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Формирование методики преподавания дисциплины не является кра-
ткосрочным процессом. На основе сложной взаимосвязи теории, практики, 
художественных целей (подчас стремительно меняющихся) и накопления 
актуальных знаний в исследуемой дисциплине происходит выстраивание 
и уточнение системы. Предложенная в статье схема является своеобразным 
черновиком методической структуры, представляющим эссенцию из со-
бранных и проанализированных теоретических и практических материа-
лов с учетом личного творческого и педагогического опыта автора. Статья 
содержит рекомендации идеализированной педагогической схемы и вари-
антов ее адаптации под конкретные условия, форматы и цели образователь-
ного процесса, осуществленные автором на протяжении периода с 2018 года 
по настоящее время. Формируемая методическая структура отражает акту-
альный взгляд как на техническую, физическую сторону партнеринга, так 
и на современные тенденции в преподавании хореографических дисциплин.
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The formation of the methodology of teaching the discipline is not a short-
term process. Based on the complex interrelation of theory, practice, artistic 
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goals (sometimes rapidly changing) and the accumulation of relevant knowledge 
in the discipline under study, the system is being built and refined. The scheme 
proposed in the article is a kind of draft of the methodological structure, 
representing the essence of the collected and analyzed theoretical and practical 
materials, taking into account the personal creative and pedagogical experience 
of the author. The article contains recommendations of an idealized pedagogical 
scheme and options for its adaptation to specific conditions, formats and goals of 
the educational process carried out by the author during the period from 2018 to 
the present. The methodological structure being formed reflects an up-to-date 
view of both the technical and physical sides of partnering and current trends in 
teaching choreographic disciplines.
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Постановка проблемы

В процессе рассмотрения существующих рабочих программ дисциплины 
«Партнеринг» проявилось разнообразие интерпретаций содержания и после-
довательности преподавания партнеринга1. Маятник подачи материала коле-
блется от ориентации на телесную составляющую контакта с изучением фик-
сированных форм [1, с. 6; 2, с. 5; 3, с. 4] и опорой на импровизацию в дуэте 
[1, с. 6; 2, с. 5] до концентрации на композиционных приемах с базой в обла-
сти дуэтно-классического танца [2, с. 5; 3, с. 6; 4, с. 5].

Несогласованность методик может произрастать, к примеру, из разницы 
в понятийном аппарате [5, с. 154–155], включении партнеринга в структуру 
параллельных дисциплин («Композиция и постановка танца», «Техники со-
временного танца») [6, с. 27] или выстраивании целей предмета в соответствии 
с конечной специализацией выпускников учебной программы.

Несмотря на различия, найдены и выделены общие положения, например: 
в технике исполнения (работа с весом, инерцией и вниманием); в термино-
логии и структуре обучения (обращение к контактной импровизации и ду-
этному танцу как наиболее оформленным и проработанным дисциплинам); 
в композиционном построении урока или художественного продукта (ва-
рьирование между фиксированной и импровизационной формами); иногда 

1 Автор ссылается на рабочие программы дисциплины «Партнеринг» уровня бака-
лавриата, выделенной в отдельный предмет. 
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фокус переносится на этическую сторону контакта2 [7] как основополагаю-
щую в дисциплине партнеринг.

Освоение такого набора компетенций, кроме работы в направлении вы-
работки художественной ценности, позволяет соотносить практику партне-
ринга с целями и задачами физического воспитания (специфическими: опти-
мальное гармоничное развитие физических данных, укрепление и сохранение 
здоровья, многолетнее сохранение высокого уровня работоспособности, фор-
мирование жизненно важных двигательных навыков и действий, базовые на-
учно-практические знания, и общепедагогическими, направленными на фор-
мирование личности человека: нравственности, интеллекта, психомоторной 
функции) [8, с. 12–13], а также с требованиями, предъявляемыми непосред-
ственно к представителям художественного сообщества [7, с. 54].

Таким образом, партнеринг демонстрирует амбивалентность в системе хоре-
ографического образования, балансируя между сформированными и закреплен-
ными документально структурой, методическим и категориальным аппаратами, 
возможностью встраивания в уже существующий учебный процесс, с одной сто-
роны, и разницей в подходах к целям и задачам преподавания, а иногда и к ху-
дожественной политике применения дисциплины, — с другой стороны.

