткое содержание, хореографические приемы и музыкальные 

особенности балета (новаторская музыка). Вывод: определение 

положительных и отрицательных сторон развлекательных балетов. 

Тема 2.4.Танцевальное искусство глазами художников. 

История живописи рубежа XIX – XX веков, частое обращение 

художников к танцевальному искусству. Краткая биография и обзор 

творчества художников, характеристика картин. Эдгар Дега (1834-1917) – 

французский живописец, представитель импрессионизма. Огюст Роден 

(1840-1917) – французский художник и скульптор. Анри де Тулуз-Лотрек 

(1864-1901) – французский живописец, график, представитель 

постимпрессионизма. Анри Матисс (1869-1954) – французский живописец, 

график, один из лидеров фовистов. Валентин Серов (1865-1911) – русский 

живописец-передвижник, представитель реализма. После каждой 

репродукции в качестве обобщения сказанного преподавателем проводится 

беседа с учащимися и запись основных понятий, краткий анализ 

художественного произведения, особенности стиля художников. 

Тема 3.1.Свободный танец Айседоры Дункан 

НачалоХХ века – упадок классического балета на Западе. Появление 

всевозможных свободных, ритмопластических танцев. Обращение к новым 

темам и образам, стремление через танец показать внутренний мир. 

Импрессионизм в хореографии. Эксперименты в области движения 

(танца) середины XIX века – теория «телесного выражения» Франсуа 

Дельсарта (1811-1871) и школа ритма Эмиля Жака-Далькроза (1865-1950). 

Творчество Айседоры Дункан (1877-1927) – американская танцовщица, 

основоположница танца модерн. «Свободный» танец, отрицание принципов 

классического танца; танец, идущий от души – импрессионистическое 

искусство настроений. Обращение к небалетной музыке: танцевальные 

импровизации на музыку композиторов Глюка, Бетховена, Вагнера, Листа, 

Шопена, Чайковского, Шумана. 

Тема 3.2. Стиль модерн в хореографическом искусстве ХХ века 

Танец модерн как система, связанная с именами великих исполнителей и 

хореографов. В основе – философия или определенное видение мира. 

Ученики и последователи Айседоры Дункан Рут Сен-Дени и Тед Шоун – 

основатели первой школы танца модерн «Денишоун» (1915). Сравнительный 

анализ американской и немецкой школ танца модерн. Художественное 

направление экспрессионизм в немецком танце модерн. Танцовщики и 

хореографы – представители Германии: Рудольф фон Лабан, Мэри Вигман, 

Курт Йосс. Середина 30- х годов – центр танца модерн в США. Второе 

поколение – Марта Грэхем, Дорис Хэмфри, Чарльз Вейдман. 50-е годы – 

творчество третьего поколения – Хосе Лимон, Мерс Каннингем (авангард), 

Пол Тейлор, Алвин Николайс, Алвин Эйли, Пина Бауш, Триша Браун, Ролан 

Пети, Морис Бежар, Меридит Монк (постмодерн). 60-е годы – Джек Коул – 



объединение техники модерн и джазового танца. Начало 70-х годов – 

существующие техники танца: Грэхем, Хемфри, Лимона, Каннингема, 

Хортона. Начало 70-х годов – новое явление в танцевальной практике и 

педагогике – модерн-джаз танец. Хореографы конца XX века – Иржи 

Киллиан, Мате Эк и др. 

Тема 3.3. Музыкальные стили в хореографии ХХ века 

Рубеж XIX – XX веков – появление джазовых танцев под влиянием 

джазовой музыки. В основе Полицентрия и изоляция африканских танцев. 

Многообразие жанровых танцев: чарльстон, твист, буги-вуги, блюз, рок-н- 

рол. 70-е годы: стиль танцевальной музыки диско. 80-е годы: ведущий стиль 

рэп (ритмизированная декламация), музыка танцоров стиля «брейк» и «хип- 

хоп». Стили брейк-данса. 90-е годы – эксперименты с компьютерной 

музыкой: стиль техно, формирование клубной культуры рейв. Инструменты 

музыки техно: ритм-компьютер или драм-машина. Современные стили и 

направления в музыке и хореографии начала XXI века. 

