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Статья посвящена изучению возникновения и концептуализации по-
нятия партнеринга в западных танцевальных исследованиях. В ней про-
слежено использование термина в применении к описанию партнёрства 
в работах, посвящённых изучению теории и методики различных танце-
вальных дисциплин. Зафиксированы и проанализированы основные слу-
чаи упоминания партнёрства как составляющей техники танца. Выделены 
аспекты, определяющие эффективность партнёрства как составляющей ду-
этных форм танца. Сделано предположение о постепенном уточнении со-
держания партнеринга на протяжении ХХ века как определяющего вырази-
тельного средства и показаны его ценность и существенность для описания 
истории современного танца как качественной характеристики и формоо-
бразующего элемента контактного взаимодействия. Понятие партнеринга 
рассмотрено на материале исследований классического танца, социальных 
танцев, контактной импровизации, современного танца. Выделены основ-
ные идеи и постулаты, зафиксированные в важнейших трудах, определя-
ющих природу партнёрства в танце. Сделаны выводы об исторически под-
вижном содержании партнёрства как особого вида взаимодействия в танце.
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The article is devoted to the study of the emergence and conceptualization 
of the partnering term in Western dance studies. It traces the use of the term 
as applied to the description of partnership in works devoted to the study of 
the theory and methodology of various dance disciplines. The main cases of 
mentioning partnership as a component of dance technique were recorded 
and analyzed. The aspects that determine the effectiveness of partnership as 
a component of duet dance forms are highlighted. An assumption is made about 
the gradual clarification of the content of partnering throughout the XXth 
century as a defining means of expression, and its value and significance for 
describing the history of contemporary dance as a qualitative characteristic and 
formative element of contact interaction is shown. The concept of partnering 
is considered as based on studies of classical dance, social dances, contact 
improvisation, and contemporary dance. The main ideas and postulates recorded 
in the most important works that define the nature of partnership in dance 
are highlighted. Conclusions are drawn about the historically fluid content of 
partnership as a special type of interaction in dance.
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Исследования партнёрства в классическом и социальных танцах1

В 1969 году в Канаде издана книга Антона Долина «Pas de Deux. The Art 
of Partnering» («Па-де-де. Искусство партнеринга» [1]), где употреблено в его 
прямом значении «партнёрство» слово партнеринг. Во вступительной статье 
к изданию показано, что «искусство партнеринга, известное до этого времени, 
приобрело новый аспект» [1, p. 4]. Автор связал перемену с прорывом гастро-
лями балета московского Большого театра в Лондоне в 1956 году культурно-
го «железного занавеса». Долин отметил, что несмотря на наличие в начале 

1 Раздел «Исследования партнёрства в классическом и социальных танцах» написан 
Л. А. Меньшиковым, раздел «Исследования партнёрства в контактной импровизации и со-
временном танце» — И. С. Сачковым.
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ХХ века в США нескольких пар танцовщиков, исполнявших сложные акроба-
тические поддержки, эстетика дуэтного танца на западе до гастролей 1956 года 
не знала их как важного художественного средства. Этому предшествовал 
определивший отношение к дуэту на западе процесс перехода от романтиче-
ских балетов к переосмыслению положения танцовщика, хореографа и пер-
сонажа в балетах антрепризы С. П. Дягилева, который привёл к уравновеши-
ванию значения партнёров в начале XX века (подробнее этот процесс раскрыт 
в работе Линн Гарафолы [2]).

Большое влияние в последующий период на этот процесс оказали школа ле-
нинградского балета с её вниманием к эстетизации мелкой техники и лично-
стям балерин, за которыми на второй план отходили как излишне акробатич-
ные воздушные поддержки, и московская балетная школа, наследие которой, 
с точки зрения автора введения к изданию [3, p. 7–8], подразумевало смену 
роли партнёра в дуэте с формального присутствия на активное физическое 
и эмоциональное участие, что определило усиление роли мужского танца с ус-
ложнением парной хореографии. Во введении отмечена роль Долина в этом 
процессе: «Долин приблизил великое классическое адажио к его окончатель-
ному разрыву с акробатикой, потому что успешно маскировал трудности подъ-
ёма» [3, p. 7]. Там же сформулирована тема потери содержательной стороны 
дуэтного танца за формой. Важные, по мнению автора, составляющие, такие, 
как внимание к партнёрше со стороны партнёра и концентрация процесса во-
круг «рыцарства и галантности» утрачены в 70–80-х годах ХХ века.

