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Аннотация. В основе существующих в культуре социально-антропологических 
практик лежит тот или иной образ или идеал человека. Этот образ определяется це-
лями и ценностями, теми состояниями и психологическими механизмами, которые 
задействуются через создание определённой системы условий при организации той 
или иной формы активности. В ряде антропопрактик делается акцент на подтверж-
дении самости (их целью является «практикование себя», самореализация, само-
актуализация, самовыражение и проч.). В ряде других – на образном воплощении 
смысла жизни, который реализуется в деятельности: постулат непосредственности 
преодолевается в принципе опосредствования, и в этом случае хоть и не гаранти-
рованным, но закономерным «побочным эффектом» того, что человек посвящает 
свою жизнь кому-то или чему-то (человеку или делу), может стать преображение его 
самого. В статье рассматриваются практики искусства и прежде всего танцевальные 
практики в свете антропологического подхода: в зависимости от того, как строится 
совместно-распределённая деятельность в ходе обучения, терапии или эстетическо-
го воспитания, конституируется тот или иной образ человека. Особо подчёркивает-
ся катарсический характер переживания музыки в опыте музыкального движения. 
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В контексте танцевальных практик показано соотношение культивируемого образа 
действий (повторение, спонтанное реагирование, импровизация) и формируемого 
в пластическом каноне образа личности: поведенческий, телесный и ценностно-
смысловой аспекты оказываются тесным образом взаимосвязаны.

Ключевые слова: культурно-историческая психология, совместно-распределённая 
деятельность, танцевально-двигательная терапия, эстетическое воспитание, музы-
кальное движение, образ человека, пластический канон, эстетическое переживание.
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Abstract. Socio-anthropological practices existing in culture are based on one or another 
image or ideal of a person. This image is determined by the goals and values, those 
states and psychological mechanisms that are activated through the creation of a certain 
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system of conditions for the organization of a particular form of activity. A number 
of anthropopractices emphasizes the affirmation of the self (their goal is “practicing 
oneself”, self-realization, self-actualization, self-expression, etc.). In a number of others, 
the focus is based on the imaginative embodiment of the meaning of life, which is realized 
in activity: the postulate of immediacy is overcome in the principle of mediation, and in this 
case a “side effect” of the fact that a person devotes his life to someone or something, may 
be the transformation of himself. The article examines the practices of art and, above all, 
dance practices in the light of the anthropological approach: depending on how the co-
distributed activity is built in the course of training, therapy or aesthetic development, 
a particular image of a person is constituted. The cathartic nature of experiencing music 
in the practice of musical movement is particularly emphasized. In the context of dance 
practices, the relationship between the cultivated way of action (repetition, spontaneous 
response, improvisation) and the personality image formed in the plastic canon is shown: 
behavioral, bodily and value-semantic aspects are closely interconnected.

Keywords: cultural-historical psychology, co-distributed activity, dance-movement therapy, 
aesthetic education, musical movement, human image, plastic canon, aesthetic experience.
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Введение

Проблема психологического кризиса 
(словами Л. С. Выготского), как и психо-
логического схизиса (словами Ф. Е. Васи-
люка), разделённости науки и практики, 
академической теории и прикладных раз-
работок стоит сейчас не менее остро, чем 
100, 50 или 15 лет назад. Её исторический 
и методологический смысл многократ-
но обсуждался. Созданы исследователь-
ские программы и проекты построения 
психотехнической теории, намечены пу-
ти решения в культурно-исторической 
и деятельностной школе психологии. 

Однако сложность поставленных задач, 
трудоёмкость их воплощения в конкрет-
ных исследованиях и психологической 
работе делают по-прежнему актуальным 
вопрос методологического осмысления 
психотерапевтических и психолого-пе-
дагогических подходов. При этом отме-
чается стремление современного челове-
коведения к синтезу наук и искусств [1]. 
Оно реализуется в попытках выявления 
скрытых ценностно-мировоззренческих 
оснований той или иной практической 
работы, задающей вектор развития че-
ловека; необходимо ответить на воп-
рос, какой образ человека возникает 
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в соответствующих культурных практи-
ках [2]. Особенно ярко это проявляется 
в практиках искусства. А. В. Торопова 
подчёркивает: «Именно ценностные ори-
ентации человека проводят личность че-
рез разнообразные жизненные выборы, 
в том числе к своим художественным 
пристрастиям и предпочтениям в на-
правлениях и жанрах музыкального ис-
кусства» [1, с. 29].

