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ВИРТУОЗНАЯ БУДНИЧНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ КОММУНИКАЦИИ  
В ТАНЦПЕРФОРМАНСЕ 

В статье рассматривается понятие танце-
вального перформанса в ракурсе пересечения со-
временного танца и перформативности. Выделена 
одна их характеристик художественного средства 
танцевального перформанса, тела, – способность 
быть тонким проводником-медиумом. Перформа-
тивность предполагает наличие дихотомической 
пары объект и субъект или «быть телом» и «иметь 
тело». Ставится вопрос о том, каким образом в фор-
мирование перформативного события вовлекается 
зритель, и что является рамками возникновения аф-
фектов восприятия. В танцевальном искусстве спо-
соб (я-тело) не совпадает с результатом (я-
танцующее). Мерцающая граница рассматривается 
в рамках когнитивных исследований и понятия 
агентности, основанного на пререфлективном опыте 
осознанности позиции и движения и ее уровней. 
Аналогия производится из дискурса контактной им-
провизации: в исследовании Катрин Динс и Сары 
Пини «Мастерство в контактной импровизации: 
важность интеркинестетического чувства агентно-
сти» подчеркнута зависимость мастерства от кине-
стетических настроек и способности к «негатив-
ным» умениям, намеренному отказу от контроля.  

«Думающее» тело совершенствуется внутри прак-
тик, повышающих уровень внимания к телесным 
процессам, балансу усилия и поиску необходимого 
напряжения, за счет чего тело двигается максималь-
но эффективно с точки зрения решения двигатель-
ных задач. Не только точность в плане усилия, но и 
возможность отказаться от постоянного контроля за 
движением, делегирование принятия решений телу 
в процессе импровизационного танца или зафикси-
рованной схемы формирует «кинестетический ин-
теллект». Колебания между уровнями агентности – 
контролем и нахождением в потоке движения, т. е. 
способностью перформера к «еще-не-знанию» – 
оказывают влияние на возникновение «мульти-
устойчивого» восприятия у зрителя: с одной сторо-
ны, тело танцперформера похоже на тело зрителя, 
обыкновенное будничное тело, с другой стороны – 
его развитый кинестетический интеллект, т. е. спо-
собность думать телом, – создает оппозицию худо-
жественное/реальное. 

Ключевые слова: танцевальный перфор-
манс, контактная импровизация, чувство агентно-
сти, чувство обладания собой, кинестетический ин-
теллект, соматические практики, импровизация, 
сенсорная коррекция. 

 

реди разнообразных форм совре-
менного танца и движения самая 

распространенная – танцевальный перформанс 
– представляет особую сложность для опреде-
ления. Размытость идентификации, с одной 

стороны, свидетельствует о признаках времени, 
характерных для всех видов искусства второй 
половины ХХ – начала ХХI века, с другой – за-
трудняет ее художественный анализ. Осмысляя 
практики российских танцевальных художни-
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ков в книге «Странные танцы. Теории и исто-
рии вокруг танцевального перформанса в Рос-
сии» Анна Козонина обозначила границы для 
определения танцевального перформанса в оте-
чественном художественном поле1. С точки 
зрения телесности, она выделила ценность для 
художников таких качеств как феноменаль-
ность и материальность в противовес изобрази-
тельности, стремлению к созданию художе-
ственного образа, а также высокий уровень те-
лесной осознанности, а не наработку зафикси-
рованных танцевальных техник. Козонина под-
черкивает концентрацию художников на прак-
тиках обыденности, совместное со зрителем пе-
реживание настоящего и отказ от репрезента-
ции, превалирование соло, коллективных работ 
и коллабораций над авторской хореографией, а 
также на критической составляющей их худо-
жественных позиций, включающей критику 
идентичности, зрительских практик и институ-
ций. 

