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БАЛЕТ
(ОТ ЛАТИНСКОГО BALLO 

— ТАНЦУЮ)
вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-
музыкальных образах. В нем гармонически сочетаются музыка, хореография, 
живопись, исполнительское искусство артистов. Основные средства 
выразительности в балете — танец и пантомима. Истоки различных видов 
сценического танца (классического, характерного, гротескового) относятся к 
народному танцу. Хореографические спектакли, как и драматические, могут 
разделяться на трагедии, комедии, мелодрамы. Они бывают многоактными или 
одноактными, сюжетными или бессюжетными, могут представлять собой 
хореографическую миниатюру или концертную композицию.



С момента своего появления в Европе в XVI в. 
балет постоянно привлекал к себе внимание 
выдающихся деятелей театрального 
искусства. Так, французский комедиограф 
XVII в. Ж. Б. Мольер ввел балетные сцены в 
свои пьесы, которые он называл комедиями-
балетами.

Танцы в комедиях-балетах Мольера и в 
операх-балетах Ж. Б. Люлли ставил Пьер 
Бошан (1636 — ок. 1719). В 1661 г. он возглавил 
Королевскую академию танца в Париже. 
Бошан установил пять основных позиций 
классического танца (исходные положения 
ног), на которых основывается техника 
классического танца.

Вначале балетные зрелища включали в себя 
танец и пантомиму наряду с вокальными 
номерами и литературным текстом.



Первым полномасштабным балетным представлением в России считается спектакль, поставленный 8 февраля 1673 
года. Произошло это знаменательное событие при дворе царя Алексея Михайловича и называлось оно «Балет об 
Орфее и Эвридике». История возникновения русского балета описывает его как смену церемонных поз, медлительных 
танцев, поклонов и переходов. Между ними актеры произносили заученные слова или пели. Все это мало походило на 
настоящее театральное действо. Это была только лишь царская потеха, завлекающая своей неизвестностью. В начале 
1738 года в стране была организована школа балетного искусства, ставшая, по сути, первой. История русского балета 
кратко рассказывает об этом периоде. Выпускники школы работали в балетных коллективах иностранных театров так 
называемыми фигурантами (актерами кордебалета). И только много позже их допускали к главным партиям. 

Колыбелью современного балета историки считают Сухопутный шляхетный корпус. В нем трудился прославленный 
Жан Батист Ландж, который со своими учениками поставил три придворных балетных спектакля. Как показывает 
история русского балета, они стали практически первыми балетными представлениями, соответствующими всем 
законам и нормам Королевской Академии танцев в столице Франции. Кадеты шляхетного корпуса принимали участие в 
академическом, лирическом полухарактерном и одновременно комическом балетном представлении труппы Фессано 
из Италии. 

Елизавета I, чтобы не растерять подготовленных балетных танцоров, открывает Собственную Ее Величества 
танцевальную школу, первым набором которой были 12 детей простолюдинов. А к концу 1742 года, императрицей 
подписан указ, повелевающий учредить балетную труппу из русских танцовщиков. Именно в ней засветились первые 
русские звезды – профессиональные балетные танцовщики: Аксинья Баскакова и Афанасий Топорков. 



Первая драма в русском балете принадлежит А. П. Сумарокову. Он пропагандировал хвалебные танцевальные 
постановки, сочинил литературную основу к балетным спектаклям «Прибежище добродетели» и «Новые лавры». 
Гаспаро Анжиолин приглашенный царем балетмейстер, усиливая яркость народных песенных славянских ноток, 
ставит балетное действо «Забавы о святках». Екатерина II сильно нахваливала представление. В 1779 году 
Законодательная комиссия в полном составе одобрила балет, музыка к которому была написана на основе 
славянского фольклора. 

После такого колоссального успеха Анжилини перешел к развлекательным театральным постановкам, которые 
высмеивали злободневную тематику. Это были наделавшие шума панегирики: «Торжествующая Россия» 
(расхваливалось поражение турецкой армии при Кагуле и Ларге), «Новые аргонавты» (славная ода флоту 
Российской империи) и «Победное рассуждение» (поднимался волнующий всех вопрос о необходимости прививки 
против свирепствующей оспы). Немногим ранее был поставлено первое героическое балетное представление 
«Семира». 

С этого момента балетмейстеры стали уделять большое внимание выразительности балетного танца. Ибо 
танцоры одновременно могут быть заняты и в потешных оперных выступлениях негосударственных театров, и в 
псевдорусских оперных показах, либретто к которым сочиняла сама императрица. 

К новому 1778 году в Петербурге ждет зрителей уже два театра: коммерческий «Вольный театр» и придворный. 
Первые крепостные коллективы Во второй половине XVIII века в моду входит овладение танцевальным 
искусством. А уже в начале 1773 года под опекой Леопольда Парадиза в столице на базе Воспитательного дома 
открывается первый учебный центр, впоследствии ставший первым публичным театром. 



Первым русским хореографом был Иван Иванович Вальберх (Лесогоров) 
(1766—1819), творчество которого охватывало и литературную тематику, и 
события современной жизни, в частности Отечественной войны 1812 г. 
Благодаря Вальберху на русский сцене утвердился самобытный тип 
национального спектакля — дивертисмент, изображавший картины 
народной жизни.

В последнее десятилетие XVIII века уже были хорошо известны крупные 
коллективы крепостных актеров. Такие коллективы были у Зорича, 
Головкиной, Апраксина, Шереметьева, Потемкина и других помещиков. 

