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двух признаков (степени инновационности 
и источника знания) в нескольких группах. 
К ним относятся: традиционно используемые 
и новые; словесные, наглядные, практические 
и комбинированные методы, формы и средства 
обучения. 

В педагогическом процессе существует 
огромное разнообразие источников и резервов 
для творческой организации процесса система-
тизации знаний младших школьников. Методи-
ческие умения учителей в этом плане можно 
непрерывно совершенствовать и развивать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костов К. Методология на научното познание. Благоевград: Юго-западный университет «Н. Рилски», 
1993. 123 с.

2. Онищук В. А. и др. Дидактика современной школы. Киев: Радьянська школа, 1987. 352 с.
3. Петров П. Дидактика. София: Веда Словена – ЖГ, 1998. 379 с.
4. Попов Т. и др. Педагогика. Теория на обучението. София: ТИПОГРАФИКА ООД, 2005. 527 с. 
5. Радев Пл. Дидактика и история на училищното обучение. Пловдив: Пловдивско универс. изд-во, 1996. 
6. Радев Пл. Педагогика. Пловдив: Изд. къща «Хермес», 2001, 2003. 
7. Фолмер Г.,  Хоберг Г. Стратегии на ученето и на умствения труд. София: Просвета, 1993. 
8. Шапоринский С. А. Обучение и научное познание. М.: Педагогика, 1981. 

О. Б. Бубнова

КОММУНИКАТИВНЫЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РИТМИКИ 

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Работа представлена кафедрой музыкального образования 
Уральского государственного педагогического университета.

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Н. Г. Тагильцева

Общение и опыт взаимодействия со сверстниками важны для процесса музыкального развития 
детей. В статье рассмотрены невербальные средства общения бытового танца, проанализированы 
элементы коммуникативного танца. Автор приводит в качестве примера танцы, которые развивают 
взаимопонимание, помогают ориентироваться в пространстве, способствуют развитию чувства 
формы у детей.

Ключевые слова: танец, коммуникация, средства общения.

O. Bubnova

COMMUNICATIVE DANCE AS A MEANS OF DEVELOPING 
COMMUNICATION SKILLS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

AT EURHYTHMICS LESSONS IN MUSIC SCHOOL

The contact and experience interaction is impotent for the process for musical develop of children. The 
article consider umverbal means of contact national dancing, analyse element of communicative dancing. 
The author gives dancing as example, which develop understanding, to help at fi nding in a space, develop 
sensation of form.

Key words: dance, communication, means of communication.

Коммуникативный танец как средство развития навыков общения младших школьников...



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

252

Танец – это сложное и многогранное яв-
ление, которое объединяет био логические, 
психологические, социокультурные, социаль-
но-психоло гиче ские и философские аспекты. 
Общение через танец возможно благо даря 
тому, что танец является совокупностью 
невербальных сигналов и знаков, имеющих 
пространственно-временную структуру и 
несущих ин формацию о психологических 
особенностях личности и группы. Следова-
тельно, танец выполняет разнообразные со-
циально-психологические функции: создает 
об раз партнера и группы; способствует пони-
манию и взаимопониманию между партнера-
ми; устанавливает и регулирует отно шения и 
выражение чувств; развивает самопознание и 
познание других людей. 

Существуют разные типы танцев: народ-
но-бытовой, классический, со временный. 
Ис следователи выделяют несколько разновид-
ностей бытовых танцев: сюжет ные (движения 
трудового процесса, различные явления при-
роды, жизненный уклад народа и его нравы) 
и бессюжетные танцы (спонтан ные, импро-
визированные). В сюжетных и бессюжетных 
танцах происходит процесс общения партне-
ров, в котором используются невербальные 
средства. В психологии общения принята 
следующая классификация невербальных 
средств: проксеми ческая система (пространс-
твенно-временные характери стики ситуации 
общения), оптическая система (внешний вид 
и выразитель ность движений человека – жес-
ты, мимика, позы, походка и контакт глаз), 
акустическая (различные качества голоса, 
интонации, темп речи, фразовые и логические 
ударения, паузы, покашливание, смех и т. д.), 
кинестетиче ская система (прикосновения 
– сила, давление) [7]. Если проанализировать 
исто рию бытового танца, можно сде лать следу-
ющие выводы о развитии в быто вом танце не-
вербальных средств обще ния. Проксемическая 
характеристика танца постоянно изменялась 
и ус ложнялась: круговое движение, линейное 
построение, каре, восьмерки, зигзаги и, нако-
нец, свободное движение парт неров. На сов-
ременном этапе используются любые схемы 
танцев. Общая пляска сменилась движениями 
парами, груп пами, сольно; стал возможен 