Тема 3.4. Эстрадный танец. 

Определение понятия «эстрадный танец». Разновидности эстрадного 

танца: акробатический, сюжетно-характерный танец, военная пляска, степ, 

танцы гѐрлс. Танец как одна из основополагающих частей эстрадного театра. 

Жанры эстрадного театра: оперетта, водевиль, варьете, шоу, ревю, мюзик- 

холл, мюзикл. Основные черты: развлекательность, простота, доступность, 

обилие сценических эффектов.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об 

искусстве» является формирование следующих знаний, умений и навыков: 

- знание балетной терминологии; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание основных этапов развития хореографического искусства; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В выпускном классе обучающиеся сдают выпускной экзамен, который 

проходит в виде устного опроса, защиты реферата по выбранной теме, 

тестирования. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По завершении изучения учебного предмета обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 



Критерии оценки 

На контрольном уроке или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5(«отлично») Полный ответ, отвечающий всем 

требованиям 

4 («хорошо») Отметка отражает ответ с небольшими 

недочетами 

3 («удовлетворительно») Ответ с большим количеством недочетов: 

недоученный текст, не сформировано 

умение свободно излагать мысль 

2 («неудовлетворительно») Комплекс недостатков, являющийся 

средством отсутствия подготовки и 

плохой посещаемости занятий 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Педагогу, ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески 

подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического развития 

учащихся, количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся. 

 При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся 

по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 

учебного материала. Комплексная направленность предмета требует от 

преподавателя знания программ смежных предметов. В результате 

творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного 

дублирования, добиться рационального использования учебного времени. 

Обучающиеся должны знакомиться с новыми балетными спектаклями 

как классического, так и национального направления. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой о балете, журнальными и 

газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с рецензиями на 

балетные постановки. 

Рекомендуется организовывать посещение музеев, выставок, просмотр 

фильмов-балетов. 

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на 

диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для 

активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку 

небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 

обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления 

хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или 

рецензии на балетный спектакль. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Цель самостоятельной работы: формирование у обучающегося 

способностей к саморазвитию, творческому применению полученных 



знаний, формирование умения использовать справочную и специальную 

литературу. 

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять 

несколько функций: 

- образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся); 

- развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся – их 

внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников); 

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 

деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и 

самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, 

трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Основная литература 

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий / сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011 

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: 

Просвещение, 1973 

3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. 

СПб: Лань, Планета Музыки, 2008 

4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 

1987 

5. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2003 

6. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. 

Планета Музыки. 2009 

7. Деген А.Б. Балет. 120 либретто. Композитор. СПб, 2008 

8. Деген А.Б. Мастера танца. Музыка. М., 1994 

9. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. – 

М.: Белый город, 2009 

10. Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.– 

М.: Планета музыки, 2010 

11. Жемчугова П.П. Балеты. СПб: «Литера», 2010 

12. Житомирский Д.В. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство. М., 

1957 

13. Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994 

14. Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – СПб: Академия русского 

балета им. А.Я. Вагановой, 2005 

15. Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие / СПб: 

Лань, 2008 

16. Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб: 

Лань, Планета Музыки, 2012 

17. Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008 

18. Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008 



19. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985 

20. Слонимский Ю.И. Советский балет. Материалы к истории советского 

балетного театра. М.-Л.: «Искусство», 1950 

21. Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб: Лань, Планета Музыки, 2011 

22. Худяков С.Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009 

23. Эльяш Н.И. Образцы танца. - М., 1970 

 

1. Дополнительная литература 

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004 

2. Богданов-Березовский В.М. Галина Сергеевна Уланова. – М.: 

Искусство, 1961 

3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999 

4. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. 

Сценарии. СПб: Лань, Планета Музыки, 2010 

5. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985 

6. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры / худож. В. Косоруков. – М.: Дет. 

лит., 1989 

7. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и 

исторических анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 

1995 

8. Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.: Фолиум, 

2003 

9. Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М., 

1972 

10.Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы 

развития советского балета). Изд. «Знание». М., 1964 

11.Нанн Д. История костюма 1200-2000. М., Артель АСТ, 2003 

12.Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г. 

 

 