В культурно-историческом процессе 
становления различных психотерапевти-
ческих традиций «доминанты», на кото-
рые возлагали упования представители 
этих направлений, сменяли друг друга: 
от внушаемости в гипнозе к осознанию 
в психоанализе, впоследствии к спон-
танности в психодраме, переживанию 
в гештальт-терапии и личностно-центри-
рованном подходе, коммуникации в НЛП, 
к творчеству в арт-терапии, молитве 
в синергийной антропологии [3]. Постара-
емся внести и свой вклад, чтобы категория 
творчества стала точкой роста для теоре-
тических и методических новаций в сфере 
психолого-педагогических практик.

Понятие антропопрактик 
в философии, психологии, культуре

Прежде чем перейти к конкретно-
му анализу, обратимся к философскому 
и культурному контексту – осмыслению 
феномена антропопрактик. В. М. Розин 
подчёркивает, что в основании антро-
попрактик лежит тот или иной «кон-
цепт человека». Антропопрактики по-
нимаются как деятельность, которая 
формирует и меняет человека, его са-
моидентичность, и представляют со-
бой направленные трансформации себя: 
«Именно личность как человек, дей-
ствующий самостоятельно (не по тра-
диции, не как социальный индивид), 
пытающийся выстраивать свою жизнь, 

выходит на особые практики, в которых 
объектом преобразований и трансфор-
маций является он сам» [4, с. 15].

В культурно-исторической и дея-
тельностной школе психологии подчёр-
кивается принцип опосредствования 
в работе человека над собой, над соб-
ственным «Я» в ходе предметной осмыс-
ленной деятельности (будь эта работа 
самостоятельной или при участии того 
или иного специалиста) [5], разрабаты-
вается программа для построения но-
вых психолого-педагогических практик, 
для анализа уже имеющегося разнообра-
зия подходов – по результатам, «по пло-
дам» процесса становления личности [2].

В нашем исследовании мы будем 
опираться на определение, предложен-
ное В. И. Слободчиковым: «Антропо-
практика – это особая работа в про-
странстве субъективной реальности 
человека: в пространстве совместно-рас-
пределённой деятельности, в простран-
стве со-бытийной общности, в простран-
стве рефлексивного сознания. Именно 
в этом пространстве может происходить 
осознанное и целенаправленное проек-
тирование таких жизненных ситуаций 
(в том числе и образовательных), в кото-
рых становятся возможными и подлин-
но личностное самоопределение, и об-
ретение субъектности, и становление 
авторства собственных осмысленных 
действий. Здесь, в этом пространстве 
возможно становление автономии и са-
модетерминации человека, его само-
развития и самообразования, а в преде-
ле – его фактического самостояния 
в собственной жизни» [6, с. 31–32].

Практики искусства: обучающие, 
терапевтические, развивающие

В настоящее время получают широ-
кое распространение различные занятия 
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в сфере искусства для детей и взрос-
лых. Можно выделить три больших на-
правления работы: традиционное ака-
демическое обучение, экспрессивная 
терапия и эстетическое воспитание [7]. 
В них сформированы разные роли субъ-
ектов интерпсихического, совокупного 
действия (в терминологии Л. С. Выгот-
ского и Д. Б. Эльконина) в структуре со-
вместно-распределённой деятельности: 
в первом случае – учитель/преподава-
тель и ученик, во втором – терапевт 
и клиент/пациент, в третьем – педагог-
психолог и участник занятий. По отно-
шению к феномену искусства эти прак-
тики различаются следующим образом: 
в академическом обучении важную 
роль играет формирование профессио-
нальных навыков артиста-исполнителя, 
овладение необходимой техникой, её 
совершенствование для воплощения ху-
дожественного образа; в ситуации тера-
пии внешние приёмы искусства выпол-
няют служебную, подчинённую роль 
для решения внутренних проблем кли-
ента; в эстетическом воспитании твор-
ческая деятельность культивируется 
как способ смыслообразования и транс-
формации переживания через работу 
над созданием художественной фор-
мы. Между выделенными направлени-
ями не всегда можно провести чёткие 
границы.