свободный выбор и обмен парт нерами. Соци-
альная дистанция в танце заме няется личной 
и интимной, что символизирует сближение и 
взаимопонима ние партнеров. Малый контакт 
глаз заменяется долгим пристальным взгля дом 
в течение всего танца, ста новится возможным 
свободное вступление партнеров в контакт. 
Партнеры постепенно осваивают все возмож-
ные пози ции: лицом и спиной друг к другу, 
положение друг за другом и сзади парт нера. 
Копирование поведе ния партнера сменяется 
сво бодными импровиза ционными танце-
вальными движениями. Доминирует мимика 
подтверждения и сознательной пере дачи опре-
деленных сигналов об эмоциональном состоя-
нии – улыбка, на клон головы, подмигивание. 
К жестам информативно-ком муникативным 
добавляются регулятивно-коммуникатив ные 
(жесты вступ ления в контакт) и конативные 
жесты (способствующие поддержанию и уси-
лению контакта). Значе ние акустической сис-
темы посте пенно сводится к ми нимальному. 
Так тильные же прикосновения, напротив, 
становятся очень ин тимными и включают 
различные части тела партнеров.

К бессюжетным можно отнести и коммуни-
кативный танец. Понятие «коммуникативный 
танец» возникло в XX в. и формирова лось по-
степенно. Идея «выразительного танца» воз-
никла в педагогике Э. Жак-Далькроза. К. Орф 
«подхватил» идею сочетания музыки и дви-
жения как средства раскре пощения, свободы 
тела и духа. Он мечтал научить де тей читать 
«мировую книгу» музыкальных интонаций 
так же, как они чи тают сказки народов мира, 
поэтому включил в свой сборник «Шульверк» 
фольклорные танцы народов мира [9]. После-
дователи Карла Орфа вклю чают в свои уроки 
такой вид дея тельности детей, как фольклор-
ные танцы (Й. Вуйтак, Т. Э. Тютюнникова, 
Е. И. Поплянова), коммуникативные танцы 
(В. А. Жилин), коммуникативные танцы-игры 
(А. И. Буренина). 

Объединение двух таких сложных тер-
минов, как «танец» и «коммуника ция», не 
случайно. Г. М. Андреева предлагает «харак-
теризовать структуру об щения путем выде-
ления трех взаимосвязанных сторон: комму-
никативная, интерактивная и перцептивная. 
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Коммуникативная сторона, или коммуника ция 
в узком смысле слова, состоит в обмене инфор-
мацией между общающи мися индивидами. 
Интерактивная заключается в организации 
взаимодейст вия между общающимися инди-
видами, т. е. в обмене не только знаниями, но 
и действиями. Перцептивная сторона общения 
означает процесс восприятия и познания друг 
друга партнерами по общению и установления 
на этой ос нове взаимопонимания» [1, с. 82]. 
Коммуникация и танец имеют много общих 
элементов: невербальные сиг налы и знаки, 
пространственно-временная структура, уста-
новление и ре гуляция взаимоотношений. 
Коммуникативный танец – это не сколько 
не сложных танцевальных движений, включа-
ющих элементы не вербаль ного общения и им-
провизации, направленных на форми рование 
и развитие взаи моотношений с партнером и 
группой. Таким обра зом, он включает в себя 
все три стороны общения. В ком муникативных 
тан цах раз ви вается динамическая сторона 
обще ния – легкость вступления в кон такт, 
инициативность, готовность к общению. 
Они также развивают эмпатию и со чув ствие 
к партнеру, способствуют эмо циональности 
и выразитель ности не вербальных средств 
общения.