В исследовании о художественной ком-
муникации в отечественном танцевальном пер-
формансе рубежа XX–XXI веков автор статьи 
касается таких аспектов, как отказ от иллюстра-
тивности и создания образа, который фиксиру-
ется в рамках определения самореферентности. 
Самореферентное действие, движение, жест не 
несет никакого другого значения кроме как са-
мого действия, движения, жеста, а его исполни-
тель не играет роль. Исследование коммуника-
ции в танцевальном перформансе в рамках ана-
лиза художественной парадигмы обращает 
внимание на ценностные характеристики вос-
приятия арт-работы как процесса, а не как про-
дукта, как совместного проживания настоящего 
зрителями и исполнителями. Вместе с тем, важ-

                                                             
1 Козонина, А. Странные танцы. Теории и истории вокруг 
танцевального перформанса в России. – М.: Музей со-
временного искусства «Гараж», 2021. – С. 18. 

ную роль внутри коммуникационной модели 
играет качество медиальности исполнителя. 
Уровень проводимости перформера, то, 
насколько может стать «ясным» его «телесное» 
сообщение, его материальное присутствие, 
напрямую связан с тонкостью восприятия те-
лесных процессов2. 

В сравнении с конвенциональным пред-
ставлением о том, что танец – это выражение 
музыки, т. е. как средство выражения он втори-
чен, в танцевальном перформансе основным 
художественным средством является тело. 
Танцперформанс унаследовал от арт-
перформанса медиум тела и трансформативный 
контекст, связанный «с преодолением границ 
между художником и зрителем» и понятием 
перформативности. Перформативы в качестве 
действенных высказываний, способных менять 
реальность в рамках социальной действитель-
ности, впервые были определены Д. Остином в 
лингвистической философии. Он разрушил би-
нарность «констативов» и «перформативов», 
тем самым определив эстетику перформативно-
сти, в которой, по мнению театрального теоре-
тика Э. Фишер-Лихте, разрушается дихотомия 
объект/субъекта, означаемого/означающего. 
Именно в разрушении связки материаль-
ное/физическое по отношению к телу и сказал-
ся перформативный переворот в 1960-х годах 
ХХ века. В рамках театра – это совмещение фе-
номенального и семиотического тел – «быть 
телом» и «иметь тело», а также включенное в 
этот процесс зрительское восприятие, колеба-
ния которого Фишер-Лихте определила как 
«мультиустойчивое» и как «эстетический фе-

                                                             
2 Гордеева, Т. В. Художественная коммуникация в рос-
сийском танцевальном перформансе рубежа ХХ–XXI 
веков: научная специальность 5.10.1. Теория культуры, 
искусства: дис. ... канд. иск. / Академия Русского балета 
имени А. Я. Вагановой. – СПб., 2022. – 234 с. 
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номен»3. 
В рамках танцевальных исследований к 

восприятию зрителя обращалась Салли Мелро-
уз. Характеризуя пересечение границ совре-
менного танца и перформативности, она писала 
о целях стратегии создания перформанса как о 
подготовке триггера определенного действия у 
зрителя, и о том, что и это действие, и его по-
следствия фундаментальны для того, чтобы со-
бытие «сработало»4. Перформативность подра-
зумевает вовлечение зрителя в процесс форми-
рования события. Таким образом обеспечива-
ются «трансформации карнавальности, которые 
происходят в постмодернистской игре»5 как 
принципе существования междисциплинарных 
художественных практик. К описанию перфор-
мативности уместно привлечь замечание 
танцтеоретика Бойяны Цвеич о том, что хорео-
графы переходят к хореографированию аффек-
тов, а не эмоций, т. е. создают границы, в кото-
рых появление реакций со стороны зрителя 
противопоставляется организации контроля над 
достижением конкретных откликов зрительско-
го восприятия6. 

Тело – основной медиум танцперфор-
манса, поэтому практики тела первичны для со-
здания границ «хореографируемых аффектов». 
Отмеченное выше противопоставление «быть 
телом» и «иметь тело» в театральном дискурсе 
сопоставимо с «я-тело» и «я-танцующее» в тан-

                                                             
3 Fischer-Lichte, E. (2008). The transformative Power of Per-
formance: A new aesthetics. London: Routledge. P. 89. 
4 Melrose, S. (2006) «The body» in question: expert perfor-
mance-making in the university and the problem of spectator-
ship, Seminar paper presented at Middlesex University 
School of Computing. https://www.sfmelrose.org.uk/. 
5 Меньшиков Л. А. Играя в постмодерн // Герменевтика 
игры. – СПб.: Скифия-принт, 2014. – С. 297. 
6 Юрийчук, Д. В. Микрохореографии: динамика вирту-
альной телесности как способ организации визуальных 
[социальных] пространств: специальность 51.04.01. Куль-
турология: дис. ... маг. ст. / Высшая школа экономики. – 
М., 2018. – С. 16. 

