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Каждая эпоха в развитии нашего об)
щества ставит новые задачи по разра)
ботке методов воспитания и коррекции.
Не секрет, что обучение и воспитание
детей находится под влиянием совре)
менных технологий, заимствования
культурного наследия других стран и
иных последствий глобализации. Все
это, несомненно, обогащает представле)

ния детей о мире в целом. Однако все
больше теряется связь с исконно рус)
скими формами, влияющими на разви)
тие детей. Из повседневной жизни се)
мьи уходят знания русских традиций,
игр, форм раннего взаимодействия ма)
тери и ребенка. Следует отметить, что и
в российских семьях, где русский язык
является родным, основным и часто
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единственным, традиционный фольк)
лор в общении с детьми используется
крайне мало. Проведенные нами пока
еще локальные опросы показали, что
современные матери практически не
применяют в общении с детьми потеш)
ки и пестушки, столь известные еще
50—100 лет назад. Раньше, следуя се)
мейной традиции, потешки, пестушки,
поговорки передавались из поколения в
поколение от старших членов семьи бо)
лее младшим. Сейчас в традициях го)
родских, да и сельских семей, мы нахо)
дим лишь незначительные остатки зна)
ния фольклора, так как опыт современ)
ных бабушек в этом вопросе тоже очень
скромен.

Межличностное общение современ)
ных дошкольников также ограничено по
сравнению с прошлым и позапрошлыми
веками. Современные дети, воспитываю)
щиеся в семье, как правило, находятся
под постоянным надзором взрослых и в
силу социальных причин ограничены в
общении. Дети практически не играют
во дворах, из активного использования
постепенно уходят традиционные по)
движные игры, в том числе и традицион)
ные русские хороводы. С другой сторо)
ны, современные дети увлечены боль)
шим количеством электронных игр, об)
щением по интернету, что меняет струк)
туру эмоционального взаимодействия
дошкольников и со взрослыми, и со
сверстниками.

Специалисты, занимающиеся воспи)
танием и развитием детей, интуитивно
чувствуют ценность народных игр. Все
чаще психологи и педагоги обращаются
к мудрости традиционного фольклора.

На данный момент выделяется две
основных функции народных игр: соци)
ально)культурная и педагогическая, ко)

торые способствуют гармоничному раз)
витию личности ребенка. Известно, что
основной ценностью игрового фолькло)
ра являются его полифункциональность
и толерантность. Народные игры спо)
собствуют воспитанию морально)нрав)
ственных качеств, осуществлению кор)
рекции нарушений поведения, развитию
моторной сферы [1; 5; 8].

В русской традиции дошкольный
возраст отличался большим разнообра)
зием игрового фольклора. В этот период,
с одной стороны, сохранялись еще «ма)
лышовые» потешки и «докучные» сказ)
ки, а с другой стороны, возникали игры,
характерные для более старшего возрас)
та: хороводы, салки, жмурки. Свое осо)
бое место занимали считалки, дразнил)
ки, «заклички» [14; 17; 10; 11].

Многие детские игры проводились в
хороводе. Даже такие, как салки и жмур)
ки, часто ограничивались кругом. Тради)
ционные детские хороводные игры пред)
ставляют собой единство песни, танца и
драматического действия. Каждый из
жанров детского фольклора обладает
уникальными свойствами, однако имен)
но хоровод как синкретичный тип спосо)
бен оказывать целостное влияние на раз)
витие детей [7; 12].

Успешно преобразованный нами ра)
нее традиционный для России способ
пестования (нянчинья) маленьких детей
в метод психокоррекционного воздейст)
вия позволил нам вести поиски методов
психологической коррекции коммуни)
кативных навыков и дальше в этом на)
правлении [16].

Гипотезой нашего исследования ста)
ло предположение, что свойства хоро)
водных игр могут оказывать целостное
позитивное влияние на развитие комму)
никативных навыков детей дошкольного
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возраста как с нормативным, так и с на)
рушенным развитием.