Важность этого источника для понимания партнеринга определяется тем, 
что он является единственным трудом по классическому танцу, где исполь-
зован термин партнеринг (партнёрство) в значении «совершенной техники, 
включающей не только тонкое музыкальное чутьё, но и знание музыкальной 
реакции балерины, фразировки и драматического чувства» [3, p. 7]. Однако, 
он и единственный, который не касается методики преподавания дисциплины, 
очевидно, передающейся методом показа от педагога к танцовщикам. Автор 
указал на некоторые правила [1, p. 16–17], но отметил, что это тема другой 
книги (так и не вышедшей из-под его пера).

В главе «Искусство партнеринга» [1, p. 9–13] Долин отметил, что среди 
огромного количество критических и биографических описаний, лишь не-
многие авторы среди сильных сторон мужчин-танцовщиков обращали вни-
мание на важность навыков партнёрства для балета. Автор показал, что сами 
артисты «не подозревают, что самоотдача, бескорыстное внимание к балерине 
в паре только усиливает самого партнёра и его соло» [1, p. 10]). Партнёрство 
в классическом танце определено как важная и сложная техническая и творче-
ская его составляющая, позволяющая не только выгодно представить балери-
ну, но и раскрыть характер партнёра через чуткое и внимательное отношение 
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к работе в паре. Автор коснулся методических особенностей обучения под-
держкам, а именно, равной степени физической готовности партнёров (мы-
шечной силы мужчины и техники исполнения элементов), выстраивания 
структуры обучения от простого к сложному и от сольного изучения формаль-
ных элементов к исполнению поддержек в паре, оптимальной, по его мнению, 
рекомендованной для сбалансированной работы мышц длительности класса 
(один час). В работе представлены рекомендации по одежде, которая должна 
быть мягкой, безопасной и служить, при необходимости, опорой для мышеч-
ного корсета в точках поддержки. Кроме того, Долин выделил важность и при-
оритетность индивидуального по отношению к повторяющемуся. Партнёр, 
по его мнению, должен, в первую очередь, понимать, что невозможно приме-
нение одних и тех же навыков с разными партнёршами, невозможно «поддер-
живать балерину в одинаковой манере в вальсе… из “Сильфиды” и в pas de deux 
из “Спящей красавицы”. <…> Сила, уверенность, авторитет и понимание — 
необходимые качества для партнёра» [1, p. 13]. Тем самым тема партнёрства 
в танце в книге обсуждена с точки зрения всех возможных его аспектов.

В работе введено понятие следования как основного качественного признака 
партнёрства и его базового технического навыка. Оно нарабатывается на про-
стых формах, например, на обычных шагах. Другой качественной составляющей 
является спуск с поддержки. В соответствии с эстетикой классического танца все 
поддержки заканчиваются сходом на одну или две ноги, ценится ощущение лёг-
кости и невесомости спуска. Долин указал на необходимость постоянного фоку-
са на презентации и самопрезентации в этом моменте. Особое значение он уде-
лил взгляду партнёра, его сосредоточенности на партнёрше в каждый момент 
времени, но без потери внимания ко всему пространству. Как и в более поздних 
изданиях других авторов, он обратил внимание на то, что партнёр не должен 
держать балерину всё время, должен лишь стараться помочь ей найти баланс.

В последующих трёх главах Долин на примере адажио из «Лебединого озе-
ра», «Жизели» и «Щелкунчика» обратил внимание на манеру исполнения 
и детали, например, на то, как партнёр должен брать руку партнёрши, не опи-
сывая при этом сами поддержки, поскольку хореографический текст дуэтов 
уже стал каноническим. Описание поддержек включает анализ элементов пан-
томимы в паре (взгляда, эмоций, жестов), поэтому книга имеет не только ме-
тодическое значение, но и значение как артефакт балетной критики, посколь-
ку описывает критерии качества исполнения.