Подобный сопредельный характер присущ всей системе обучения современно-
му танцу. Его методика преподавания в большинстве случаев основывается на ав-
торском подходе и, несмотря на общие положения, такие как интерес к телесному 
присутствию, избегание прямого воплощения эмоциональных или нарративных 
структур, ориентация на соматический интеллект, многозадачность и активное 
внимание, оставляет за собой право на «неоднозначность и отсутствие ясности 
сформированного понимания содержания преподавания» [9, с. 127].

В соответствии с этим предложенная автором статьи методика препода-
вания партнеринга как части системы современного танца, хотя и содержит 
универсальный ключ, но не может и не стремится быть расцененной как един-
ственно верное руководство к действию. Однако предложенная далее структу-
ра не только осуществляет включение актуальных и необходимых для форми-
рования деятеля современного танца знаний и навыков, но и подразумевает 
гибкость требований к конкретным телесным навыкам в зависимости от при-
надлежности к той или иной художественной форме.

Техническая сторона методики

Партнеринг в современном танце направлен на развитие у танцовщика 
широкого спектра навыков. В настоящее время студенты, артисты и танцов-
щики, непрофессионалы, практикующие контактные дисциплины, должны 

2 Подробнее об этом: [7].
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демонстрировать: 1) навыки возможных (телесного, зрительного, вербально-
го) видов взаимодействия с партнером; 2) знание работы с физической сторо-
ной контакта — частичной или полной передачей и/или распределением веса 
партнеров, балансом и контрбалансом в паре, работой с общими траектория-
ми и ритмом движения, способом телесной коммуникации (скольжение, пе-
рекатывание или прерывистый переход от одной точки контакта к другой), 
динамикой и механикой исполнения поддержек, развитием вестибулярной 
и проприоцептивной чувствительности (многие поддержки осуществляются 
в большой динамике и в «перевернутых» положениях), способностью «слы-
шать» и реагировать на телесные импульсы и формировать телесный ответ 
(чувствительность и телесную осознанность), навыки взаимодействия с опо-
рой (полом или партнером, статичной или подвижной опорой, безопасное рас-
пределение веса собственного тела по отношению к опоре (падения, сколь-
жения и т. д.)); 3) развитые навыки активного внимания — как телесного, так 
и по отношению к окружающему пространству (сценическому, музыкально-
му, телесному); 4) этические навыки: умение доверять и брать ответственность 
в паре одновременно за собственное тело и тело партнера, умение ненасиль-
ственно заходить в контакт и безопасно уходить от него, умение адаптировать-
ся под изменяющиеся условия художественных процессов; 5) навыки работы 
с фиксированной, импровизационной и процессуальной формами контактно-
го взаимодействия; 6) способность генерировать телесный материал и нахо-
диться как в дуэтных, так и групповых формах взаимодействия.

Отсюда можно выделить основные направления подготовки: физический 
(формирование готового мышечного корсета); этический (психологическая 
готовность к контакту); реактивный (фокус на внимание и реакцию); фор-
мально-пространственный (организация собственного тела в пространстве, 
как физическом, так и звуковом).

Поскольку уровни подготовки задействуют разные стороны личности тан-
цовщика, последовательность обращения к ним может варьироваться в зави-
симости от индивидуальных качеств обучающегося и/или группы, уровня их 
подготовки, возраста и задач учебной программы3.

Концептуальная сторона методики

В качестве концептуальной основы методика опирается на дидактико-демо-
кратическую модель преподавания Джо Баттерворт [11] и феномен полимор-
физма контактных дисциплин, отраженный в работе Кайли Ривьеччо [12]. 

3 С учетом основных аспектов конкретизации задач физического воспитания [8, с. 125] 
можно выделить следующие направления: конкретизация в «соответствии с индивидуаль-
ными возможностями, особенностями» и целями занимающихся (дополнение автора) 
и «конкретизация во временно́м аспекте» [10, с. 16].
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Описанные ниже принципы по сути своей не являются инновацией в учеб-
ном процессе, однако ранее они не применялись к исследованной дисциплине.