В рамках данной работы была сфор)
мулирована цель: проанализировать
свойства традиционных русских хоро)
водных игр, которые позволят предста)
вить их в качестве методов развития и
психологической коррекции коммуни)
каций у детей дошкольного возраста.

Теоретической основой нашего ис)
следования стали культурно)историчес)
кая концепция Л.С. Выготского, кон)
цепция онтогенетического развития
психики в общении М.М. Лисиной,
культурно)генетическая концепция
В.В. Рубцова, концепция интегрирован)
ного обучения Н.Н. Малофеева, теоре)
тические исследования детских хоро)
водных игр (П.Ф. Каптерев, Э.С. Лит)
вин, М.М. Громыко), а также анализ
опыта применения форм традиционного
игрового фольклора в психолого)педа)
гогической практике Т.В. Андрюхиной,
Р.А. Лахина, Н.В. Ивочкиной и др.

Детские хороводные игры

Среди большого разнообразия дет)
ского игрового фольклора особое место
занимают хороводные игры, ранее со)
провождавшие ребенка все детство. Хо)
ровод представляет удивительный тип
коммуникации, его нераздельно состав)
ляют игра, песня, элементы драматичес)
кого действия. Этот синкретизм отлича)
ет хороводные игры от всего разнообра)
зия фольклорного наследия.

Хороводы помимо привычного кру)
гового движения могли принимать фор)
му цепочки, шеренги, квадрата или крес)
та (этнографы выделяют до шести само)
стоятельных фигур) [4]. Этот тип игро)

вого фольклора предполагает обязатель)
ное совместное выполнение действий
детьми, сюжет действий, как правило,
отражается в песне.

В старину общение в хороводе проис)
ходило на нескольких уровнях речевого
общения: эмоциональном, аффектив)
ном, тактильном. Разные уровни обще)
ния, например тактильного, изменялись
в зависимости от сюжета и игровой зада)
чи. В одних играх во время движения хо)
ровода играющие просто держались за
руки; в других играх группа детей могла
качать, обнимать, щипать и щекотать ве)
дущего. В этом контексте интересен
опыт жмурок, где ведущему необходимо
ощупать другого участника, чтобы уз)
нать его.

Раньше сюжетами хороводных игр
зачастую служили обрядовые, магичес)
кие действия предков, которые символи)
зировали бытовое устройство жизни, яв)
ления природы. Именно за счет этого
детские хороводы сохранили сюжетные,
темповые и динамические характеристи)
ки, присущие обрядовой культуре.

Все хороводные игры содержали яр)
кие образы, отражающие и бытовые сце)
ны, и картины природы, жизни живот)
ных, посредством чего у детей формиро)
валась картина мира. Любое общение де)
тей подразумевало обязательное соблю)
дение правил. Четкие правила игр и мо)
дели поведения в игровой ситуации учи)
ли детей контролировать, регулировать
свои эмоции и побуждения. В детских
хороводах принимали участие вместе де)
вочки и мальчики, они вместе «рубили
дрова, сеяли мак, стучали молоточком».

Таким образом, хоровод служил уни)
кальным средством коммуникации, в
рамках которой дети не только получали
возможность проявить свое умение и
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способность общаться, но также могли
научиться способам и механизмам взаи)
модействия. Фактически коммуникация
в хороводных играх содержит паттерны
взаимодействия, отражающего задачи
каждого этапа развития, различные
уровни эмоционального взаимодейст)
вия, тактильное общение, невербальные
формы с элементами мимики и пантоми)
мики. Во многих играх предполагаются
диалоги с уже заложенным определен)
ным содержанием, повторяющийся
текст, обладающий своей ритмикой и
темпом звучания, в некоторых играх от
ребенка ожидается проявление фанта)
зии и юмора [14; 17].

Структура игрового пространства

Каждое игровое взаимодействие огра)
ничено некой пространственной структу)
рой. Раньше дети играли, как правило, на
свежем воздухе. Ограничение игрового
пространства и в наше время имеет для
ребенка определенное организующее на)
чало. Например, нужно объяснить ребен)
ку, до какого предела можно убегать от
хоровода. Границы «дальности» как рань)
ше, так и сейчас могут быть отмечены оп)
ределенным предметом: деревом, камеш)
ками или проведенной чертой.