Компоненты коммуникативного танца 
просты: ходьба, бег, скольжение, подпры-
гивание, кружение. Танцуя, дети тщательно 
при слушиваются к раз личным элементам 
музыкальной структуры. Поскольку музыка 
повторяется много раз, дети легко осознают 
форму и могут пред видеть каждую новую или 
повторяющуюся часть. Танец способствует 
ви зуальному развитию чув ства формы: раз-
личные части иллюстрируют раз личное дви-
жение. Взаимо действие с другими танцовщи-
ками помогает ребенку ориенти роваться в 
про странстве и выстраивать ин тересные 
геометрические образо вания: парал лельные 
линии, круговые движения вперед или боком, 
звезду или мельнич ные образования, квад-
раты, змейки, продвижение вперед и назад 
и т. п. Разу чивая танцы, дети познают себя, 
сверст ников, узнают о культуре различных 
стран и открывают понимание отли чий харак-
теров и традиций в мире.

Особенно важно развитие социально-пси-
хологических свойств лично сти во втором 
периоде ранней стадии социализации – в шко-
ле. С приходом ребенка в школу одним из 
главных объектов познания для него стано-
вится поведение других детей, действия и 
поступки, характеризующие их. С рос том 
опыта взаимодействия со сверстниками у 
младшего школьника происхо дит накопление 
знание о формах поведения, осознание при-
чин действий. В разных ви дах деятельности 
раскрывается возмож ность видеть поведение 
других людей с разных сторон. Это ведет к 
тому, что содержание форми рующихся у уча-
щегося понятий о чертах и качествах лич ности 
существенно изменяются, у него развивается 
умение более глубоко и правильно расшиф-
ровывать психо логический подтекст сложных 
действий и поступков, объек тивно оценивать 
личность в целом. 

В практике работы по внедрению комму-
никативных танцев в дисцип лину ритмики в 
ДМШ возникла необходимость в составлении 
особой соста вительской про граммы, направ-
ленной на развитие социально-психологиче-
ских качеств у младших школьников. В музы-
кальную школу поступают учащиеся разных 
школ. Некоторые дети не имеют опыта обще-
ния со сверст никами, так как они не по сещали 
дошкольные учреждения. Есть также дети, 
ко торые имеют такой опыт, но у них не уст-
ранены элементы эгоцентризма, по этому они 
неохотно вступают в процесс общения.

На первом этапе разучивания танцев воз-
можно использование текста для стимулиро-
вания общения. На втором этапе отсутствие в 
танце слов услож няет задачу понимания. Про-
грамма построена в определенной последова-
тельности и включает в себя три раздела: поиск 
нового партнера, развитие взаимопонимания 
с партнерами, демонстрирование доверия к 
партнеру. Про грамма ориентирована на де-
тей 7–8 лет, т. е. учащихся подготовительной 
группы и 1-го класса. Освоение танцев зависит 
от особенностей группы: если дети достаточ-
но легко находят взаи мопонимание с одним 
партнером, следует увеличить количество 
партнеров и усложнить движения. Педагог 
может предложить детям сочинить свой ком-
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муникативный танец из тех движений, кото-
рые им нравятся и получаются лучше всего. 
Разучивание коммуникатив ных танцев можно 
продолжать до тех пор, пока сохраняется ин-
терес детей к этому виду деятельности. 

В первом разделе начинать разучивание 
коммуникативных танцев лучше с тех, в 
кото рых появление нового партнера обус-
лавливается танцевальными движе ниями. Ре-
бенку необходимо найти партнера визуально, 
продемонстри ровать друже любие и войти в 
контакт с ним. Также в этих танцах формиру-
ется умение по взгляду партнера понять 
намерения друг друга. Ис пользуются очень 
простые танцевальные движения: шаг вальса 
или польки, кружение в паре. Контакт с парт-
нером усиливается тактильно – рукопожатие, 
хлопки как эле мент открытости. В некоторых 
танцах дети и педагог могут импровизиро вать 
движения различных профессий – сапожника, 
прачки, конюха, повара. Возможен вариант 
– показать повадки животных и птиц. Особый 
интерес ис полнению танцев может придать 
ускорение темпа или непарное количество 
участников, таким образом, кто-то рискует 
остаться без пары. Например, та нец «Вот мы 
опять с тобой» [6]. В части А дети попарно 
становятся по кругу – мальчики во внутрен-
нем круге, девочки – во внешнем. Исходное 
положе ние: взявшись за руки крест-накрест. 
Вначале два подскока и три притопа с пра вой 
ноги, затем то же самое с левой ноги. Далее 
повторить движения. В части В пары стоят 
по кругу, руки опущены. Выполнить хлопок 
перед собой, с партнером правой рукой, затем 
хлопок перед собой и вновь с партнером ле-
вой рукой. Кружиться с партнером, соединив 
правые руки. На последних так тах мальчики 
передвигаются вправо к новой партнерше. 
Танец выполняется до тех пор, пока мальчи-
ки вновь оказываются в паре с девочкой, с 
которой они начинали танец. Дети говорят: 
«Вот мы опять с тобой!» – и останавлива ются, 
взявшись за руки. 