Рассматривая сложившуюся социо-
культурную ситуацию в сфере танце-
вального, музыкально-двигательно-
го искусства, можно констатировать, 
что имеет место противоречие между 
востребованностью танцевальных прак-
тик разных направлений и недостаточ-
ностью научных обоснований для их 
применения, недостаточностью изучен-
ности их влияния на формирование 
телесности, характера, на становление 
личности в целом.

Представляется, что структура тан-
цевальной деятельности отличается 
в зависимости от того, в контексте какой 
антропопрактики она осуществляется 
и реализуется. В рамках данной работы 
мы не будем углубляться в область тан-
цев ритуальных, народных, уличных, 
социальных и проч. (они заслуживают 
особого внимания, танцевальный опыт 
передаётся в них по особым законам). 
В рамках нашего сравнительного ис-
следования через анализ структуры со-
вместно-распределённой деятельности 
в ситуации обучения танцам, в танце-
вально-двигательной терапии и в разви-
вающих практиках эстетического вос-
питания средствами танца (на примере 
метода музыкального движения) мы по-
стараемся ответить на вопрос, как и ка-
кой образ человека культивируется 
в этих формах работы: человек – рацио-
нальный, эмоциональный, адаптивный, 
иррациональный, спонтанный, импуль-
сивный, волевой, целеустремлённый, 
самоопределяющийся, творческий и т.д. 
Этот образ находит отражение в пласти-
ческом каноне той или иной танцеваль-
ной практики [8].

Традиционное обучение танцам

При всём многообразии существую-
щих танцевальных стилей наблюдается 
общая тенденция: при переходе к сцени-
ческим формам все направления танцев, 
будь то народные или уличные, начина-
ют видоизменяться и подчиняться об-
щим закономерностям передачи опыта 
от преподавателя к ученику. При этом 
образцом выступает традиционное обу-
чение классическому балету, который 
изначально формировался как танец 
профессиональный, со своими эстетиче-
скими эталонами и высокими техниче-
скими требованиями [9; 10].
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Например, настоящий народный 
танец и народно-сценический оказы-
ваются принципиально отличными 
друг от друга по двигательной технике, 
а главное – по форме взаимодействия 
людей между собой, по тем смыслам, ко-
торые лежат в основе этого взаимодей-
ствия. Если в аутентичном фольклоре 
все – равноценные участники, то в на-
родно-сценическом танце исполнители 
и зрители отделяются друг от друга, по-
является фигура хореографа-постанов-
щика. Зрелищность требует виртуозной 
техники, и в результате вместо общего 
хороводного действа появляется репе-
тиционный зал и всё тот же классиче-
ский станок [11]. Даже танец модерн, 
искавший свободы выражения чувств 
и состояний, зарождавшийся в противо-
вес классическому балету, его канони-
ческой «правильности» и жёсткости, 
по принципу «от противного», при пере-
ходе к сценическим формам и в пого-
не за сложной техникой возвращается 
к станку [12].

Обязательным атрибутом в зале 
для занятий является зеркало, поскольку 
первостепенное значение приписывает-
ся внешней линии и рисунку движения. 
Предполагается актуальное или по-
тенциальное наличие зрителя. Зерка-
ло и постоянный зрительный контроль 
за собственным отражением формируют 
позицию наблюдателя у танцовщика, 
который непрерывно контролирует про-
цесс исполнения движения.

По мере появления любительских 
студий требования к уровню исходной 
подготовки учащихся стали снижать-
ся, однако не стоит забывать, что изна-
чально занятия балетом предполагали 
серьёзный отбор претендентов по опре-
делённым критериям, и не последнее ме-
сто в них занимали физические данные 
и состояние здоровья. Необходимость 

постоянно преодолевать себя и огра-
ничения своего организма, развивать 
выносливость, репетировать, несмотря 
на усталость и боль, приводит к форми-
рованию волевых черт характера [2].

