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В статье освещаются проблемы, которые сопутствуют отбору музыкального материала для заня-
тий по танцевально-двигательной терапии (танцетерапии) с детьми, имеющими диагноз «ограни-
ченные возможности здоровья». Констатируется важная роль музыки в целенаправленном воздей-
ствии на нервную систему и мускулатуру указанных детей, их стимулировании и последовательной 
активизации. Определив задачи и приемы, сопряженные с подобным воздействием (как традицион-
ные, так и арт-терапевтические), авторы статьи характеризуют некоторые индивидуальные подходы 
к использованию конкретных музыкальных произведений для различных этапов занятий по танце-
терапии. Подчеркивается колоссальный потенциал музыкальных сочинений в аспекте позитивного 
влияния на мышечно-физиологическое и эмоционально-психологическое здоровье «особенных» де-
тей. Музыкальное сопровождение помогает маленьким пациентам с различными диагнозами снача-
ла «открыть» для себя, а затем «ассимилировать» чувства, о которых дети ранее даже не подозревали. 
Под руководством тренера-танцетерапевта его подопечные обучаются навыкам «преобразования» 
или «нейтрализации» агрессивных импульсов (хлопки в ладоши, притопывания). Ребенку с черта-
ми гиперактивности помогает успокоиться звучание собственного голоса – произнесение отдельных 
звуков, фраз из песен или считалок под музыку. Авторами статьи рассматриваются тенденции совре-
менной арт-терапии, связанные с формированием «энергетических паттернов» («ритмов», «стихий») 
и адекватных им движений тела (Г. Рот, А. Чурашов и др.). В связи с этим представляется возможной 
соответствующая группировка музыкальных пьес для занятий по танцетерапии. Дискуссионными 
остаются вопросы применения отдельных произведений в зависимости от диагноза, возраста, коли-
чества детей в группе и т. д.

Ключевые слова: танцевально-двигательная терапия, психоэмоциональная сфера ребенка, дви-
жения под музыку, музыкальная стимуляция, «энергетические паттерны».
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PRINCIPLES OF CHOOSING MUSICAL MATERIAL FOR DANCE 
AND MOVEMENT THERAPY IN THE PRACTICING  

WITH DISABILITIES CHILDREN

The article discusses the issues of choosing musical material in the classes of dance and movement 
therapy (dancing therapy) for children with disabilities. A brief review of the literature on the research topic 
indicates the role of music in determining the methods of influencing stimulation and right activation of the 
nervous system and musculature of children with disabilities. At the same time, the author emphasizes that 
choose of musical works for therapeutic classes is debatable. The identification of the tasks and techniques 
of musical education, both traditional and art therapy, leads to the formulation of the principles of choosing 
musical material, specific compositions for various stages of dancing therapy classes for children with 
disabilities. The colossal potential of musical compositions – muscular-physiological and emotional-
psychological – must be applied in dancing therapy classes. In the process of music perception, muscle 
tone changes, the relationship between emotional state and motor activity, ligament contractions establish. 
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Musical accompaniment helps young patients with various diagnoses to first discover those feelings that 
they do not suspect, and then process them. Under the guidance of a trainer, a dance-motor therapist, 
children are taught to translate aggression (the need for muscle relaxation, the desire to beat peers or a 
therapist) into strong handclaps and stomping feet). Music helps hyperactive children to calm down – 
using their own voice (pronouncing individual sounds, exclamations, phrases from songs, counting, etc.). 
G. Roth, and A. Churashov, and other specialists have identified and divided some basic “energy patterns” 
(“rhythms”, “elements”) correlating with appropriate movements. Therefore, practice has identified 
a number of principles for choosing musical material for classes, but the problems of choosing musical 
compositions for dancing therapy classes remain debatable – depending on the diagnosis, age, and number 
of children in the group, etc.

Keywords: dance and movement therapy, psycho-emotional sphere of a child, motions to music, musical 
stimulation, “energy patterns”.
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Согласно официально принятому определе-
нию, которое фигурирует в отечественном зако-
нодательстве, «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) пси-
хологическом развитии, подтвержденные пси-
холого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без 
создания специальных условий» [1].