цевальной практике. В других видах искусства 
средство, которое отвечает за передачу художе-
ственного сообщения, является референцией 
отличного порядка (холст, краски, кисти у ху-
дожника). В танце это средство «совпадает» с 
телом перформера: способ (я-тело) и результат 
(я-танцующее) совпадают и перекрывают друг 
друга. 

Взаимосвязь я-танцовщика и тела-
танцовщика можно рассмотреть через призму 
когнитивных исследований. Рефлекторные и 
пререфлекторные состояния отражают различ-
ные регистры осознанности и включенности 
«я» в процессы освоения мира и определяются 
понятиями чувства обладания собой (sense of 
ownerships, SоO) – ощущения себя («меня») в 
восприятии частей тела, ощущений и мыслей – 
и чувства агентности (sense of agency, SоA) – 
опыта инициации и контроля действия7. Еще 
одно понятие, определяющее степень вовлечен-
ности тела в процессы восприятия и агентности, 
– это тело-как-субъект. Восприятие мира или 
вовлеченность в действие не переживаются как 
опыт собственного тела, если рассматривать его 
как объект среди других. При этом нельзя пол-
ностью отрицать, что субъект не осознает свою 
позицию и движения. Пререфлективное вос-
приятие предполагает неявную (имплицитную) 
осознанность собственной позиции, позы и 
движения, то есть определяется опытом прожи-
вания от первого лица8. 

 

                                                             
7 Braun, N., Debener, S., Spychala, N., Bongartz, E., Sörös, 
P., Müller, H.H.O., & Philipsen, A. The Senses of Agency 
and Ownership: A Review. Frontier in Psychology. Retrieved 
from 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.0053
5/full#:~:text=Sense%20of%20ownership%20(SoO)%20desc
ribes%20the%20feeling%20of%20mineness%20that,Moore
%20and%20Fletcher%2C%202012. 
8 Gallagher, S. (2012). Multiple Aspects in the Sense of 
Agency. New Ideas in Psychology. 30. P. 89. 
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Непроизвольное движение, например, 
вас толкнули, не подключает регистр агентно-
сти. Этот регистр определяют в качестве опыта 
контроля действий и событий в окружающем 
мире. Классический балет в целях достижения 
мастерства стремится победить природу при 
помощи высокого уровня контроля. В контакт-
ной импровизации исследуются возможности 
движений вне границ определенной техники и 
закодированных шагов. Катерин Динс и Сара 
Пини определили контактную импровизацию в 
своей статье «Мастерство в Контактной импро-
визации: важность интеркинестетического чув-
ства агентности»: «Это дуэтная практика, наце-
ленная на улучшение интеркинестетической 
осознанности и на работу с привычными пат-
тернами в движении»9. 

Когда танцовщица бросает ногу в воз-
дух, она переживает опыт агентности, ее воле-
вое действие в результате получает следствие, 
но если бы она только хотела бросить, но дви-
жение бы не получилось, или движение ноги 
являлось бы результатом постукивания по ко-
ленной чашечке (рефлекторные движения), 
опыта переживания агентности не случилось 
бы. В рефлексивных движениях пререфлексив-
ное ощущение себя во время движения остается 
(у нее остается осознанность, это ее нога двига-
ется), но отсутствует сопровождающий опыт 
генерации движения. Предположительно, три 
компонента составляют чувство агентности: 
волевая генерация движения, взаимосвязь меж-
ду действием и завершением и способность 
распознать эту связь и сопоставить с собой в 
противоположность другим событиям и агентам 
в окружающей действительности. 
                                                             
9 Deans, C., Pini, S. (2022). Skilled performance in Contact 
Improvisation: the importance of interkinaesthetic sense of 
agency. Synthese. V. 200. Article number: 139. 2022. Re-
trieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-
022-03629-7. 