Значительную роль в организации
игрового пространства всегда занимал
сам хоровод. Любое движение цепочки,
шеренги, круга происходило только в
темпе, присущем игре, при этом обяза)
тельно учитывались задачи пространст)
венного расположения, положения уча)
стников относительно друг друга. Изме)
нение структуры движения хоровода
всегда заложено в правилах и сюжете иг)
ры, что также позволяет структуриро)

вать игровое пространство. Структури)
рованное игровое пространство помога)
ет и современным детям в соблюдении
правил, в организации контроля собст)
венного поведения.

Ритмичность

В гармоничном общении ритм играет
значительную роль. Ритмичными явля)
ются процессы эмоционального вербаль)
ного взаимодействия на уровне как зву)
чания речи, так и обмена когнитивными
знаками. В игровом фольклоре ритм все)
гда соподчинен. Смена времени суток,
времен года, смена фаз жизненного цик)
ла, биологические ритмы также могут
отражаться в игре.

Каждый хоровод имеет своеобразный
ритмический рисунок, посредством ко)
торого даже в незнакомой игре ребенок
может предвидеть закономерное измене)
ние внешних ее условий, последователь)
ную смену игровых и сюжетных «рас)
кладов». За счет изменения ритмичес)
кой основы можно обозначать ключевые
моменты в процессе игры: ускорение
или замедление, нарастание темпа дви)
жения, эмоциональное нагнетание в фи)
нале игры и т. п. Определенная ритмика
содержится в обмене детьми специаль)
ными игровыми фразами, содержащи)
мися в хороводных играх в большом ко)
личестве. Последовательность в выска)
зываниях и ритмика речи способствуют
формированию навыков и средств обще)
ния, развитию звуковой стороны речи.

Ритмичность является одной из важ)
нейших функций русского игрового
фольклора, которая способствует гармо)
низации и синхронизации всех функци)
ональных систем [13].
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Эмоциональность

Эмоциональная направленность хо)
роводной игры всегда отвечала задачам
и потребностям возраста. Переживание
детьми различных по характеру эмоций
сопровождало сюжеты, игровые роли,
изменения темпа и ритма хороводной
игры. В хороводные игры могли быть
включены элементы драматического
действия, в рамках которого ребенок ис)
полнял определенную роль.

Хороводные игры различны по свое)
му эмоциональному настрою: некоторые
сдержанны, спокойны и предполагают
медленную последовательность дейст)
вий, низкий темп, другие, наоборот, име)
ют нарастающий эмоциональный тон,
убыстрение игровых действий.

Часто эмоции, содержащиеся в хоро)
водных играх, сопровождаются мими)
кой и пантомимикой. В процессе эмо)
ционального общения в хороводе дети
учатся изображать разные эмоции и
чувства: огорчение, плач — потирают
глаза; веселье — прыгают от радости;
гнев — показывают кулак; обиду — от)
ворачиваются. В хороводе дети могут
учиться чувствовать настроение своих
друзей, понимать эмоциональное состо)
яние другого человека, сочувствовать и
сострадать.

В игровой форме могут быть прора)
ботаны базовые формы страхов: боязнь
темноты, высоты, страх перед дикими
животными, сказочными героями, а
также чувства радости и стыда. При не)
обходимости выбора одного из участни)
ков хоровода для последующего игро)
вого действия у детей формируется и
осознается чувство симпатии. В хоро)
водной игре могут возникать ситуации,
провоцирующие проявление сочувст)

вия к проигравшему товарищу, а при
несоблюдении правил — чувство не)
справедливости.

Таким образом, хороводные игры мо)
гут предложить паттерны эмоциональ)
ного поведения в различных коммуника)
тивных ситуациях. Это определенные
социально устойчивые штампы речи,
комплексы мимических и пантомимиче)
ских форм.