В силу различных причин – социальных, фи-
зиологических, психологических и т. д. – коли-
чество детей с ограниченными возможностями 
неуклонно возрастает. Указанную тенденцию 
склонны отмечать учителя общеобразователь-
ных, спортивных, художественных школ, а также 
воспитатели и методисты дошкольных учрежде-
ний. Исходя из этого, педагогическое сообщество 
констатирует необходимость повсеместной тера-
певтической работы с названными детьми, осу-
ществляемой при активном участии специали-
стов определенного профиля и квалификации.

Существует немало направлений психо-
лого-педагогической работы с «особенными» 
детьми. Одним из древнейших видов искусства, 
содействующих решению поставленных задач 
развития личности, раскрытия ее творческого 
потенциала, является танец. В ХХ веке обще-
ственный интерес к танцевальному искусству 
заметно возрастает, чему благоприятствует фор-
мирование и динамичное развитие целого ряда 
новых хореографических направлений. Инте-
гративные взаимодействия современного танца 
с актуальными достижениями практической 
психологии и психотерапии способствуют ви-
димому прогрессу танцевальной терапии. При 
этом танцевально-двигательная терапия, или 
танцетерапия, активно взаимодействует с му-
зыкальной терапией, которая основывается на 
контролируемом использовании специально 
подобранной музыки для коррекции психоэмо-

циональной сферы ребенка. Соответствующие 
занятия подразумевают целенаправленный пе-
реход пациента из одного психоэмоционально-
го, психосоматического состояния в другое, что 
призвано стимулировать решение конкретных 
проблем лечения и реабилитации. Развитие му-
зыкальной терапии на протяжении минувшего 
столетия поистине впечатляет: эмпирические 
опыты, предполагающие довольно ограничен-
ный спектр психологических воздействий, ныне 
уступили место полномасштабному лечебно- 
профилактическому направлению, которое ха-
рактеризуется активным использованием высо-
ких технологий.

На протяжении последних десятилетий 
были опубликованы весьма интересные мето-
дики, связанные с применением музыко- и тан-
цетерапии для развития «особенных» детей. 
У танцетерапевтов обычно вызывают большой 
интерес практические руководства, опирающи-
еся на индивидуальный авторский опыт занятий 
с подобными детьми: «Танцевально-двигатель-
ная терапия» А. Чурашова (Челябинск), «Сбор-
ник практических занятий по танцевально-дви-
гательной терапии…» В. Колмогорцевой и 
Л. Широковой (Каменск-Уральский) и др. При 
этом соответствующие пособия неизменно ак-
центируют роль музыки в танцетерапии. Пре-
подавателей и тренеров объединяет психологи-
ческая установка – взаимосвязь эмоционального 
состояния и структуры движений с природны-
ми стихиями Земли. В данном случае именно 
музыка благоприятствует формированию над-
лежащей образной атмосферы, вплоть до ощу-
щения единства с природой. Отсюда происте-
кают конкретные приемы целенаправленного 
воздействия на стимулирование и активизацию 
нервной системы и мускулатуры детей с огра-
ниченными возможностями. Методика А. Чура-
шова «Танцы четырех стихий» включает в себя 
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четыре тематических «блока» («Земля», «Вода», 
«Огонь», «Воздух»), привлекаемые на занятиях 
в качестве опорных моментов и позволяющие 
ориентировать детское восприятие и образное 
мышление на вполне доступные явления [2, 
с. 15–16]. Очень близка по структурной органи-
зации и содержанию методика Г. Рот «Пять сти-
хий», о которой более подробно будет сказано 
в дальнейшем.