В статье Динс и Пини10 исследован во-
прос достижения высокого мастерства в прак-
тике контактной импровизации. Авторы избра-
ли для этого методологию «энактивной этно-
графии» (одна из них, С. Пини, напрямую при-
нимала участие в практиках контактной импро-
визации в 2014–2019 годах, общалась с другими 
участниками разной степени подготовленности, 
проводила, фиксировала и переводила интер-
вью) в сочетании с интердисциплинарным под-
ходом. Описывая опыт практики контактной 
импровизации, авторы статьи привели опыт од-
ной из участниц исследования: «Если что-то 
делается наверху, в воздухе – используется осо-
знанность внутри. Но есть возможность пере-
ключиться на внешнее при помощи взгляда, по-
лучить больший опыт присутствия через среду, 
и переключаясь от внутреннего к внешнему, ты 
не понимаешь, где ты находишься в простран-
стве. Вначале я подумала: “О, я здесь”, – но по-
том поняла, что я не там, где думала, и это было 
немного жутко. Иногда ты обнаруживаешь себя 
с рукой на полу и думаешь: “Как я здесь оказа-
лась”. Потом понимаешь, ты оказалась здесь, 
потому что твое тело знает, твое тело всегда 
знает, даже если у тебя потеряна ориентация. 
Сознательная дезориентация удивительна, по-
хоже на детский “втелесный” опыт, когда отец 
подбрасывал тебя в воздух, и было: “О, я лечу”, 
– немного жутко и удивительно»11. 

В связи с этим Динс и Пини привели до-
воды о том, что подобная дезориентация не 
предполагает потерю агентности, а, наоборот, 
подчеркивает адаптивную способность отказа 
от контроля, которая позволяет возникнуть от-
клику более гибкого порядка в невозможных 
без контроля ситуациях. Это может происхо-
дить в состоянии, в котором контроль отпуска-

                                                             
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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ется, но при этом остается чувство осознанно-
сти и возможности действия. Это совпадает с 
приведенным описанием состояния нахождения 
танцовщицы в танце, тонкости настройки, ко-
торая в свою очередь повлекла за собой боль-
шее чувство выбора. 

Исследовательницы сделали предполо-
жение о том, что достижение мастерства в кон-
тактной импровизации зависит от развития тон-
кости в осознанности интра- (внутренняя осо-
знанность) и интер- (во взаимодействии с дру-
гим) кинестетических настроек и к интеркине-
стетической негативной способности (так они 
определили втелесное внутриперсональное 
«еще не знание» – то, что включает в себя лег-
кость, с которой можно находиться вне баланса, 
и ожидание возникновения смещения или дви-
жения, фактически игра с балансом, падением 
или почти падением, моментумом и гравитаци-
ей). Интердисциплинарный взгляд поясняет 
границы в текущей концептуализации взаимо-
связи чувства агентности и чувства контроля. 

Cамо собой разумеющимся является 
факт наличия тела и его агентности для дей-
ствий в мире. Чувство агентности и чувство об-
ладания собой естественным способом совпа-
дают и представляют собой виды пререфлек-
тивного опыта. Тем не менее, они не равно-
значны и зависимы от рефлективной интро-
спекции субъекта. Субъект не включен в экс-
плицитный (внешний) мониторинг восприятия 
движений тела, но оба вида формируются на 
уровне первичных сенсорно-моторных процес-
сов: они включают в себя эфферентные (мотор-
ные) и реэфферентные процессы, подобные эф-
ферентным командам и перцепциям, и прояв-
ляют первый уровень феноменального созна-
ния12. В повседневной жизни мы не рефлекси-

                                                             
12 Gallagher, S. (2012). Multiple Aspects in the Sense of 
Agency. New Ideas in Psychology. 30. P. 16. 

руем подобный опыт, тем не менее, оба вида 
играют фундаментальную роль в нашей жизни, 
незаменимы в осознании себя13. 