К началу XIX века искусство балета достигает той зрелости, которая по 
достоинству оценивается зрителем. Русские балерины привносят в 
хореографию воздушность, благородность и выразительность. Наиболее 
известна была Авдотья Истомина, но не менее прекрасны были 
Лихутина Анастасия, Екатерина Телешова, Данилова Мария. 

Балетный танец, как искусство, становится привилегированным, и на 
него выделяются государственные дотации. С уходом романтизма из 
балета в русский театр приходит кризис, он выражался в примитивизме 
сюжетной линии, которая подстраивалась под определенный танец. 
Балеринам, достигшим совершенства, предлагают танцевать в 
реалистичных постановках. 

История создания русского балета выходит на новый виток. 
Возрождение началось с Петра Чайковского, который первым написал 
музыку для хореографической постановки. За всю историю балета, 
впервые музыка стала так же важна, как танец. И даже оказалась в 
одном ряду с оперной музыкой и симфоническими композициями. 



Балет – национальная гордость России и «визитная карточка» 
российской культуры. Зародившись во Франции и Италии, именно 
здесь он обрел «вторую родину». Именно в России сохранили и 
развивали классические традиции балета, чтобы затем вновь 
подарить их всему миру.

Первая балетная школа в России была открыта в Петербурге в 1738 
году. Через несколько десятилетий школа открылась и в Москве. Так 
началось соперничество двух балетных традиций – петербургской и 
московской, двух театров – Мариинского и Большого, которое 
продолжается и по сей день. 

Репертуар российских балетных театров – прежде всего, лучшие 
спектакли XIX и XX веков, к которым в последние годы добавились 
многие экспериментальные спектакли современного танца.

В XIX веке в России были созданы многие шедевры классического 
балета: «Спящая Красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», 
«Раймонда», «Баядерка», «Дон Кихот». К первым трем из них музыку 
написал П.И. Чайковский, что также стало прорывом: нигде в мире до 
этого для балета не работали «большие» композиторы. Благодаря 
замечательной музыке и филигранной хореографии все эти 
спектакли до сих пор с успехом идут на российской и мировой сцене.



Конец XIX в. в России — это время новаторских 
реформ П. И. Чайковского в балетной музыке, 
поддержанных и развитых впоследствии другими 
композиторами — А. К. Глазуновым, И. Ф. 
Стравинским, С. С. Прокофьевым. Чайковский считал, 
что балетный спектакль должен строиться в 
соответствии с закономерностями музыкальной 
драматургии, выражать сложнейшие эмоции и 
переживания души человеческой, утверждать 
возвышенность и поэтичность чувств.

В начале XX в. искусство балета испытывает 
творческий подъем. В Петербурге и Москве успешно 
работают балетные труппы Мариинского и Большого 
театров. В Петербурге в Мариинском театре 
танцовщик и хореограф Михаил Михайлович Фокин 
(1880—1942) ведет творческий поиск в жанре 
одноактного балета по двум направлениям: 
развивает принципы постановки балета на основе 
симфонической музыки («Шопениана» на музыку Ф. 
Шопена) и одновременно разрабатывает форму так 
называемого сюжетного балета-пьесы с достоверной 
трактовкой событий, изображением чувств и 
характеров героев, их взаимоотношений («Египетские 
ночи» А. С. Аренского, «Петрушка» И. Ф. Стравинского 
и др.). 



В Москве в Большом театре осуществлял свои постановки Александр Алексеевич Горский (1871—1924). Это 
было время становления Московского Художественного театра, руководимого К. С. Станиславским и Вл. 
И. Немировичем-Данченко. Поиски новаторов театрального искусства увлекли и захватили молодого 
Горского. И в своих спектаклях «Дон Кихот» Минкуса, «Саламбо» Арендса и других он стремился 
претворить на балетной сцене принципы выдающихся мастеров театра. Постановки Горского отличались 
исторической достоверностью, точностью драматургического развития, тщательно разработанными 
характеристиками действующих лиц. 

Хореограф А. Горский привнес в постановки элементы современной режиссуры, стал уделять огромное 
внимание художественному обрамлению сцены. По мнению Фокина, каждая постановка на сцене должна 
быть уникальной. То есть музыкальное сопровождение, стиль и танцевальный рисунок должны быть 
присущи только конкретному представлению. В первые годы XX века аншлаги снимали его постановки 
«Египетские ночи», «Умирающий лебедь», «Сон в летнюю ночь», «Ацис и Галатея» и др. В 1908 году Дягилев С. 
П. приглашает Фокина стать главным постановщиком парижских «Русских сезонов». Благодаря этому 
приглашению Фокин становится всемирно знаменитым. Становятся всемироно известными Адольф 
Больм, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский
В балетных спектаклях Фокина выступали такие замечательные артисты, как Анна Павлова, Тамара 
Карсавина, Вацлав Нижинский, в постановках Горского — Екатерина Гельцер, Михаил Мордкин, Василий 
Тихомиров и другие.



В XX в. балет успешно развивается во многих 
странах мира. Выдающиеся мастера балета 
на Западе — Нинет де Валуа, Фредерик 
Аштон, Маргот Фонтейн (Великобритания), 
Ролан Пти, Морис Бежар, Иветт Шовирё 
(Франция), Агнес де Милль, Джордж Баланчин, 
Джером Роббинс, Роберт Джофри (США) и 
многие другие.

Свой вклад в развитие балета вносят 
социалистические страны. Так, хорошо 
известно искусство балетной труппы 
талантливой танцовщицы и хореографа 
Алисии Алонсо, которая была создана на Кубе 
в 1948 г. В 1959 г. эта труппа получила название 
Национального балета Кубы.
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