Работа Долина стала базовым источником для развития теории и методи-
ки партнеринга в западной литературе, заложив основные темы и сюжеты об-
суждения и заложив определённые рамки для его определения.

В настоящее время в англоязычной практике ряд авторов опубликовали ряд 
статей в электронных изданиях, посвящённых партнёрству в дуэтном танце. 
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Так, Даниэль Чо обратился к этическому вопросу «хорошего партнёрства», 
определив его не только с позиции виртуозного владения техникой, но и с це-
лью «расширить возможности женщин» [4]. Он в разгар пандемии актуализи-
ровал вопрос контактного взаимодействия, обратившись к проблеме гораздо 
более высокой, по сравнению с мужским танцем, конкуренции среди балерин.

Х. Хилтон не обосновал ни появления партнеринга, ни его принципи-
альных особенностей, однако, на основании интервью с танцовщиками-про-
фессионалами обратился к вопросам партнёрства, таким как распределение 
ответственности в паре, внимание к партнёру, пространству помещения и раз-
личиям во взаимодействии с людьми с разным опытом и физическими дан-
ными. Автор включил в практику партнеринга этические вопросы, в меньшей 
мере встречающиеся в источниках: его интересовали вопросы «продуктивно-
го общения» (выстраивания коммуникации при помощи вербальных средств 
внутри и вне танцевального зала), «установления и соблюдения физических 
границ» (прояснения смыслового и эмоционального значения касаний в тан-
це), «заботы об одежде и гигиене» (как части техники безопасности и одного 
из условий аттракции в паре) [5].

Сара Роут и Филлип Нил опубликовали две статьи «Станьте лучшим 
партнёром: советы для женщин» [6] и «Станьте лучшим партнёром: советы 
для мужчин» [7]. Статьи касаются рекомендаций этического и методическо-
го содержания, не освещают конкретные физические и технические приёмы 
контактного танца. В «Советах для женщин» Роут выделила вопросы доверия, 
внимания к пространственному расположению и движению собственного тела 
и тела партнёра, вербальной и невербальной коммуникации в паре, физиче-
ской подготовки тела. Нил отметил особую роль партнёра и его ответственность 
в паре ввиду общей цели презентации балерины. Особенно выделены чувство 
музыкальности, эмоциональная чувствительность, а также ведущее внешнее 
положение девушки в паре при важной поддерживающей функции мужчины.

Очевидным является обращение к теме партнёрства авторов, исследующих 
социальные танцы, их отношения с музыкой, композиционные и технические 
особенности, вопросы этнографического и антропологического значения пар-
ных и сольных танцев, соотношение их между собой и с другими танцевальны-
ми дисциплинами. Эти вопросы рассматриваются в работах Ш. Пьетробруно 
[8], М. Киммела [9], М. Масмона [10], М. Балзера [11].

В книге Шин Пьетробруно исследованы особенности танца сальса и, хотя 
она и имеет, в большей степени, социологическую направленность, но так-
же содержит сравнительную характеристику партнёрства в балете и саль-
се, качественные характеристики партнёрства и методику обучения в лати-
ноамериканских стилях бального танца и обусловленность проникновения 
эстетики классического танца в современные танцевальные направления. 
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Так, из сходств упоминается первоначальное разделение работы партнёров 
по принципу пола и изучение отдельных элементов сольно и лишь затем в па-
рах [8, p. 147]. Также здесь дана историческая справка об эволюции ролей пар-
тнёра и партнёрши в паре от классического балета к танцу модерн и танцеваль-
ным поискам постмодернистов в сравнении с похожими процессами в сальсе. 
В частности, Пьетробруно определил, что в балете партнёрша идеализирована, 
в сальсе она может занимать позицию активной соблазнительницы или пред-
мета желания, в постмодернистском танце различия размываются и нивелиру-
ются в пользу процессуальности тела вне его нарративов. Также работа инте-
ресна тем, что автором концептуализированы различия в эстетике балетного 
и социальных танцев, подробно описаны апломб и вертикальность оси тела 
классического танцовщика и изоляции в социальных танцах.