Таким образом, мерцающую границу 
между «я-тело» и «я-танцующее» можно сопо-
ставить с пререфлективным опытом, импли-
цитный уровень которого связан с осознанно-
стью положения тела и может трансформиро-
ваться от практик развития телесной чуткости и 
внимания в рамках, например, соматических 
дисциплин. По мнению Матильды Монье, хо-
реограф может стараться сделать явным этот 
промежуток14. Перефразируя мысль Ж.-Л. 
Нанси, можно сказать, что зритель оказывается 
захваченным на телесном, мышечном уровне 
«нахлестом» (перекрытием) я-тела и я-
танцующего: танцовщик вовлекается в движе-
ние мгновенно, его самоотносительность при-
ходит без промедления15. Более развитая чут-
кость – более четкий промежуток – более точ-
ное сообщение в рамках художественной ком-
муникации. В терминах Фишер-Лихте этот 
промежуток свидетельствует о проявлении гра-
ницы феноменального и семиотических тел. 

Развить или повысить способность тела 
думать – сформировать «думающее тело», си-
туацию, когда «тело знает», – как было уже за-
мечено ранее, возможно при помощи практик 
телесной осознанности, которые, прежде всего, 
включают рефлексию мышечного усилия. Под-
ход предполагает работу с вниманием, мыслен-
                                                             
13Braun, N., Debener, S., Spychala, N., Bongartz, E., Sörös, 
P., Müller, H.H.O., & Philipsen, A. The Senses of Agency 
and Ownership: A Review. Frontier in Phsycology. Retrieved 
from 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.0053
5/full#:~:text=Sense%20of%20ownership%20(SoO)%20desc
ribes%20the%20feeling%20of%20mineness%20that,Moore
%20and%20Fletcher%2C%202012. 
14 Monnier, M., Nancy, J.-L. (2005). In A. Lepecki (Ed.), 
Alliterations: Conversations on Dance Documents of contem-
porary art. London: Whitechapel. P. 69. 
15 Ibid. P. 68. 
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ным образом – формирование представлений о 
том, как и что делается, а не многократное по-
вторение, выполнение маленьких движений, 
импровизационное исследование-медитацию. 
Из-за динамического качества организации всех 
структурных компонентов телесного напряже-
ния и их непрекращающегося взаимодействия 
выстраивается саморегуляция баланса напря-
жения в теле – кинестетический интеллект. 

Авторы статьи о контактной импровиза-
ции указывают, что развитие мастерства в кон-
тактной импровизации связано с кинестетиче-
скими аспектами умения позволить себе пребы-
вать в неопределенности без возникновения 
тревоги из-за отсутствия контроля и коллапса в 
бесформенность. Подобная «интеркинестетиче-
ская негативность» (по определению ее иссле-
довательниц) в контактной импровизации как 
парной практике подразумевает способность 
«услышать» открывающиеся возможности для 
дальнейших взаимодействий и перемещений, 
возникающие в моменте между танцовщиками, 
т. е. ситуативное решение может предложить 
направление неизвестное и незапланированное. 
Аналогично, саморегулируемый аспект кине-
стетического интеллекта позволяет также вос-
пользоваться термином «кинестетическая нега-
тивность». Доверие телу в режиме «еще-не-
знания» независимо от того, идет ли речь о по-
токе импровизации или о зафиксированном по-
рядке движений. Обостренное чувство телесной 
осознанности при помощи механизмов сенсор-
ной обратной связи «развивает» зоны мозга, от-
ветственные за различные участки в теле. 
Например, представительство «рук» из-за их 
способности к выполнению сложных и тонких 
действий в мозге больше, чем локтей. Схема 
рук пианиста «больше», чем тех, кому не тре-
буются тонкие ощущения от движения пальцев. 
Развитие обратной сенсорной связи влияет на 

формирование более детализированной схемы 
различных частей тела, и, как результат, на бо-
лее точное движение16. Возникающее вслед-
ствие этого переформирование нейронной схе-
мы поддержания позы и локомоции отличается 
эффективностью принимаемых телом двига-
тельных решений и рациональностью затрачен-
ных усилий. 