При этом вопрос о специфике музыкально-
го сопровождения арт-терапевтических занятий 
в наши дни остается дискуссионным. По-види-
мому, унифицированный список музыкальных 
произведений для уроков танцетерапии едва ли 
возможен: различные диагнозы, уровни ограни-
чений, возрастные особенности не позволяют ре-
комендовать использование единого «репертуа-
ра» во всех создаваемых группах. Формирование 
музыкальной программы требует учета несколь-
ких параметров: заданных критериев состава по-
добной группы, основных этапов занятия, темпа 
выполнения упражнений, уровня эмоциональ-
ной отзывчивости детей, соответствия музыки 
их физическому и психологическому состоянию. 
Как справедливо отмечал В. Бехтерев, «музыкаль-
ное произведение, по своему состоянию совпада-
ющее с настроением слушающего, производит 
сильное впечатление. Произведение, дисгармо-
нирующее с настроением, может не только не 
нравиться, но даже раздражать» [3, с. 67]. Дока-
зательством взаимосвязи музыки и настроения 
служит поведение маленьких детей, не умеющих 
ходить. Если музыка нравится, малыши двига-
ют руками, ногами, притопывают, приседают, 
покачивают головой, что фактически является 
бессознательным танцем. Помимо этого, «ритм 
есть основная предпосылка для координации, а 
совместные ритмические переживания в группе 
вызывают чувство сопричастности, солидарности 
и сопринадлежности» [4].

Музыкальное сопровождение на занятиях по 
танцетерапии не ограничивается функцией рит-
мического сопровождения. Разработка отдель-
ных эпизодов подразумевает необходимость 
соответствия танцевальных элементов общему 
характеру музыки, органической связи действия, 
движения и звучания. В подобных случаях музы-
кальное сопровождение определяет специфику 
и оптимальный уровень эмоционально-психо-
логического взаимодействия танцетерапевта 
и детей, обеспечивая успех соответствующей 
хореографической постановки.

Отбор музыкального материала для занятий 
по танцетерапии предполагает осознанное вос-
приятие каждым ребенком всех используемых 
произведений. Это выражается в умении за-
фиксировать начало и окончание музыкальной 
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фразы, передать с помощью движений основ-
ной характер музыки, ритмическую пульсацию, 
динамику. Важнейшими аспектами, определя-
ющими специфику того или иного занятия, яв-
ляются эмоциональный отклик и адекватность 
реакции – пластической и двигательной, что 
свидетельствует о понимании ребенком соответ-
ствующих различий в образной атмосфере, тем-
пе, амплитуде используемых движений.

Благодаря применению музыкального со-
провождения, в ходе занятий по танцетерапии 
решаются «…традиционные задачи музыкаль-
ного воспитания:

• развитие музыкального восприятия 
метроритма;

• освоение навыка ритмичного исполне-
ния движений под музыку, умения вос-
принимать их в единстве;

• формирование умения согласовывать ха-
рактер движения с характером музыки;

• развитие воображения, художественно- 
творческих способностей;

• повышение интереса учащихся к музыке, 
развитие умения эмоционально воспри-
нимать ее;

• расширение музыкального кругозора 
детей» [5].

Отбор музыкальных произведений для со-
ответствующих занятий предопределяется ин-
дивидуальным художественным кругозором 
руководителя-танцетерапевта. При этом необ-
ходимы знание и уверенное владение информа-
цией по следующим аспектам:

• содержание музыкальных произведений 
и потенциал их эмоционального воздей-
ствия; 

• определение цели и задач занятия в со-
ответствии с выбранным направлением 
танцевального искусства;

• знание хореографической терминологии 
(в частности, на французском языке) и 
применение доступных ассоциативных 
понятий («рисуем ногой круг, солнце» –   
ромб де жамб);

• специфика психологических приемов 
коммуникации, используемых при обу-
чении детей с ограниченными возмож-
ностями на занятиях танцетерапии;

• особенности построения занятий, в обя-
зательном порядке предполагающего 
элементы импровизации (исходя из на-
строения, физического и эмоционально-
го состояния детей).

При отборе произведений, в соответствии 
с планом и целью конкретного занятия, необхо-
димо учитывать функциональное предназначе-
ние данной музыки. Так, первое (вступительное) 
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сочинение призвано сформировать опреде-
ленную атмосферу занятия (спокойная музыка 
с расслабляющим воздействием на детей); второе 
(основное) должно стимулировать двигательную 
активность, сопровождаемую интенсивными 
эмоциональными реакциями (динамичное или 
драматически напряженное произведение); тре-
тье (завершающее) ориентируется на восстанов-
ление первоначальной успокоенности (релакси-
рование) либо утверждает образный контраст 
по отношению к двум предыдущим пьесам – 
жизнерадостность, бодрость, оптимизм.