Контроль поведения

Поведение детей в хороводных играх
можно регулировать за счет наличия
четких правил игры и неизменных прин)
ципов поведения в игровой ситуации, а
также необходимости контроля своего
эмоционального состояния.

Орнаментика движений хоровода
позволяет организовать структуру про)
странства деятельности ребенка. Для
последнего становится важным всту)
пить в игру в нужный момент, преодо)
леть импульсивные реакции, научиться
регулировать собственные побуждения.
Это стимулирует детей начинать сле)
дить за поведением сверстников, сопос)
тавляя свое поведение с поведением
других [3].

Хороводные игры обучают детей со)
блюдать очередность в выполнении
действий и порой играть роль, выпав)
шую по жребию, а не ту, которую хоте)
лось бы. В этом случае от ребенка мо)
жет потребоваться достаточно высокий
уровень контроля, а иногда даже само)
иронии. Таким образом, в хороводных
играх у детей для успешного общения
могут быть сформированы механизмы,
позволяющие переживать как успех,
так и неудачи.
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Картина мира и самосознание

Единство представлений, единая зна)
ковая система отличают людей опреде)
ленного этноса и являются основой их
коммуникации. Большинство фольклор)
ных игр отражали особенности социаль)
но — бытового устройства общества, в
котором рос и развивался ребенок. Мно)
гие игры содержали картины взаимодей)
ствия людей (охота, сбор урожая), де)
монстрировали особенности времен го)
да, географического положения (можно
наблюдать значительную разницу в ме)
лодике, образах, сюжетах игр горных и
степных народов, также очень отличают)
ся цели и игровые задачи). Эти факторы
способствовали формированию самосо)
знания ребенка как представителя опре)
деленного этноса. Также можно отме)
тить хороводные игры, содержащие так)
тильное взаимодействие или предпола)
гающие выход ребенка в центр круга —
своеобразное «противопоставление себя
миру».

Интересен и важен характер игр, в
рамках которых ребенок выступает веду)
щим и ему нужно придумать действие,
которое за ним будут повторять другие
дети. В этом случае необходима оценка
выполнения и своих действий, и дейст)
вий других детей. В результате такой
коммуникации появляется рефлексия,
начинает формироваться самооценка,
развивается воображение.

Речь

В хороводных играх, ориентирован)
ных на дошкольников, содержится мно)
го звукоподражания, как, например, по)
вторение звуков природы, звуков, со)

провождающих различные процессы
(«тики)так, тики)так — так ходики сту)
чат; таки)так, таки)так —так колеса сту)
чат; туки)ток туки)ток — так стучит мо)
лоток»).

Фольклор как синкретичный тип
бытования сохранял и передавал опре)
деленные формы и обороты речи, давал
возможность детям постичь основы
языка. В хороводе от ребенка ожида)
лось иногда не только воспроизведение,
но и словотворчество. Многие хоровод)
ные игры предполагали диалоги, моно)
логи, полилоги. Особое внимание за)
служивает такая интересная форма, как
заумь. Это тип словотворчества, созда)
ваемый детьми как свой язык типа
«эники)беники ели вареники». Заумь
может выступать как звукобуквенное
сочетание (тары, бары, растабары) или
перевертыши (ехала деревня мимо му)
жика). Такие формы учили ребенка по)
нимать завуалированные, скрытые
смыслы, развивали фантазию, творчест)
во [10; 11; 12; 17] Фольклорные игры
имели большое значение для звукового
развития речи, многие формы требова)
ли четкого воспроизведения звукового
состава, как в скороговорках.

Таким образом, хороводные игры мо)
гут способствовать развитию коммуни)
кативной функции речи на разных уров)
нях: на уровне фонематического воспри)
ятия, на уровне звукового состава, на
уровне лексико)грамматического строя
речи.

