
1. Теоретико-методологические основы празднично-игровой культуры детства. 

 

Празднично-игровая культура современного мира детства - многогранное явление 

социальной жизни и важная проблема психолого-педагогической науки, а также 

практической деятельности специалистов разных профилей. Праздники отражают историю 

и культуру страны, особенности менталитета личности и народа. А празднично-игровая 

культура преобразует повседневную жизнь, формирует человека как субъекта культуры, 

несет радость общения и преображения окружающего мира. Вот почему на протяжении 

всего ХХ века осмыслением этой сферы детства (как объекта и уникального субъекта 

общественной модернизации) занимались отечественные и зарубежные педагоги и 

психологи, такие, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М. Монтессори, С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Черный, И.И. Шангина, Н.Е. Щуркова, Д.Б. Эльконин и др.  

Для роста личности в любом обществе важен развивающе-воспитательный 

потенциал культуры, а в интенсивно меняющемся российском обществе психолого-

педагогические проблемы праздника и игры имеют особую значимость: с одной стороны 

они весьма важный аспект, с другой стороны - проблемный аспект сферы образования и 

культуры. И они особенно обострились в начале третьего тысячелетия, когда изменился не 

только традиционный детско-праздничный календарь, но и сами игры-развлечения, 

наиболее популярные в детской среде.  

На рубеже XXI века, как показывают материалы ряда научно- практических 

конференций, происходит качественное изменение в состоянии и ориентирах развития 

празднично- игровых технологий. Существенно возросли роль и место игровых явлений, 

игровых форм и технологий в жизни человека и общества, а значит, в обучении, воспитании 

и развитии личности. 

Новое осмысление аксиологии и психологии праздника и игры должно быть 

поставлено в центр обсуждения проблемы празднично-игровых технологий в современном 

образовании. 

Начиная с 2000 гг. заметно проявилось качественное изменение в состоянии и 

тенденциях развития игровых технологий. Обобщая фиксируемые изменения, можно 

выделить ряд значимых тенденций: 

• изменение количественного и качественного состава игр и празднично-

игровых форм; 

• возросшие темпы изменений празднично-игровой среды; 

• изменение соотношения между разными типами игр и соответствующих 

игровых предпочтений, а также изменение системы социальных и личностных 

представлений об игре; 

• нарушение естественной динамики празднично-игровых форм: возрастной 

динамики игровой активности, адресованности игрушек и игр, стереотипов игрового 

поведения и т.п. 

Таким образом, в полный рост в начале XXI века встает проблема экологии мира 

детства - экологии игры как одного из определяющих ценностей не желающего 

деградировать общества. 

Главное различие в постановке проблемы игры и анализа проведения празднично-

игровой формы состоит в переключении психолого-педагогического внимания на 

самосознание – саморегуляцию, закономерность развития игровых форм взаимодействия 

ребенка с окружающим, самим собой и в, конечном счете, всем окружающим миром в 

целом. Без учета особенностей, места и роли празднично-игровых форм жизни невозможно 

полноценное воспитание и образование человека. Невозможна без этого осознанная 

деятельность детских садов, школ и других социальных институтов образования, 

общественной деятельности и самоорганизации детей. В полной мере встает проблема 

психологической безопасности игровых форм и технологий воздействий и необходимости 

специального внимания экологии игросферы личности. Ее разные составляющие (общее 



здоровье детей, их физическое развитие, социальное благополучие и т.п.) тесно связаны с 

особенностями социально- педагогической ситуации не только системы образования, но и 

форм непреднамеренного обучения и воспитания в современном мире детства. 

Дошкольное детство - это пора жизни, когда перед ребенком открывается 

окружающий его мир человеческой действительности. В своей деятельности, и прежде 

всего в своих играх, которые теперь вышли за узкие рамки манипулирования с 

окружающими предметами и общения с окружающими людьми, ребенок проникает в более 

широкий мир, осваивая его в действительной форме.  

Именно в динамику игры вплетено творческое развитие ребенка. Художественная 

игра способствует развитию вкуса, воображения и фантазии, таких важных качеств 

личности, как самостоятельность, наблюдательность, выдержка и др. Исследованию 

празднично-игровой деятельности ребенка с целью изучения видов игры и ее 

воспитательных возможностей посвящено огромное число работ психологов и педагогов. 