Майкл Киммел продолжил тему сравнения и исследовал вопросы пар-
тнёрства в аргентинском танго, подробно раскрыв биомеханические прин-
ципы работы в паре и предложив теорию социального познания через танец. 
Он провёл аналогию между языком танца и построением речи, состоящей 
из морфем — элементарных составных частей слов. На уровне партнёрства 
разделение определено автором как необходимое условие для создания бы-
строго и адекватного ответа в паре в условиях импровизации. В работе встре-
чается понятие следования, обоснована важность физической подготовки 
для партнёрства, произведён анализ методик работы с вниманием и невербаль-
ной коммуникацией в паре с формированием «динамических микропаттернов, 
в частности, тонко отточенных процедур активного восприятия для действия 
и восприятия в действии» [9, p. 117].

Исследования партнёрства в контактной импровизации  
и современном танце

В 1972 году один из основателей объединения «Гранд Юнион» Стив 
Пакстон представил публике перформанс «Магний» («Magnesium») [12]. 
Этот момент считается точкой отсчёта для истории контактной импровизации, 
направления, вобравшего в себя поиск новой формы взаимодействия в паре 
через практику импровизации в соединении с опытом восточных единоборств, 
танго, танца модерн и других дисциплин. Контактная импровизация распро-
странилась повсеместно и быстро приобрела последователей по всему миру. 
Этой теме в аспекте исследования партнёрства уделено наибольшее внимание 
по сравнению с другими контактными танцами.

Синтия Новак создала подробный труд [13], посвящённый антропологи-
ческому и культурологическому анализу контактной импровизации как сло-
жившейся культуры. Она рассмотрела историю создания, социальное значе-
ние, эстетические и формальные характеристики направления, процесс его 
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проникновения в другие танцевальные дисциплины вплоть до классическо-
го танца (например, в работах У. Форсайта). Автор описала рамки, определя-
ющие стилистику и технические закономерности контактной импровизации, 
привела сравнительную характеристику направления с балетом и техникой 
М. Каннингема. В книге отсутствуют конкретные упражнения, однако, под-
робно описаны основные понятия техники контактной импровизации: вес, 
динамика, точка контакта, внимание и другие. Хотя Новак не ставила задачей 
сравнение контактной импровизации с современным пониманием партнерин-
га, однако, очевидно, что основное отличие контактной импровизации состоит 
в её социальной направленности и свободе формы. Контактная импровизация, 
опираясь на ранее открытые техники танца, связывает их с восточными еди-
ноборствами и понятиями риска и исследования. Она ближе к культуре соци-
альных танцев, поскольку направлена не на сценическую форму, а на свобод-
ные взаимоотношения и диалог в любом пространстве.

В работах Т. Кальтенбруннера [14], А. Брук [15], М. Мэннинга [16], 
Д. Котин, Н. С. Смит, С. Пакстона [17], М. Кеога [18] разобраны техниче-
ские характеристики сосуществования с телом партнёра, вопросы соглаше-
ния или отказа от телесного контакта, базовые физические принципы поддер-
жек — работа с весом, балансом, инерцией.