Наиболее важный аспект профессиональ-
ной подготовки танцетерапевта – психологиче-
ская готовность к импровизации на протяжении 
урока. Педагогу приходится оперативно «диа-
гностировать» смены эмоциональных состоя-
ний ребенка и предлагать импровизируемые 
задания с учетом его сиюминутных достиже-
ний и пространственных реакций. Преодоле-
вая нежелание (постоянное или эпизодическое) 
ребенка включаться в общую «игру» (как пра-
вило, он пребывает в мире собственных обра-
зов), танцетерапевт использует разнообразные 
пространственные движения рук, согласуемые 
со звучащей музыкой. Тем самым педагог слов-
но «предлагает» ребенку «доверить свою тайну», 
после чего «приобщает» его к собственно заня-
тию, в процессе которого решаются конкретные 
терапевтические задачи. Успешной реализации 
подобной инициативы способствует именно му-
зыкальное сопровождение: дети «изображают» 
руками «водную мелодию» («Аквариум», «Ле-
бедь» К. Сен-Санса), «идут по дорожке», ступая 
по заранее разложенным коврикам и словно 
размышляя на прогулке (под звучание двухго-
лосной Инвенции Фа мажор И. С. Баха или «Ave 
Maria» И. С. Баха – Ш. Гуно).

Порой чередование композиций в медлен-
ных и быстрых темпах провоцирует негативные 
реакции отдельных участников занятия: ребенок 
обнаруживает, что он не в состоянии двигаться, 
подобно остальным детям («Я не такой, как все»). 
Предупреждая эмоциональный стресс, жела-
тельно заменить «чересчур быстрое» музыкаль-
ное произведение более спокойным и размерен-
ным – в частности, фрагментом из Прелюдии 
G-dur или «Вокализа» С. Рахманинова.

По окончании урока детям предлагается 
адекватно отреагировать на установку «покой». 
В сопровождении медленной, релаксирующей 
музыки (например, «Элегии» Вас. Калинникова, 
Ноктюрна cis-moll Ф. Шопена) ребенок ложится 
на коврик, чтобы почувствовать легкость в своих 
руках, ногах, во всем теле. Мышечному рассла-
блению у отдельных участников занятия способ-
ствуют пьесы изобразительного характера, в ко-

торых слышатся журчание ручейка, чириканье 
птичек и т. п.

Если занятие проходит успешно, а дети не 
слишком утомлены, в качестве завершения мо-
жет прозвучать яркая, жизнеутверждающая му-
зыка с установкой: «Мы – победители!» (Па-де-де 
из балета П. Чайковского «Щелкунчик»).

Отметим, что танцетерапевту следует по-
стоянно расширять «музыкальный репертуар» 
своих занятий, опираясь на эстетико-художе-
ственные критерии, учитывая интенсивность и 
глубину эмоционального воздействия конкрет-
ных сочинений, а также занятий в целом на каж-
дого ребенка. Несомненно, стереотипный под-
ход к музыкальному сопровождению, лишенный 
какой-либо новизны, провоцирует механиче-
ское повторение движений, тем самым заведомо 
снижая эмоциональный интерес детей к самой 
танцевальной деятельности. Нежелательна и 
другая крайность: слишком частое обновление 
используемого звукового материала рассеива-
ет внимание участников занятий, препятствуя 
эффективному усвоению и запоминанию опре-
деленных движений. В подобных случаях требу-
ются дополнительное время и, соответственно, 
дополнительные усилия педагога для перехода 
к следующему этапу урока.

Отбор музыкальных сочинений для танце-
терапии должен быть максимально осознан-
ным; он предопределяется целями и задачами 
как конкретного упражнения, так и занятия 
в целом. При этом музыка является важнейшей 
составной частью терапевтического процесса, 
связующей нитью между различными эмоцио- 
нальными состояниями, что весьма актуально 
для «особенных» детей. Уроки танцетерапии 
могут быть рекомендованы при психотических 
расстройствах (биполярности, шизофрении, 
расстройствах аутического спектра), агрессив-
ности, эмоциональных стрессах и пограничных 
состояниях. Используя специальные упражне-
ния, педагоги-танцетерапевты помогают детям 
улучшить двигательную координацию (напри-
мер, добиться необходимой синхронности или 
взаимосвязи между хлопками в ладоши и при-
топыванием, освоить перекрестные движения 
рук и ног).