Особенностью традиционного обу-
чения танцам в диаде «преподаватель/
учитель – ученик» является преоблада-
ние воспроизведения движения по за-
данному образцу. Отработка техниче-
ских элементов и двигательных навыков, 
многократное повторение танцевальных 
связок в дальнейшем позволяет танцов-
щику исполнить задуманный хореогра-
фом номер, создать пластический образ. 
Общую логику обучения искусству тан-
ца можно охарактеризовать следующим 
образом: через овладение двигательной 
техникой открывается возможность 
для исполнения танца как осмысленно-
го пластического высказывания, для на-
полнения готовой внешней формы соб-
ственным переживанием, – и тогда, 
возможно, танец затронет и зрителя [10; 
13; 14].

Отметим ещё один важный момент: 
преимущественно классическая музы-
ка используется в тренаже в основном 
в качестве темповой и метроритмиче-
ской основы для организации движения, 
а рисунок танца может быть не связан 
с музыкальной интонацией. Хотя, ко-
нечно, артисты, достигшие творческих 
вершин, говорят о важности следования 
за музыкой в танце, о музыке как ис-
точнике вдохновения и рождения худо-
жественного образа (вспомним интер-
вью с Г. С. Улановой, М. М. Плисецкой, 
У. В. Лопаткиной, Н. М. Цискаридзе 
и др.). Но этот момент не заложен в ме-
тоде преподавания, каждый исполни-
тель и постановщик решает эту задачу 
индивидуально.

Культивируемый пластический 
канон, разумеется, будет зависеть 
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от танцевального стиля, но если он бази-
руется на классике, то ему будут прису-
щи статический центр тяжести, прямая 
фиксация корпуса, симметрия движе-
ний, выворотность ног. Овладевая таким 
каноном и сложной двигательной тех-
никой ценой больших усилий, ученик 
преодолевает собственные физические 
и характерологические ограничения, 
превозмогая самого себя.

Танцевально-двигательная терапия

Танцевально-двигательная терапия 
(ТДТ) возникла благодаря сотрудни-
честву танцовщиков (первых танце-
терапевтов) и психиатров в 40-е годы 
прошлого столетия в США. «Пионера-
ми» ТДТ считаются М. Чейс, Т. Шуп, 
М. Уайтхаус и др.

Если в танцевальный класс при-
ходят люди, желающие овладеть про-
фессией или разнообразить свой досуг 
в формате такого хобби, то в сферу ТДТ 
прежде всего попадают клиенты/паци-
енты, имеющие разные проблемы (пси-
хические расстройства разной степени 
тяжести и/или соматические заболева-
ния) [15]. Можно говорить об общей тен-
денции к выходу ТДТ за пределы клини-
ки в сферу нормы при решении запросов 
в семейной психотерапии, в индивиду-
альной и групповой работе, направлен-
ной на самореализацию, самовыражение 
клиентов и т.д.

В каждой живой практике име-
ет место своя «мифология», помогаю-
щая эффективнее достичь результатов, 
но не всегда хорошо отрефлексирован-
ная. К числу «мифов» ТДТ можно от-
нести представление о спонтанности, 
которая трактуется как высвобождён-
ный собственный голос клиента, его 
прямое личное высказывание, выра-
женное в движении, танце, действии, 

отражающее его индивидуальность. Од-
нако при таком упоре на спонтанность 
в формате ТДТ стоит отметить, что дви-
жения танцующих часто оказываются 
достаточно стереотипными и похожими 
друг на друга.