О важности сенсорной обратной связи 
еще в 1947 году писал физиолог Н. А. Берн-
штейн в труде «О построении движений»17. Для 
описания двигательного акта он выделял поня-
тие кинематических цепей – костных звеньев, 
обеспечивающих устойчивость системы при 
помощи мускулатуры, подвижность которых 
исчисляется большим количеством степеней 
свободы18. Необходимость выбора возникает в 
случае перехода от одной к двум или несколь-
ким степеням. Из каждой степени привносится 
погрешность, которая в суммарном результате 
может перекрыть преимущества, «создаваемые 
богатым разнообразием подвижности сложной 
цепи»19. Динамические осложнения возникают 
в силу массы и инертности, которой обладает 
каждое звено, и вызываемыми таким образом 
реактивными силами, передающимися другим 
звеньям. Динамическая картина движения цепи 
оказывается практически «непредусмотримой» 
из-за «крайней механической запутанности» в 
связи с наслоением реактивных сил на внешние 
силы20. По мнению Бернштейна, основная зада-
ча координации движений лежит в преодолении 

                                                             
16 См. об этом: Hargrove, Т. R. (2014). A Guide to Better 
Movement: The Science and Practice of Moving with More 
Skill and Less Pain. Seatlle: Better Movement. 
17 Бернштейн, Н. А. Биомеханика и физиология движений 
// Бернштейн Н. А. Избранные психологические труды / 
Под ред. В. П. Димченко. – М.: МПСИ; Воронеж: МОД-
ЭК, 2008. – 688 c. 
18 Там же. С. 32. 
19 Там же. С. 38. 
20 Там же. С. 39. 
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избыточных степеней свободы движущегося 
органа, для чего необходимо располагать ре-
альными средствами для их связывания21. Цен-
тральная нервная система справляется с вмеша-
тельством внешних реактивных и инерционных 
сил и фактом неоднозначности связи между 
мышечным возбуждением, напряжением и 
движением при помощи «сензорных сигналов о 
позе кинематической цепи и о мере растяжения 
каждой из влияющих на ее движения мышц»22. 
Для принципа подобного координирования – 
принципа «сензорных коррекций» – необходи-
мо участие разных видов афферентации: «Каж-
дому виду и качеству чувствительности дово-
дится в очередь с ее основной экстероцептив-
ной (иногда и энтероцептивной) работой вы-
полнять функции наблюдения за движениями 
собственного тела и сигнализировать о них в 
центральную нервную систему в порядке вы-
полнения сензорных коррекций»23. Чуткость 
сенсорной обратной связи влияет на решение 
сложных двигательных задач, без которых не-
возможны практики импровизационного танца, 
в том числе и контактной импровизации. 

Необходимо отметить, что с момента по-
явления важную роль в современном танце с 
точки зрения системы организации движения 
играли природные силы: гравитация, инерция, 
центробежная сила, в противоположность клас-
сическому балету, где, наоборот, для достиже-
ния мастерства необходимо преодоление, 
например, силы притяжения при помощи жест-
кой фиксации и контроля мышечных паттернов. 
С точки зрения коммуникации тело зрителя 
ближе к телу современного танцовщика, чем к 

                                                             
21 Бернштейн, Н. А. Биомеханика и физиология движений 
// Бернштейн Н. А. Избранные психологические труды / 
Под ред. В. П. Димченко. – М.: МПСИ; Воронеж: МОД-
ЭК, 2008. С. 42. 
22 Там же. С. 59. 
23 Там же. С. 59. 

классическому. В рамках танцевального пер-
форманса, с одной стороны, тело перформера 
воспринимается на равных с телом зрителя, с 
другой стороны, – заряженное кинестетическим 
интеллектом, в режиме «еще-не-знания» созда-
ет, как было замечено, «мультиустойчивые» ко-
лебания зрительского восприятия.  

Авторы статьи о контактной импровиза-
ции цитируют мнение танцевальных исследова-
тельниц Равн и Хоффдинг о том, что ключевым 
аспектом импровизационного мастерства явля-
ется способность к запуску процесса колебаний 
разных режимов агентности – предположения и 
отказа. Как описала поток танца феноменолог 
М. Шитс-Джонстон, «это проходящий момент 
внутри динамического процесса, процесса, не 
делимого на начала и окончания», – речь идет о 
бесконечном производстве выбора, предполо-
жений, куда направиться, и отказа от них24. 
«Думанье в движении» служит примером ху-
дожественной импровизации, имея в виду тот 
факт, что именно «думанье», а не просто спон-
танные движения подразумевает умение при-
остановить контроль (отказ) – вызвать колеба-
ния агентности. Колебания могут быть между 
различными уровнями осознанности (рефлек-
тивными, пре-рефлективными), различными 
типами процессов (моторными, высшей мысли-
тельной деятельности) и между согласованно-
стью и несоответствием уровней и процессов. 
Нейрофизиолог С. Галлахер подчеркивал, что 
чувство агентности лучше всего поддается кон-
цептуализации в вопросах уровня или степени, 
чем в дихотомических переменных25. 

