
� ТАНЕЦ- искусство пластических и ритмических 
движений тела, обычно выстраиваемые в 
определенную композицию и исполняемые с 
музыкальным сопровождением. Танец - 
возможно, древнейшее из искусств: оно отражает 
восходящую к самым ранним временам 
потребность человека передавать другим людям 
свои радость или скорбь посредством своего тела. 



� Танцевальные па (фр. pas - "шаг") ведут 
происхождение от основных форм движений 
человека - ходьбы, бега, прыжков, подпрыгиваний, 
скачков, скольжений, поворотов и раскачиваний. 
Сочетания подобных движений постепенно 
превратились в па традиционных танцев. Главными 
характеристиками танца являются ритм - 
относительно быстрое или относительно медленное 
повторение и варьирование основных движений; 
рисунок - сочетание движений в композиции; 
динамика - варьирование размаха и напряженности 
движений; техника - степень владения телом и 
мастерство в выполнении основных па и позиций. 
Во многих танцах большое значение имеет также 
жестикуляция, особенно движения рук.



� Танец возник из разнообразных движений и жестов, 
связанных с трудовыми процессами и 
эмоциональными впечатлениями человека от 
окружающего мира. Почти все важные события в 
жизни первобытного человека отмечались танцами: 
рождение, смерть, война, избрание нового вождя, 
исцеление больного. Танцем выражались моления о 
дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и 
прощении. Движения постепенно подвергались 
художественному обобщению, в результате чего 
сформировалось искусство танца, одно из 
древнейших проявлений народного творчества.

 



� У каждого народа сложились свои танцевальные 
традиции. На основе народного танца начал 
создаваться сценический танец. В 
профессиональном театральном искусстве танец 
достиг высокого развития и был научно 
систематизирован. Образовались различные 
танцевальные системы: европейский классический 
танец — основная система современного балета, 
танцевальные системы стран Азии (например, 
индийская катхак, манипури, тамаша и др.) и 
Африки.



� Большое влияние на развитие европейской 
танцевальной культуры имело танцевальное искусство 
Древнего Востока и античности: религиозного 
празднества в Ассирии и Египте, танец в честь 
Аполлона, Вакха и других  богов. В годы средневековья 
танец подвергался гонениям со стороны духовенства. В 
дальнейшем происходила постепенная театрализация 
танца (жонглёры, скоморохи). В 15—16 веках 
исполнялись сюжетные танцевальные сцены — 
морески, создавались трактаты и учебники Танцев. В 
начале 17 веке с появлением балетных спектаклей 
искусство танца обогащалось новой техникой. 
Французская королевская Академия танца выработала 
танцевальную систему, получившую

�                    в последствии название классического танца. 



� В результате реформы музыкального театра 
появилась новая структурная форма балетного 
спектакля, которая помогла балету выделиться в 
самостоятельный вид искусства. В эпоху 
Просвещения углубляется эмоционально-
драматическое содержание танца. На протяжении 

� 2-й половины 19 века разрабатывался новый, 
виртуозный стиль танца, этому способствовало 
появление специальной обуви (пуанты), дававшей 
возможность исполнительнице стоять, 
передвигаться и стремительно вращаться на 
пальцах. В конце 19 века сценический танец 
обогатили композиторы-симфонисты 

�                  П. И.    Чайковский, А. К. Глазунов.



� Полонез - польский национальный танец в умеренном темпе, в 
размере 3/4. В отличие от других польских народных танцев, 
мелодии которых поются, полонез всегда был инструментальным 
жанром. Происхождение танца обычно относят к эпохе, когда 
Генрих Валуа (будущий французский король Генрих III) был 
избран на польский трон (1573год); польские придворные дамы 
при представлении королю образовывали процессию, которую 
сопровождала величественная музыка; такая процессия вошла в 
традицию и стала открывать все государственные церемонии, а 
само шествие переросло в танец. В результате тесных связей 
между Польшей и Саксонией полонез вошел в моду в Германии и 
оттуда распространился по всей Европе. Г.Ф.Гендель и И.С.Бах 
включали полонез в свои сюиты, В.А.Моцарт однажды 
использовал этот танец в фортепианной сонате; полонезы можно 
найти в творчестве Л. Ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Листа,  Р.
Вагнера. Но величайшим мастером полонеза был,конечно, Ф.
Шопен.





� Тарантелла. Очень живой танец в размере 6/8; его 
название связано либо с городом Таранто в Южной 
Италии, либо с пауком тарантулом, который 
встречается в этом районе. Легенда гласит, что 
укушенный тарантулом заболевает болезнью 
("тарантизм"), которую можно исцелить только 
безудержной пляской. Для музыки тарантеллы, во 
многом похожей на сальтарелло, типично движение 
сплошными триолями. Хорошо известные образцы 
тарантеллы в профессиональной музыке можно 
найти у Ф.Листа, Ф.Шопена; финал Итальянской 
симфонии Ф.Мендельсона также напоминает по 
стилю тарантеллу.

�





� Мазурка. Польский народный танец, а также пьеса в 
ритме мазурки, обычно на 3/4 или на 3/8, в темпе 
несколько медленнее вальса. По происхождению 
народный танец, мазурка в 18 веке, во время правления 
короля Августа III, стала танцем городским и 
придворным. Для трехдольного ритма мазурки типичен 
акцент на второй доле. Мазурка состоит из похожего на 
полонез вступительного раздела, исполняемого 
несколькими парами, и череды танцев с разными 
фигурами. Особенно типичны удары каблуком о каблук 
и резкое движение ступней ног в конце каждой фигуры. 
Хотя мазурка появляется уже в музыкальной литературе 
18 веке, только Ф.Шопену было суждено сделать ее 
важным жанром профессионального искусства. М.И.
Глинка, П.И.Чайковский, К.Шимановский последовали 
его примеру. Вариантами мазурки являются польские 
танцы куявяк и оберек.