Дидактико-демократическая модель фокусируется на преподавании хоре-
ографии с точки зрения подхода, в широком спектре которого на одном кон-
це стоит традиционное «обучение путем показа» [11, 45], называемого дидак-
тическим, а на другом — демократический подход, направленность на умение 
работать в кооперации с информацией, ее анализом, трансформацией и пред-
ложением вариантов применения. Иными словами, от передачи опыта други-
ми до интенции к самостоятельным открытиям4. Модель трактуется достаточ-
но широко, затрагивает не только систему ученик – учитель, но и обращение 
любого актора образовательного процесса с информацией, например ее ге-
нерирование и/или трансформацию. К методам такой системы относятся ру-
ководство, фасилитация (содействие) и поощрение. Безусловно, «творческие 
танцевальные ситуации, которые вовлекают студентов как практически, так 
и познавательно, и требуют индивидуальности, воображения и элемента со-
причастности» [11, 46] бесконечно разнообразны и ограничены только во-
ображением, опытом, навыками и пониманием преподавателем процессов, 
происходящих в современном художественном, научно-практическом и кон-
цептуальном полях. То есть от педагога требуется максимально высокий уро-
вень компетенции и постоянного отслеживания актуальных процессов. Ввиду 
применения такой системы формируется конкурентоспособный танцовщик, 
умеющий как исполнять готовый, так и продуцировать собственный телесный 
движенческий материал.

Такой подход соотносится и с требованием федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования по подготовке специа-
листов творческо-исполнительского типа деятельности [13, с. 3], и с актуаль-
ными тенденциями танцевальной педагогики, строящейся на холистической 
модели обучения [14, с. 291].

Педагог и исследователь танца Кайли Ривьеччо обратилась к теме полимор-
физма контактных дисциплин, который подразумевает широкий спектр ва-
риантов взаимодействия в различных видах танца. Каждая из танцевальных 
дисциплин в силу исторических, социальных и эстетических предпосылок сфо-
кусирована на том или ином аспекте взаимодействия. Например, социальные 
танцы максимально глубоко разбирают тему ведения-следования, контактная 
импровизация — работу с риском, динамикой, безопасностью, дуэтно-классиче-
ский танец — отношения с осевой нагрузкой и динамическим балансом вокруг 

4 Баттерворт описала спектр взаимоотношений на примере системы «хореограф – тан-
цовщик», где дидактическая модель соответствует варианту «хореограф-эксперт / танцов-
щик-инструмент» и далее по направлению к демократической модели, соответственно, — 
«автор / интерпретатор, пилот / участник, посредник / создатель, соратник / совладелец».
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вертикальной оси и т. д. Кроме того, существуют параллельные дисциплины 
и техники танца, не связанные с партнерингом напрямую, но разрабатывающие 
отдельные, необходимые для контакта, качества. Соматические дисциплины 
формируют глубокую телесную осознанность, кинестетическую чувствитель-
ность и навык работы с визуальными образами; боевые искусства, в частности 
тайцзицюань, основой техники имеют «заземление» и развитие устойчивости, 
перенаправление энергии и слитность движений; техники анализа и выстраива-
ния эргономичного движения «Сохрани тело»5 («Save the Body») Татьяны Та-
рабановой [16], «Побори в себе обезьяну» («Fighting Monkey») Линды Капета-
ния и Йозефа Фручека [17], «Прохождение сквозь» («passing through») Дэвида 
Замбрано [18] и др.) активно развивают навыки реактивности и внимания, ком-
муникации, движения в группе, свободной и мгновенной смены ролей ведущего 
и ведомого, реагирования всех танцующих на смещение ролей. Наконец, Илья 
Выдрин концептуализировал партнеринг, уделяя внимание в своих исследова-
ниях этическим аспектам контакта и их качественным характеристикам6 [19].