Физиологическое воздействие музыки, ее 
способность вызвать ощущение удовольствия и 
позитивный эмоциональный отклик прямо со-
относятся с реакцией сердечно-сосудистой си-
стемы: покой – замедление пульса, расширение 
кровеносных сосудов, снижение артериального 
давления; раздражение – учащение и ослабление 
сердцебиения. Музыка влияет и на моторную 
активность, благоприятствуя изменениям тону-
са мышц. Восприятие музыки сопровождается 
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перцептивной вокализацией – беззвучным про-
певанием. Согласно комментарию Л. Пережоги-
ной, «музыкальная стимуляция уменьшает время 
двигательной реакции, и это повышает лабиль-
ность зрительного анализатора, активизирует 
память, возобновляет условные рефлексы. Музы-
ка оказывает влияние на холестериновый обмен: 
спокойная музыка способствует переключению 
вегетативной нервной системы в трофотропном 
направлении, возбуждающая музыка вызывает 
эрготропную реакцию. Именно поэтому эмоцио- 
нальная окраска образов, возникающих при зву-
чании и активном восприятии музыки, регули-
рует настроение, но танцетерапевту необходимо 
учитывать индивидуальные особенности детей – 
интеллектуальные особенности, уровень музы-
кальной подготовки и др.» [6].

Опираясь на собственный практический 
опыт в указанной сфере и учитывая рекоменда-
ции специалистов-танцетерапевтов, мы состави-
ли рекомендательный список, в котором произ-
ведения музыкальной классики подразделяются 
на группы (блоки).

Блок «Земля» – спокойная, устойчивая, «осно-
вательная» музыка: «Старинная французская пе-
сенка» П. Чайковского, Ноктюрн f-moll Ф. Шопена.

Блок «Вода» – релаксационная, «прозрач-
ная» музыка, выражающая различные эмо-
циональные состояния. На занятиях весьма 
эффективным представляется упражнение 
(«Отображение в водной глади»), содействую-
щее более чуткому ощущению и осознанному 
восприятию различных частей своего тела, а так-
же формированию межличностной эмпатии. 
Погружению в состояние мышечного расслабле-
ния способствуют произведения К. Сен-Санса 
(«Аквариум», «Лебедь»), К. Дебюсси («Девушка 
с волосами цвета льна», «Лунный свет»).

Блок «Воздух» – нейтральная, звенящая 
музыка, «созерцательная» лирика: Прелюдия 
G-dur, II часть Концерта № 2 для фортепиано 
с оркестром С. Рахманинова.

Блок «Огонь» – активная, страстная музыка, 
наполненная энергией: Этюд c-moll ор. 10 № 12 
Ф. Шопена, Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 
Дж. Россини, Токката и фуга d-moll И. С. Баха, 
«Мелодический вальс» М. Глинки. Стоя в кру-
гу, дети «зажигают огни» взмахами красных и 
желтых атласных лент. Такая деятельность, осно-
ванная на ассоциативных взаимодействиях дви-
жения, цвета и пространства, очень позитивно 
воспринимается участниками занятий.

Динамичным сменам настроений и эмоцио-
нальных реакций, выражаемых в движении, бла-
гоприятствует музыка В. А. Моцарта, которой 
присущи чередования энергично-действенных 
и лирических образов, «мужского» (активного) и 

«женского» (умиротворяющего) начал. Напри-
мер, «Маленькая ночная серенада» с первых же 
звуков вызывает у детей с ограниченными воз-
можностями адекватные двигательные реакции. 
Данному фактору при отборе музыки для заня-
тий танцетерапией уделяют надлежащее внима-
ние современные специалисты [7, с. 137].

Практика свидетельствует, что поддержа-
нию и целенаправленному чередованию опре-
деленных эмоциональных состояний могут 
способствовать не только классические произве-
дения. Крайне важно использовать музыку, ко-
торая по-настоящему близка данному педагогу- 
танцетерапевту. Лишь глубоко восприняв то или 
иное произведение, увлекшись им, наставник 
в должной мере воодушевит и раскрепостит сво-
их подопечных. Кроме того, следует заметить, 
что детей существенно активизируют саундтре-
ки к знакомым мультфильмам, вызывая немед-
ленный позитивный отклик, повышая мышеч-
ный и эмоционально-психологический тонус 
участников занятий.