Этот парадокс можно объяснить 
следующим образом. Культурно-исто-
рическими «корнями» ТДТ является 
экспрессионистский танец, возникший 
на рубеже XIX–XX веков в противовес 
классическому балету, в стремлении 
освободиться от его жёстких правил. 
Неслучайно в качестве методологиче-
ской основы современной ТДТ широ-
кое распространение получила система 
движений Р. Лабана, которая была от-
нюдь не «спонтанной», а весьма про-
думанной и выстроенной. В результате 
в русле экспрессионистского танца воз-
ник свой пластический канон, в котором 
классическое стремление к вертикали 
заменяется тяготением к горизонтали, 
статический центр тяжести – гипер-
трофированно динамическим (вплоть 
до потери равновесия), а вместо центра-
ции тела и движения появляется поли-
центрика (движение может быть иници-
ировано в любой части тела) [2; 8]. Это 
сочетается с образом человека, у которо-
го нарушена связь с миром и самим со-
бой, а целостность личности утрачена. 
Можем сказать, что это и есть то самое 
проблемное состояние, которое побуж-
дает людей искать утешения в танце-
вально-двигательной терапии. Вопрос, 
способна ли она найти решение задачи 
личностной интеграции с помощью сво-
его инструментария, остаётся открытым 
для исследований и дискуссии.

Конечно, ТДТ не только обращается 
к экспрессионистскому танцу, но и берёт 
свой инструментарий во множестве дру-
гих направлений. Более того, поощряет-
ся владение танцетерапевтом разными 
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стилями. Так же, как со стороны пси-
хотерапии: помимо изначально боль-
шого влияния психоанализа на способы 
интерпретации наблюдаемых на тан-
цетерапевтической сессии феноменов 
привлекаются достижения когнитивно-
бихевиоральной терапии, ценностные 
ориентиры гуманистической традиции 
и проч. В результате можно говорить 
об имеющей место эклектике и со сто-
роны психотерапевтических подходов, 
и со стороны танцевальных стилей, 
сплетающихся в практике ТДТ.

Однако отметим принципиаль-
но общие моменты работы. В отличие 
от обучения танцам, в ТДТ сам процесс 
имеет большую ценность и значимость 
для человека, чем результат. Не ставится 
задача совершенствования техники, со-
здания и исполнения какого-либо танца 
(хотя уже наметилась тенденция к вы-
ходу за рамки танцетерапевтической 
сессии в формат перформативности). 
Главный акцент делается на внутренних 
переживаниях, выраженных пластиче-
ски. Танец оказывается вспомогатель-
ным средством в решении психологиче-
ских проблем, вопрос его эстетической 
ценности не ставится. Зритель не пред-
полагается. Из зала убирается зерка-
ло, тем самым ослабляется зрительный 
и сознательный контроль. Музыкальное 
сопровождение используется преиму-
щественно в качестве звукового фона 
для создания определённой эмоциональ-
ной атмосферы (как правило, это музы-
ка для релаксации, трансовая, медита-
тивная, психоделическая, неоклассика 
и др.). Нередко движение происходит 
в тишине, что способствует погружению 
в мир бессознательных образов и чувств.

Основным психотехническим ин-
струментом работы танцедвигательного 
терапевта является кинестетическая эм-
патия как способ восприятия, телесного 

переживания и осознания эмоциональ-
ного состояния другого человека че-
рез воспроизведение в своём теле его 
двигательных качеств. Подобная со-
настройка организует терапевтические 
отношения в ТДТ и невербальный диа-
лог, способствует преобразованию со-
стояния клиента. Не менее важное зна-
чение имеет словесное проговаривание 
впоследствии – означивание пережива-
ний в ходе шеринга в группе в конце тан-
цевальной сессии или в формате инди-
видуальной вербальной психотерапии. 
Нельзя не сказать, что это осознание 
происходит сквозь мировоззренческую 
призму не только клиента, но и само-
го терапевта, стоящего на тех или иных 
ценностных позициях и направляющего 
этот процесс.