Ривьеччо, основываясь на теории множественного интеллекта Говарда 
Гарднера7, в рамках своего исследования в Калифорнийском университете 
провела 15-недельный курс партнеринга, разделив его на введение в партне-
ринг, контактную импровизацию, мамбо, соматические практики, капоэйру 
и дуэтно-классический танец. Судя по отзывам студентов, результатом стало 
расширение их взглядов, навыков исполнения контактного танца. В частно-
сти, появилось понимание того, как можно вступать в партнерские отноше-
ния с/без физического контакта, кинестетическое восприятие нетактильного 
взаимодействия, убежденность в разнообразии вариантов партнерства и др. 
Однако очевидно, что дисциплины имеют не только разную глубину фокуса, 
но и различные цели, поэтому дисциплины (и сами обучающиеся) должны 
адаптироваться под направление партнеринга в современном танце и учиты-
вать современный взгляд на целостность (соматичность) тела и разума, обла-
дающих кинестетическим интеллектом [21, с. 56], а не использовать системы 
«тело – машина, работающий – машинист» [22].

Применяя теорию множественного интеллекта к методике преподавания 
партнеринга, отметим также, что для формирования необходимого качества 

5 Здесь и далее перевод выполнен автором. В танцевальном сообществе чаще встре-
чается англоязычная терминология. Для целей обобщения опыта преподавания и изуче-
ния представляется полезным делать шаги в направлении создания русскоязычных ана-
логов англоязычной терминологии [15].

6 Анализ работ И. Выдрина см. в статье [7, с. 48].
7 Теория открывает глаза на вариативность мышления субъектов с уклоном на визу-

альный, логический, кинестетический и другие способы восприятия информации [20].
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контактного взаимодействия у танцовщиков считается эффективным при-
менение физических «расширений» тела8 (воздушных шаров, одежды, жгу-
тов для йоги, фитболов и др.). Разбор со студентами текстов, видеоматериа-
лов, включение в процесс обучения визуальных схем, помимо формирования 
устойчивых ощущений и образов, способствуют включению дополнительных 
уровней интеллекта9. Из этого следует, что идеальной моделью преподавания 
партнеринга является именно сфокусированная на индивидуальном физическом, 
интеллектуальном и психологическом развитии танцовщика, формировании на-
выков партнерства с применением знаний из смежных дисциплин; модель, раз-
вернутая в дидактико-демократической плоскости преподавания.

Практическое применение

На практике встраивание партнеринга в план смежных дисциплин, ориен-
тированных на студентов и учеников разного возраста и уровня с учетом раз-
личий в целях институций или учебного курса и ограниченного временного 
ресурса, структура преподавания может меняться. Далее предлагаются вари-
анты интерпретации методики партнеринга, разрабатывавшейся автором по-
следние четыре года.

В рамках онлайн-курса партнеринга для начинающих, ставшего частью обра-
зовательного проекта «Dancehelp — хореографу в помощь» [24; 25], была пред-
ложена схема преподавания, сфокусированная на развитие внимания, форми-
рование опорно-двигательного аппарата, базовые принципы работы с весом. 
Игровая форма подачи материала позволила избежать страха взаимодействия. 
Упор делался на формирование связи «касание – ответная реакция», развитие 
мышечного аппарата с помощью контактных игровых форм (чехарда, ручеек, 
и др.), постепенный переход от физических упражнений с предметами (кубики 
для йоги, теннисные мячи) в одиночестве к аналогичным упражнениям в паре, 
когда партнер копировал движения или функцию предметов. Также активно 
использовались «расширения» тела, характеризующие разнообразные каче-
ства контакта (воздушные шары — упругость и слитность движения, гимна-
стические палки — визуализация «негативного» пространства и связей на рас-
стоянии, футболки — чувство растягивающихся рычагов тела). Такой подход 
позволил сочетать, с одной стороны, интересную для начинающих форму пода-
чи материала, с другой, — снять чрезмерное внимание к самому акту контакта.

8 Под «расширениями» автор понимает свойство физических предметов частично 
принимать на себя функцию тех или иных частей, органов человеческого тела, позволяю-
щее визуализировать процессы, происходящие с телом и вниманием.