Наиболее подробно методические рекомендации с описанием специфиче-
ских упражнений и структуры построения как цельной программы, так и от-
дельных занятий содержит труд Томаса Кальтенбрунера [14]. Ссылаясь 
на цитаты основателей и адептов контактной импровизации, автор дал её 
определение, историческую справку, определил понятийный аппарат. В тексте 
не употребляются термины партнёрство и партнеринг, но разобраны биоме-
ханические принципы движения сольно, в паре, группе, динамика и механи-
ка поддержек и прыжков. Постановка вопроса про партнёрство в контактной 
импровизации может быть поставлена под сомнение ввиду основных правил 
дисциплины, таких как приоритет риска, постоянного поиска новых форм, 
направленности на индивидуальность каждого. Однако, со ссылкой на ос-
нователя движения контактной импровизации, С. Пакстона, Кальтенбрунер 
утверждал, что танцовщики в конечном итоге стремятся образовать единое 
тело с общим центром веса, тем самым, динамика в контактной импрови-
зации очевидным образом отличается от балета, но требует определённого 
уровня сотрудничества. Как важные составные части этих процессов и техни-
ки контактной импровизации, выделены использование инерции и веса тела 
партнёра, энергии падения, внимание к собственному телу, прикосновение, 
доверие, чувствительность, коммуникация. В практической части, кроме вни-
мания к телесной составляющей, обозначена необходимость «ментального 
и психического расслабления» [14, p. 66], что отражает как общие тенденции 
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новых танцевально-соматических дисциплин периода становления современ-
ного танца (Body-Mind Centering (психо-соматическое центрирование), Joan 
Skinner Releasing Technique (техника релиза Джоан Скиннер) и других), так 
и основную идею контактной импровизации — «отпускание интеллектуаль-
ного контроля за ситуацией и, в результате, за движением» [14, p. 67]. Автор 
ввёл понятие пространственной осведомлённости — «способности направлять 
внимание на непосредственное окружение: например, пространство, окружаю-
щее тело во время танца» [14, p. 70] посредством расфокусированного взгляда. 
Также в методике знакомства с контактной импровизацией важно исследова-
ние чувства гравитации и веса лёжа на полу, включение чувствительности всех 
поверхностей тела, тренировка активной и принимающей позиций в движении 
и работа с риском. Упомянуты понятия ведения и следования. Последовательно 
разобраны необходимые навыки сольного движения (качение, спиральное 
движение, падение и движение вне баланса, прыжки), навыки парной работы 
(передача веса, прикосновение, поиск физического предела, взбирание вверх 
и поддерживание, баланс и контрбаланс и другие).

Отдельно можно выделить работы Дэвида Оутевски и Кайли Ривиеччо, 
которые объединили несколько контактных дисциплин [19; 20]. Ривиеччо 
проанализировал практический опыт пятнадцатинедельного курса, включав-
шего в себя пять контактных дисциплин («введение в партнеринг, партнёр-
ство в классическом балете, контактную импровизацию, капоэйру и мамбо» 
[20, p. 14]). То есть впервые обращено внимание на теоретизацию методики 
преподавания дисциплины. Комплексный подход к преподаванию партне-
ринга обоснован через теорию «множественного интеллекта», предложенную 
Говардом Гарднером в 1983 году (американский психолог Говард Эрл Гарднер 
раскрыл свою концепцию в книге «Границы мышления: теория множественно-
го интеллекта» [21]). Кроме подкрепления контактного взаимодействия раз-
личными дисциплинами и формирования более развитой системы навыков, 
отмечено, что «взаимное внимание к этим различным модальностям интел-
лекта в партнёрских отношениях может способствовать лучшему вербальному 
и физическому общению» [20, p. 9]. Работа содержит теоретическое обосно-
вание метода, методическое описание курса и анализ результатов на осно-
вании интервью со студентами, отвечающими на вопросы индивидуального 
понимания партнёрства и его изменения в процессе знакомства с различны-
ми формами взаимодействия, значения ролей ведущего и следующего в паре 
и общих и отличительных черт различных форм партнеринга, и тем самым ут-
верждает полиморфизм партнеринга и предлагает методику его преподавания 
через комплексный подход и соединение различных контактных дисциплин.