Музыкальное движение 
как развивающая практика 
эстетического воспитания

Подобно тому как обучение ведёт 
за собой развитие (согласно концепци-
ям Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, 
В. В. Давыдова и др.), эстетическое вос-
питание при определённых условиях мо-
жет вести за собой личностное развитие 
и способствовать появлению новооб-
разований в мотивационно-смысловой 
сфере, формированию эстетического 
отношения к жизни и готовности че-
ловека к свободному творческому дей-
ствию. Примером такой работы являет-
ся практика музыкального движения, 
возникшая как направление свободного 
танца в начале XX века в студии «Геп-
тахор» по вдохновению от искусства 
Айседоры Дункан. При участии музы-
кантов, специалистов по физической 
культуре, педагогов и психологов был 
разработан метод обучения пляске 
как импровизационному пластическому 
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ответу на звучащую классическую му-
зыку (в практике музыкального движе-
ния используются фрагменты произве-
дений композиторов разных эпох) [16]. 
Благодаря тому что метод был не толь-
ко эмпирически «открыт», но и теоре-
тически осознан и осмыслен, возник-
ла преемственность и передача опыта 
от одного поколения к другому. На се-
годняшний день существует несколько 
студий музыкального движения в Мос-
кве и Петербурге, в которых занимаются 
дети и взрослые разных возрастов и фи-
зических возможностей.

В отличие от танца профессиональ-
ного и виртуозного, в свободном танце 
используются естественные для чело-
века виды движения: шаг, бег, прыжок, 
подскок и проч. Но благодаря следова-
нию музыкальной интонации эти дви-
жения перестают быть обыденными 
и приобретают качества художествен-
ной выразительности. Так, бег в одной 
музыке отличается от бега в другой, 
он может быть летящим или порыви-
стым, невесомым, воздушным (напри-
мер, в музыке А. С. Грибоедова, Вальс 
№ 2), стремительным (Ф. Шуберт, Марш, 
op. 40 No. 2, фрагмент) или атлетически 
мощным (А. Г. Новиков, «Вперед, моло-
дёжь!»). Благодаря этому отражаются 
разные состояния: ликования, восторга, 
беззаботности или смятения, усилия, 
преодоления, стремления к цели и т.д.

Как указывает Н. А. Бернштейн, 
«признак красоты в проявлениях двига-
тельной ловкости вовсе не первоначаль-
ный или основной… в отношении любых 
проявлений красоты форм и движений 
(так называемой пластической красоты) 
можно утверждать, что эта красота про-
является всегда как вторичный признак, 
как следствие более глубоких и суще-
ственных свойств предмета. Нашему 
взору представляется гармоничным, 

пластически прекрасным всё то, в чём 
сочетаются вместе целесообразность 
и экономичность» [17, с. 268–269]. По-
жалуй, в этих словах можно найти 
как принципы двигательной техники 
свободного танца (в варианте музыкаль-
ного движения), так и эстетическую 
программу.

Пластический канон музыкального 
движения унаследован из Античности. 
Контрапост (противопоставление раз-
личных частей тела) рождает динами-
ческое равновесие и выявляет тело в его 
природной координации и аффективной 
вовлечённости. Отметим также теку-
честь движения, его непрерывность, ды-
хательность (в отличие от исполнения 
отдельных элементов в классическом 
танце, где есть чёткое начало и останов-
ка движения, граница, после которой 
только начинается следующее движе-
ние). Символическая центрация движе-
ния в солнечном сплетении, устремлён-
ность в вертикаль организуют не только 
тело, но и внутренний мир личности 
через иерархизацию мотивов, смыслов 
и ценностей.

Тренаж музыкального движения 
предполагает как подготовку и совер-
шенствование опорно-двигательного 
аппарата, так и особую психотехнику: 
через активное переживание музыки 
в движении происходит работа с состоя-
нием занимающегося. Задача педаго-
га-психолога состоит в том, чтобы, со-
ставив занятие определённым образом 
(с учётом физической, эмоциональной 
и музыкальной динамики), настроить 
психофизический аппарат человека 
и подготовить его к самостоятельной 
работе – пластической импровизации 
в музыке [18].