9 Интересно, что в свое время П. Ф. Лесгафт обращал внимание на интеллектуаль-
ность движения, т. е. на необходимость комплексного подхода к физическому воспитанию 
и развитию, а не на механическое повторение элементов [23, с. 51].
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С 2020 по 2022 год в Москве автором (с интервалом раз в полгода) четы-
режды проводился танцевальный интенсив «Партнеринг и контактное взаи-
модействие» для взрослых танцовщиков и педагогов среднего и продвинуто-
го уровней. В рамках интенсива проходили сессии педагогов танцевальных 
дисциплин, отражающих тот или иной фокус взаимодействия. Каждый из че-
тырех блоков интенсива включал практики соматических дисциплин и рабо-
ту с техникой партнеринга в рамках современного танца. Вариативная часть 
включала в себя знакомство с навыками ведения-следования в социальных 
танцах, техникой исполнения акробатических поддержек в контактной им-
провизации, тренировку реактивности в парах и группе с применением тен-
нисных мячей, работу с готовым лексическим материалом. Сам проект, отча-
сти, реализовывал идеи некоторые Кайли Ривьеччо.

В период пандемии COVID-19, в условиях локдауна в преподавании при-
менялось сочетание визуализации теоретической информации с замещением 
партнера стеной, стулом и фитболом. Применение такого подхода хотя и упи-
рается в невозможность выстроить адекватную реакцию со стороны объекта 
воздействия, не обладающего гибкостью ответной реакции, однако, демон-
стрирует успешность формирования навыков работы с телесными ощуще-
ниями центра тяжести, применения любых поверхностей тела для контакта 
на статичной опоре.

Наконец, последним примером является курс партнеринга для студентов, 
обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова по программе «Искусство современного танца»10. 
Программой предусмотрено освоение учащимися курсов соматических дис-
циплин, классического танца, техник современного танца. Система преподава-
ния максимально близка к демократической модели, т. е. упор сделан на фор-
мирование технических навыков контакта посредством сочетания инициатив, 
исходящих от педагогов, с самостоятельными теоретическими и практически-
ми поисками студентов.

В начале курса изучались письменные источники, важные для формирова-
ния как понятийного аппарата партнеринга, так и понимания его технической 
базы. Разбор сопровождался объяснением и демонстрацией педагогом прин-
ципов работы партнеринга на студентах. В середине курса, после овладения 
рядом приемов, обучающимся было предложено ознакомиться и разобрать 
фрагмент видеоурока, создать самостоятельно танцевальную фразу на осно-
ве усвоенного материала. При этом преподавателем были даны разъяснения, 
что в парах существует коллективная ответственность, т. е. нет разделения на роли  

10 Программа неоднократно обсуждалась на различных научных конференциях, вклю-
чая Международную конференцию «Code провинции» в г. Калуга 12–14 марта 2021 года [26].
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педагога и ученика. После проработки статьи, касающейся этической и каче-
ственной стороны контактного танца11, студенты выстроили комплекс практиче-
ских упражнений, направленных на формирование необходимых этических на-
выков. Заданная педагогом комбинация исполнялась с закрытыми поочередно 
у одного и затем у второго партнера глазами («видящий» брал на себя роль ве-
дущего), после чего оба партнера двигались с закрытыми глазами, а ответствен-
ность за безопасность ложилась на остальных студентов, находившихся в зале.

К началу курса обучающиеся уже имели мотивацию к освоению партнерин-
га, столкнувшись с недостатком навыков взаимодействия в танце в исполни-
тельской практике. Весь курс участвовал в танцевальном спектакле «Туман», 
премьера которого состоялась на учебной площадке Новой сцены Алексан-
дринского театра в декабре 2021 года, за год до начала учебного курса партне-
ринга. Также спектакль был показан на сцене Инновационного культурного 
центра в Калуге в январе 2023 года в рамках Всероссийского фестиваля под-
держки молодых современных хореографов «Танцсоюз». Участие в постанов-
ке и исполнении спектакля является частью учебного процесса и ежегодной 
отчетности студентов по практической части дисциплины «Искусство балет-
мейстера» (композиция современного танца) [28].