Воображение

Особенности воображения ребенка
во многом зависят от типа общения и иг)
ровой деятельности, характерной для
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определенного этноса. В процессе обще)
ния в хороводных играх дети фантазиру)
ют, моделируют ситуации, приспосабли)
вают различные предметы для своих це)
лей, наделяют их необходимыми качест)
вами. Способность к абстрагированию
является одной из важнейших характе)
ристик детской сюжетной игры. В тради)
ционном фольклоре этой области уделя)
ется большое внимание. Наиболее ярко
это отразилось в сатирическом фолькло)
ре, сказках и драматических играх. Боль)
шую часть поэтики хороводных игр за)
нимали метафоры, гиперболы («лес вы)
ше неба»).

Повадки животных и особенности
их жизни дети также познавали в игро)
вой форме. В русской хороводной тра)
диции звери часто антропоморфны,
изображаются зайчик, ворон, коршун,
волк, медведь, курочка. В драматичес)
ких играх можно найти сходство со ска)
зочными сюжетами: например, в игре
«ворон» хитрый ворон ворует у курицы
цыплят. Дети распределяют роли: один
становится вороном, другой — курицей,
остальные — цыплятами. Постепенно
ворон крадет всех цыплят, а хозяйка)
курочка приходит их выручать, узнает
каждого и гладит по головам, говоря до)
брое слово: «этот цыпленок у меня са)
мый умный, этот самый смелый», а по)
том все бегут щекотать ворона, чтобы
ему неповадно было красть цыплят. Та)
ким образом, каждый из участников
принимал на себя определенную роль,
которую должен был выдержать до кон)
ца игры.

Абстрактные формы, содержащиеся в
русском традиционном игровом фольк)
лоре, могут способствовать развитию об)
разного представления, свободы и разно)
образия творческого воображения.

Коммуникативное развитие
нормативных дошкольников

и дошкольников с отклонениями
в психическом развитии

Как известно, коммуникация представ)
ляет собой целостный процесс, включаю)
щий участие всех сфер психического. Ком)
муникация происходит во времени и про)
странстве на уровне передачи когнитивно)
го знака, аффективного, эмоционального
обмена, репрезентации [2; 9; 13; 15].

Общение в развитии ребенка играет
значительную роль на протяжении всего
детства, лишь только смещая акценты на ту
или иную форму взаимодействия [9]. Уже
в дошкольном возрасте коммуникативные
потребности выходят за рамки родной се)
мьи и в жизни ребенка появляются друзья
и товарищи. В этот период основное взаи)
модействие детей между собой происходит
в игре. Именно в игре они постигают и
учатся применять вербальные и невербаль)
ные средства и способы коммуникации, об)
разцы поведения в различных ситуациях,
способы эмоционального реагирования.
Коммуникация дошкольников очень раз)
нообразна, в ней много эмоций, творчества,
фантазии. Отмечено, что в общении детей
между собой почти в десять раз больше экс)
прессивно)мимических проявлений и под)
черкнуто ярких выразительных интонаций,
чем в общении ребенка и взрослого [3].

В современных условиях многие соци)
альные аспекты и нарастающая волна ин)
формационного развития общества огра)
ничивают и сильно меняют характер об)
щения детей. Часто дошкольники испы)
тывают дефицит полноценного взаимо)
действия в активных играх, ограничения в
тактильном, сенсорном, эмоциональном
контакте со сверстниками. Отсутствие та)
кого опыта может приводить к сложнос)
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тям в организации поведения, регуляции
эмоционально)волевой сферы, в формиро)
вании самосознания и самооценки [2].

У детей с отклонениями в психичес)
ком развитии, как правило, значительные
искажения и нарушения коммуникации
наблюдаются уже в раннем возрасте.
Причины этого могут быть различными.
Одна категория причин связана с первич)
ными нарушениями, которые ограничива)
ют запуск коммуникативного поведения
на ранних этапах онтогенеза. Это патоло)
гии эмоционально)волевой, аффективной
сфер, варианты интеллектуальной недо)
статочности. В подобных случаях часто
причины нарушенной коммуникации ле)
жат в области искажения приема и пере)
работки поступающей информации, нару)
шения интеграции психических процес)
сов. На основе этого происходит искаже)
ние потребностно)мотивационной сферы,
дети испытывают значительные труднос)
ти при овладении навыками общения. Не)
редко ребенок с таким типом нарушений
болезненно воспринимает саму попытку
вовлечь его в коммуникацию.