Следующим этапом танцетерапии могут 
стать мини-викторины и концерты по заявкам, 
которые очень нравятся детям. Однако подоб-
ные «мероприятия» представляются уместными 
лишь после накопления определенного репер-
туара и формирования у детей соответствующе-
го слухового «багажа». Заявка на прослушивание 
определенного сочинения может быть исполне-
на сразу же или в ходе одного из последующих 
занятий, способствуя тем самым поддержанию 
атмосферы позитивного эмоционально-эстети-
ческого ожидания.

В практике современной танцерапии весьма 
широко используются приемы, разработанные 
Габриэлой Рот – профессиональной танцовщи-
цей и режиссером театральной студии. Развивая 
идеи спонтанного (импровизируемого) танца, 
привнесенные Айседорой Дункан в современ-
ную хореографию и танцевально-двигатель-
ную терапию, Г. Рот уделяла особое внимание 
сложным ритмическим взаимосвязям между 
сердцебиением, телом и сознанием при медита-
тивных движениях в танце. Исходя из этого, она 
зафиксировала пять основных «энергетических 
паттернов» («ритмов», «стихий»), сопряженных 
друг с другом, обозначив их условными образ-
ными наименованиями («поток», «стаккато», 
«хаос», «лирика», «покой»). Согласно утверж-
дению Г. Рот, «…то, что мы делаем в танцеваль-
ном зале, практикуя пять ритмов, отражает то, 
что мы делаем в жизни. В движении через рит-
мы отражается наше отношение к различным 
принципам, содержащимся в разных ритмах. 
Осознанное движение через всю структуру вол-
ны позволяет нам внести в привычные паттерны 
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новые движения и создать новые паттерны, даю-
щие больше свободы, гибкости и возможностей 
выбора. Движение действует на нас, словно про-
точная вода» [8, с. 167].

Для детей с ограниченными возможностя-
ми основной мотив к реализации танцеваль-
но-двигательной терапии под музыку заключа-
ется в следующем. Благодаря занятиям ребенок 
в гораздо большей степени изучает собственное 
тело, по-новому ощущая самого себя в окружа-
ющем мире, обретая свободу мышечных движе-
ний и пространственных перемещений, по сути, 
овладевая навыком самовыражения через танец. 
Кроме того, по-новому, сквозь призму «вооб-
ражаемой музыки», детьми воспринимаются 
наблюдаемые движения окружающих людей, 
всевозможные ритмические проявления, сочета-
ния, взаимодействия и т. п. 

В заключение следует подчеркнуть, что по-
мимо традиционных педагогических установок 
(системности, научности, доступности), кото-
рые учитываются специалистами в процессе 
работы с «особенными» детьми, необходимо 
опираться на ряд принципов, которые также 
представляются крайне важными при отборе 
музыкальных произведений для проведения за-
нятий по танцетерапии:

• музыка должна быть высокохудожествен-
ной, разнообразной, соответствовать эта-
пам конкретного занятия и его задачам;

• гуманитаризация подразумевает направ-
ленность на эстетические чувства ученика;

• для различных этапов занятия необхо-
димо использовать активную, однако не 
агрессивную музыку;

• при отборе произведений следует учи-
тывать индивидуальные диагнозы, а так-
же присущее любому ребенку тяготение 
к разнообразной деятельности; 

• в ходе занятий надлежит внимательно 
контролировать соотношения громко-
сти (например, для детей-аутистов тре-
буется негромкая, скорее приглушенная 
музыка);

• нужно учитывать личный эмоциональ-
ный опыт ребенка и свойственный ему 
уровень реакций на различные произве-
дения;

• желательно контролировать удельный 
вес терапии и танца в содержании каж-
дого занятия;

• педагог должен быть готовым к импро-
визации – как смене педагогической дея-
тельности, психологических приемов, так 
и смене музыкального сопровождения.

В целом, применение разножанровой му-
зыки с целевым эмоциональным содержанием 
представляется необходимым фактором во вре-
мя танцевально-терапевтических сессий для де-
тей с ограниченными возможностями.
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