В работе Оутевски, опубликованной фрагментарно в переработке 
Б. Майер, утверждается, что партнеринг является «сущностной частью многих 
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танцевальных стилей» [19], составляя в одних часть вокабуляра, в других — 
основу стилистики направления. В подтверждение приведена сравнитель-
ная характеристика контактной импровизации, аргентинского танго, бале-
та, современного и бального танцев по критериям распределения веса в паре, 
характера прикосновений и взгляда, с оценкой эстетических, чувственных 
и технических различий. Работа основана на наблюдении репетиционного 
процесса, анализе видео и интервью с танцовщиками указанных направлений. 
Отдельную работу Оутевски посвятил значению касаний не только в танце-
вальной, но и в педагогической практиках. Результаты сравнения важности 
взгляда в приведённых танцевальных направлениях представлены в виде ди-
аграммы, где наглядно проявлены связи и пересечения дисциплин. Оутевски 
заключил, что, хотя прямой взгляд не всегда используется в партнеринге, 
но опосредованно он проявляется в постоянном внимании к партнёру и заме-
щении его, к примеру, тактильной чувствительностью.

Специфическими вопросами партнеринга в современном танце занимается 
Илья Выдрин. Он рассматривает риторические, феноменологические, этиче-
ские характеристики партнеринга, его философскую составляющую. Он одним 
из первых сместил фокус исследования партнёрства в танце с педагогиче-
ских и искусствоведческих вопросов на восприятие взаимоотношений в тан-
це, то есть на то, почему люди (в ряде статей Выдрин рассмотрел объектно-
ориентированные процессы, такие, как (не)возможность партнёрства в танце 
с роботом, домашними животными и другими объектами) взаимодействуют 
в танце, и какие условия позволяют считать такое взаимодействие партнёр-
ством. Вопросы этики, «сонастройки» и взаимоотношений в паре рассмотре-
ны и в вышеупомянутых источниках, но Выдрин свёл их в систему качествен-
ных критериев партнеринга.

Опираясь на паралингвистическую теорию Ллойда Битцера, он обосно-
вал то, каким образом возникает «понимание с каждым движущимся телом» 
через «обнаружение и анализ тонких и сложных движений и сигналов» [22, 
p. 126]. Обращаясь к определению качества взаимодействия в паре, Выдрин 
определил, что идеальное техническое исполнение элементов не гарантирует 
ощущения «хорошего партнёрства» [23, p. 2], однако выстраивает рассужде-
ние вокруг того, какие характеристики коммуникации в паре способны интер-
претироваться как качественные признаки партнёрства. Он определил ком-
плекс необходимых для процесса взаимодействия условий, объединяющий 
физические, этические и социальные элементы. На основании утверждения, 
что «партнёрство может быть опасно», определена постоянная неотъемле-
мая взаимосвязь эстетического и этического аспектов контакта и невозмож-
ность определения одного единого для всех индивидуумов критерия качества 
даже внутри одной рассматриваемой техники танца или социальной группы. 
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Он пришёл к выводу, что только сотрудничество и осознанный выбор, то есть 
решение находиться в реактивном внимании к партнёру (когда танцовщик од-
новременно способен отдавать импульсы и воспринимать их от другого чело-
века) могут формировать ситуацию партнёрства.

На границе философии взаимодействия и психологии находится статья 
Выдрина о доверии и заботе в танце [24]. В ней раскрыты этические аспек-
ты приведённых понятий и расширено их понимание в поле техники работы 
с вниманием внутри партнёрских отношений в танце.

Англоязычный термин «партнеринг» раскрывается в иностранной литера-
туре с позиций танцевальной техники, практики, через призму наук о мыш-
лении и поведении человека, затрагивается его методология, художественное 
значение. Термин имеет общее значение «партнёрства» и применяется к кон-
тактным дисциплинам разных видов танцев. В русском языке остаются раз-
мытыми границы определения и соотнесения партнеринга с системой хоре-
ографических дисциплин, орфоэпические характеристики и написание, хотя 
его распространение в поле практики современного танца не вызывает сомне-
ний. Сталкиваясь с неоднозначностью того, насколько широко можно трак-
товать явление партнеринга и какие пересечения он имеет с другими контакт-
ными дисциплинами, наука приходит к осознанию необходимости уточнения 
и упорядочивания, систематизации информации для формирования коррект-
ного понимания внутри танцевального и искусствоведческого дискурса.
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