Второй раздел программы – развитие 
взаимо понимания с партнерами. Эти комму-
никативные танцы направлены на поиск взаи-
мопонимания не с од ним, а с двумя или тремя 
партнерами. Если усложнение тан цевальных 

движе ний не вызывает трудностей, то можно 
исполнять танцы, где взаимодейст вуют четы-
ре партнера – две пары. Разучивание данных 
танцев требует боль шего внимания и точ-
ности. Здесь также развива ется способность 
ориентиро ваться в пространстве и строить 
сложные фи гуры («мост», «крест», «во рота»). 
Например, немецкий танец «Молоточки» [3]. 
В части А пара партне ров выбирает еще одну 
пару и становится напротив друг друга (необ-
ходимо смотреть в глаза партнера напротив). 
Выполнить шлепки по бедру, груди и хлопок 
перед собой два раза. Затем партнеры выполня-
ют хлопки правыми руками, левыми и обеими 
руками два раза. В части В все четыре партнера 
со единяют правые руки вы соко и кружатся по 
часовой стрелке, при повторении – в противопо-
ложную сторону, соединив левые руки.

Третий раздел программы – демонстриро-
вание доверия к партнерам. Движения танцев 
способствуют развитию доброжелательных 
отно шений между детьми. Элементы им-
провизации способствуют пластическому 
само выражению ребенка. Это дает ему со-
стояние раскрепощенно сти, уве ренности в 
себе, ощущение собственного эмоционального 
благо получия, своей значи мости в детском 
коллективе, способствует формиро ванию 
положитель ной самооценки. Например, балий-
ский танец [3]. При разучивании педагог про сит 
детей показать на строение сосредоточенности 
и спокойствия при по мощи мимики и жестов. 
Вначале можно показать общие движения, затем 
ка ждый выбирает свои. В части А дети встают 
в две линии лицом друг к другу, расставив ноги 
и чуть присев. Каждое движение выполняется 
половинными длитель ностями очень медленно 
и плавно. Вначале положить на талию пра вую 
руку, затем левую и повернуть по очереди 
руки вокруг ладони. Поло жить правую руку 
на левое плечо, затем левую на правое плечо. 
Отвести на зад пра вую, затем левую руку назад. 
В части В необходимо удерживать рав новесие и 
неподвижность нижней части тела. Медленно 
поднимать руки вверх до со единения и так 
же медленно опустить вниз в исходное по-
ложение. Танец способствует концентрации 
внимания ребенка, умению точно рассчи тать 
время движения рук. 
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Коммуникативные танцы можно использо-
вать в самых разнообразных формах работы 
с детьми: на уроках ритмики, на переменах 
в школе, на раз минке в летнем лагере. Ведь 
разучивание не занимает много времени, так 
как танцевальные движения просты и повто-
ряются несколько раз, но обязательно с новым 

партнером. Этот вид деятельности воз можен 
там, где все присутст вующие яв ляются учас-
тниками и создате лями танцевального дейс-
твия. Осо бенно ак туально это для настоящего 
вре мени, поскольку совместные празд ники и 
развлечения с родителями стали прово диться 
повсеместно. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Кубанского государственного университета.
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Изложены компьютерные инновационные дидактические технологии, направленные на воспи-

тание личности. Созданные технологии были апробированы учителями общеобразовательных школ 
Краснодарского края.
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A. Vilkov

COMPUTER DIDACTIC TECHNOLOGIES AS A MEANS 
OF PERSONALITY UPBRINGING

The paper presents the innovative computer didactic technologies aimed at upbringing of a personality. The 
designed technologies have been approved by comprehensive school teachers of the Krasnodar Territory.

Key words: computer didactic technologies, motivation for training, orientation on knowledge acquisi-
tion, study-game process.

Компьютерные дидактические технологии как средство воспитания личности