Б. Д. Эльконин цитирует дневни-
ковую запись своего отца от 1961 года: 
«До сих пор “упражнение” и “тренировка” 
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рассматривались односторонне – только 
как укрепление-фиксация определённой 
системы связей… Однако существу-
ет и другой, во всяком случае, не менее 
важный тип упражнений – это упраж-
нения, расшатывающие сложившиеся 
функциональные системы. Такое расша-
тывание, создание возможно больших 
степеней свободы, до закрепления имеет 
большое прогенетическое значение. Так 
создаётся сензитивность… Такое новое 
представление о функции упражнения 
вносит новое понимание хода развития. 
Возникновение новообразований есть 
одновременно разрушение, оно должно 
быть построено как расшатывание» [19]. 
В этом смысле важно помочь занимаю-
щемуся музыкальным движением осво-
бодиться от сложившихся стереотипных 
шаблонов (как моторных, так и эмоцио-
нальных и поведенческих), «расшатать» 
привычные схемы действия, чтобы про-
будить сензитивность и добраться до на-
стоящего переживания музыки в её 
полноте.

Общая линия работы ведётся от це-
лостного осмысленного переживания 
музыки к совершенствованию пласти-
ческой формы. В этом состоит двойное 
отличие как от традиционных занятий 
танцем, так и от ТДТ. Если в традици-
онном подходе начинают с разучивания 
отдельных элементов танца и только по-
том переходят к эмоциональной напол-
ненности, то в музыкальном движении 
начинают с эмоционального погруже-
ния в музыку и, отталкиваясь от этого, 
работают над техническим совершен-
ствованием движения и пластической 
формы. Если в ТДТ во главу угла ста-
вится спонтанность и активизация бес-
сознательных импульсов и внутренних 
образов, то в музыкальном движении 
это является только этапом для даль-
нейшей творческой работы, а внешняя 

форма важна не меньше, чем внутреннее 
переживание.

Эстетическая, катарсическая ре-
акция, преображающая человека, ста-
новится возможна лишь в процессе 
художественной работы по созданию 
пластической формы в ответ на музы-
кальное переживание. В этом состоит 
«сердцевина» музыкального движения 
как психолого-педагогического мето-
да эстетического воспитания. В ходе 
такой работы можно наблюдать «со-
противление материала форме» (в ин-
терпретации Л. С. Выготского): рожде-
нию настоящего музыкального танца 
препятствуют не только физические 
ограничения, но и деструктивные смыс-
ловые установки, неадекватные защит-
ные реакции, неэффективные копинг-
стратегии, стереотипы и т.п. Средства 
для преодоления этих психофизических 
ограничений участник занятий находит 
при посредничестве педагога и в диа-
логе с ним в самой музыке, воплощён-
ных в музыкальной форме смыслах. Эти 
музыкальные смыслы распредмечива-
ются и пере означиваются в движении, 
что становится возможным только бла-
годаря динамическому единству аф-
фекта и интеллекта, мысли и чувства, 
сознания и бессознательного. Устанав-
ливаемая в ходе таких занятий согласо-
ванность эмоций и разума, творческое 
общение и взаимодействие с другими 
участниками культивируют образ чело-
века, прекрасного душой и телом, живу-
щего в гармонии с собой и миром.

Заключение

Мы обратились к феномену тан-
ца в контексте социокультурных ан-
тропологических практик. На за-
ре человеческой культуры пляска 
составляла синкретическое единство 
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с прообразами других искусств в ри-
туальном действе, была слита с ними. 
Для нашего рассмотрения были вы-
браны более поздние в плане истори-
ко-культурного генеза танцевальные 
практики, ныне бытующие в формах 
традиционного обучения, терапии и эс-
тетического воспитания. В свете антро-
пологического подхода можно сделать 
вывод, что рассмотренные танцеваль-
ные практики имеют разную ценност-
но-смысловую направленность. Это 
обусловлено спецификой организации 

совместно-распределённой деятельно-
сти, способами передачи танцевального 
опыта. Анализ отличий пластических 
канонов выявляет, какие образы чело-
века конституируются в разных антро-
попрактиках. Обращение к принципу 
культурного опосредствования пережи-
вания в знаково-символической форме 
позволяет определить трансформацион-
ный потенциал обучающих и развиваю-
щих танцевальных практик. Особую 
роль в этом вопросе играет соотноше-
ние музыки и движения.
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