В других случаях в основе нарушенной
коммуникации лежит дефицит социально)
го взаимодействия, обусловленный вторич)
ными причинами. Из)за отсутствия опыта
общения дети не владеют средствами и спо)
собами коммуникации, испытывают слож)
ности при инициировании контакта, не
владеют темами актуальных интересов
сверстников. В обоих случаях в силу раз)
личных причин дети испытывают сложнос)
ти в понимании намерений другого челове)
ка, затрудняются в оценке его эмоциональ)
ного состояния. Рассматривая коммуника)
цию как синкретичный процесс, необходи)
мо учитывать, что для решения на первый
взгляд незначительных проблем требуется
системное воздействие, которое поможет

решить задачи коррекции нарушенного
взаимодействия и в дальнейшем приведет к
гармонизации развития.

Заключение

Проведенный анализ содержания дет)
ских хороводных игр и апробация их в ка)
честве метода развития и психологичес)
кой коррекции коммуникативных навы)
ков у дошкольников показывают адекват)
ность метода современным задачам не
только возрастной и специальной, но и
социальной психологии. Детские хоро)
водные игры отвечают принципу систем)
ности, так как ориентированы на разви)
тие и интеграцию психических процес)
сов, направлены на формирование навы)
ков бытового и социального поведения,
позволяют целостно воздействовать на
развитие предпосылок формирования
коммуникативных навыков. Детские хо)
роводные игры, специально отобранные и
адаптированные к конкретным целям и
задачам, позволяют учитывать индивиду)
альные, возрастные и специфические осо)
бенностей детей. Фактически ребенок
может быть включен в игровую ситуацию
на любом этапе своего развития и в меру
своих сил и возможностей интегрирован
в группу сверстников. Детские хоровод)
ные игры позволяют регулировать уро)
вень сложности взаимодействия ребенка
как с взрослым, так и сверстниками.

Апробация хороводных игр в качест)
ве метода психологической коррекции
показала, что существуют определенные
условия, которые необходимо соблюдать
при их применении:

игры должны быть специально отоб)
раны в соответствии с целями и задача)
ми коррекции;
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игры должны соответствовать возра)
стным задачам;

фольклорная игра должна приме)
няться как один из компонентов целост)
ной коррекционной программы;

игры должны быть безопасными;
должна быть предусмотрена возмож)

ность активного участия в хороводной
игре каждого ребенка в соответствии с
уровнем его актуального развития и зо)
ной ближайшего развития.

Современная система образования,
стремящаяся предоставить всем детям
равные возможности для обучения и

развития, нуждается в разработке мето)
дов, позволяющих включать в игровой
процесс детей с разным уровнем разви)
тия и состоянием психического здоро)
вья. Применение детского хороводного
фольклора в психологической коррек)
ции соответствует принципу системнос)
ти и на практике подтверждает извест)
ное положение Л.С. Выготского о един)
стве аффекта и интеллекта. Принципи)
ально важным в практико)прикладном
плане является тот факт, что примене)
ние детских хороводных игр может быть
перспективным методом инклюзии.
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The paper analyses traditional Russian round dance games from the psycholog2
ical and social psychological perspective, outlining the possibilities of their applica2
tion in the developmental work with preschool children with communication diffi2
culties. Apart from the general descriptions of children's round dance games, the
paper evaluates such psychologically significant features as the structure of play
space, rhythmicity, emotionality, and activity characteristics of those participating
in the games, that is, behaviour control, picture of the world and self2consciousness,
speech, imagination. It is especially important that this paper evaluates the poten2
tial use of the round dance games in the development of communicative skills both
in normally developed children and in children with developmental disorders.
Applying children's folklore in the developmental work entirely corresponds with the
systemic principle and proves Vygotsky's idea of the unity of affect and intellect.
Furthermore, round dance games can possibly become a highly perspective method
of inclusion.
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