Предположение Динс и Пини состояло в 
том, что мастерство в импровизации включает 
                                                             
24 Sheets-Johnstone, M. (2009). The Corporeal Turn an Inter-
disciplinary Reader. Exterer: Imprint Academic. P. 34. 
25 См. об этом Gallagher, S. (2013). Ambiguity in the sense 
of agency. In A. Clark, J. Kiverstein, & T. Vierkant (Eds.) 
(2013). Decomposing the will. Oxford University Press. 
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колебательные процессы режимов агентностей 
предположений и отказа, и что именно для это-
го важна гибкость вовлечения в колебания: «В 
случае, описанном танцовщицей, “я не там, где 
думала” и “тело всегда знает”, пререфлективное 
чувство агентности моторики соединяется с 
высшим порядком мыслительной осознанности 
втелесного знания»26. Культивация гибкости в 
отношении переключений между уровнями и 
процессами режимов агентности является важ-
нейшим аспектом для повышения мастерства, 
не только в контактной импровизации и импро-
визационных практиках, но и в исполнении 
фиксированного материала. Тонкость интра- и 
интеркинестетической настроек вместе со спо-
собностью к «негативным» умениям (пребывать 
без тревоги, в неуверенности и незнании) сви-
детельствует о своего рода виртуозности. При-
нимая во внимание тот факт, что тело перфор-
мера не особенно отличается от тела зрителя – 
оно есть «обычное тело», – ключевым аспектом 
в коммуникации оказывается будничная вирту-
озность, которая в силу описанных выше коле-
бательных особенностей формирует перформа-
тивные рамки для танцевального пространства. 
Виртуозная будничность способна запустить 
триггер с возникновением последующего аф-
фекта вследствие совмещения художественного 
и реального и создать зону для трансформации 
восприятия зрителя. 
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VIRTUOUS ORDINARITY AS A KEY ASPECT IN A COMMUNICATION STRUCTURE  
IN DANCE PERFORMANCE 

In exploring the crossing path of contemporary 
dance and performative practices we focus on dance 
performance medium – body and its special characteris-
tic – its subtlety. Performative aesthetic is charged with 
dichotomy such as «object»/»subject» or «being a 
body»/«having a body». What are the sources of engag-
ing a spectator in the process of forming the performa-
tive event and what are the frames for the affects not 
emptions to emerge? In dance art «the means» (I’m 
body) and «the ends» (I’m dancing) overlap. The glim-
mering border dividing these two positions is regarded 
in the frames of the neurocognitive theory, the sense of 
agency, based on pre-reflective levels of awareness. We 
draw on insight from a contact improvisation discourse 
where accordingly to Catherine Deans’ and Sarah Pini’s 
research «Skilled performance in Contact Improvisa-
tion: the importance of interkinaesthetic sense of agen-
cy» the expertise is developed by the means of «inter-
kinaesthetic attunement and a capacity for interkinaes-
thetic negative capability». «Thinking body» or «kin-

aesthetic intellect» relates to the subtlety of sensor-
motor attunements, reflection of efforts and tension’s 
balance, which result in the most effective solution for a 
motor task and capacity to reject to control while in the 
flow of movement. The oscillation in levels of agency, 
one of control and the other of «not knowing», evoke 
«perceptual multistability» in a spectator: from one side, 
dance performer’s body is similar to one of the specta-
tors, it’s ordinary, from the other – it has a special ca-
pacity, like a virtuosity, to be flexible in navigating os-
cillations in interkinaesthetic sense of agency. 

Key words: dance performance, contact im-
provisation, sense of agency, sense of ownership, kin-
aesthetic intellect, somatic practices, improvisation, 
sensor correction. 
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