Постановка состоит из пяти частей, в каждой из которых присутствует ра-
бота с вниманием к группе и/или пространству, а три части буквально выстро-
ены на телесном контакте.

В первой части танцовщики движутся по кругу, прикасаясь друг к другу, 
осуществляя полную или частичную передачу собственного веса друг дру-
гу как в парах, так и в более многочисленных группах. Движение происхо-
дит относительно общего центра группы, со сменой уровней и исполнением 
фиксированных воздушных и партерных поддержек. Перемещение танцую-
щих выстроено на свободной импровизационной форме и подчиняется толь-
ко общему направлению движения по спирали и структурированным теле-
сным задачам (смена уровней, поиск спиралей в теле, приоритет скольжения 
различных частей тела по поверхности пола и др.). Для исполнения поддер-
жек танцовщики подбирались случайным образом, согласно их расположе-
нию в пространстве на момент постановки спектакля, но также учитывались 
личные предпочтения и инициативы, а также равномерное распределение эле-
ментов поддержек между всеми участниками.

Вторая часть включает бег по планшету сцены с хаотичной сменой направ-
лений и избеганием столкновений. При этом есть один ведущий, стремящий-
ся держать во внимании всех участников и собственным стремительным дви-
жением не дающий возможность группе собраться.

11 Статья [27] раскрывает связь между понятиями «доверие» и «забота».
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Третья часть выстроена на фиксированных контактных формах, исполня-
емых группой из пяти танцовщиков с закрытыми глазами. Задача танцующих 
усложняется тем, что хореография начинается с раскручивания «ослепших» 
исполнителей и поиска ими друг друга наощупь. Танцовщики, не участвующие 
в танце непосредственно, находятся в сценическом пространстве и, при необ-
ходимости, страхуют исполнителей.

Оставшиеся части постановки содержат хореографию, в которой от двух 
до шести артистов встречаются в плотном телесном контакте и исполняют раз-
личные партерные и воздушные поддержки. Спектакль затрагивает все уров-
ни партнеринга, что отражает общую идею постановки — переход от разроз-
ненного присутствия к единению людей, движимых общей целью. Совпадение 
телесных, пространственных задач и работа с вниманием к группе, при опре-
деленной степени свободы в лексическом материале, подчеркивает индиви-
дуальность исполнителей. Таким образом программа получает цикличную 
структуру, в которой сменяющие друг друга задачи по-разному освещают одни 
и те же технические и художественные процессы.

Заключение

Опыт партнеринга, осмысленный автором за годы преподавательской дея-
тельности, позволяет сделать некоторые выводы о принципах преподавания 
дисциплины «Партнеринг». На протяжении всего курса обучения необходимо 
придерживаться физиологического подхода к движению в выстраивании теле-
сной конструкции с учетом актуальных техник танца. С первых дней следует 
обращать внимание на этическую сторону контакта, формирование групповой 
ответственности и равномерное распределение ее между партнерами, на актив-
ную работу с вниманием. Эффективным является поиск и применение смежных 
дисциплин, раскрывающих или дополняющих навыки контактного взаимодей-
ствия. Порядок изучения элементов и принципов, балансирование между фик-
сированной и импровизационной формами может варьироваться в зависимо-
сти от целей и задач курса и его длительности. При этом в процессе освоения 
материала происходит постепенный переход от дидактической модели препо-
давания к демократической за счет включения в урок самостоятельной практи-
ки обучающихся по предложению, поиску и разбору технического материала.

Предложенная методика наиболее полно охватывает процессы форми-
рования необходимого для эффективного партнеринга спектра навыков, де-
монстрирует гибкость применения основных принципов, позволяет наметить 
отправную точку в рамках широкого поля образовательных проектов и стиму-
лировать интерес учащихся к развитию собственных паттернов и дисциплины 
в целом, а также адаптироваться в условиях высоких требований к исполни-
телям в сфере современного танца. Определение и оценка результативности 
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предложенной методики еще далеки от завершения, но открытость системы 
позволяет привлечь танцевальное сообщество к применению, дальнейшему 
формированию и трансформированию ее в соответствии с изменяющимися 
потребностями художественных процессов.
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