Вместе с тем, влияние художественной игры на развитие личности дошкольника изучено 

недостаточно, так как традиционно рассматривалось два вида игр: подвижные - для 

развития движений и дидактические - для развития представлений об окружающем.  

Художественная игра играет большую роль в развитии индивидуальности ребенка, 

его нравственных качеств, побуждает к творческой активности. Игра издавна привлекала к 

себе внимание не только психологов и педагогов, но и философов, этнографов, 

искусствоведов. Как особый вид деятельности игра появилась очень давно. Наиболее ранее, 

из известных нам, систематическое описание детских игр в России принадлежит Е.А. 

Покровскому: «Понятие об «игре» вообще имеет некоторую разницу у разных народов. Так, 

у древних греков слово «игра» означало собою действия, свойственные детям, выражая 

главным образом то, что у нас теперь называется «предаваться ребячеству». У евреев слову 

«игра» соответствовало понятие о шутке и смехе. У римлян «ludo» означало радость, 

веселье. По-санскритски «кляда» означало игру, радость. Таким образом, в этот 

всеобъемлющий круг, соответственно современным понятиям, стало входить все, начиная 

от детской игры в солдатики до трагического воспроизведения героев на сцене театра, - от 

детской игры на орехи до биржевой игры на червонцы, - от беганья на палочке верхом до 

высшего искусства скрипача и т.д.». 

Начало разработки теории игры обычно связывается с именами таких мыслителей 

ХIХ века, как Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт. Разрабатывая свои философские, 

психологические и главным образом эстетические взгляды, они попутно, только в 

нескольких положениях, касались и игры как одного из самых распространенных явлений 

жизни, связывая происхождение игры с происхождением искусства. Ближе всех к 

пониманию возникновения игры подошел В. Вундт. Однако и он, как многие другие, был 

склонен считать источником игры наслаждение. По мнению Д.Б. Эльконина, игрой у 

человека является такое воссоздание человеческой деятельности, при котором из нее 

выделяется ее социальная, собственно человеческая суть - ее задачи и нормы отношений 

между людьми . 

Как особый вид деятельности игру рассматривает большинство ученых. К.Д. 

Ушинский в своих трудах доказал, что содержание игры влияет на формирование личности 

ребенка. Ряд исследователей рассматривали игру как деятельность, не зависимую от 

социальных условий. В их числе К. Гроос, З. Фрейд, А. Адлер и др. Теории этих ученых 

приводят к выводу, что выбор объекта подражания в игре объясняется прежде всего силой 

пробуждающегося инстинкта, подсознательных влечений. Выбор игры зависит от 

бессознательных импульсов. Известные отечественные психологи Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн считают игру ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте, благодаря которой в психике ребенка происходят значительные 

изменения, формируются качества, подготавливающие переход к новой, высшей стадии 

развития. 

В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и 



взаимодействии. Изучение детских игр обнаруживает закономерности их развития, 

связанные с общими закономерностями развития в дошкольном возрасте, формированием 

мышления, воображения, нравственных качеств, коллективных навыков, творческих 

способностей. В то же время в игре проявляются индивидуальные особенности детей, их 

характеры. 

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников. Ребенку нужна активная деятельность, 

способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, 

социальные потребности. Можно сказать, что игра связана со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы с детьми. В ней отражаются и развиваются 

знания и умения, полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым 

приучают детей в жизни. Именно так трактуется роль игры в программе воспитания в 

дошкольных учреждениях. 

Если говорить об эволюции развития празднично-игровой деятельности в процессе 

развития личности ребенка, следует отметить, что содержание игры - это то, что выделено 

ребенком в качестве основного момента деятельности взрослых, отражаемой в игре. 

Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным стержнем является 

предметная деятельность людей, к играм, отражающим отношения между людьми, 

наконец, к играм, в которых главным содержанием выступает подчинение правилам 

общественного поведения и общественным отношениям между людьми.  

Детская игра всегда носит творческий характер. В возрасте от трех до семи лет игра 

детей развивается как разнообразная, активная, творческая деятельность, в которой 

осваиваются впечатления жизни и формируются все стороны личности ребенка. Некоторые 

психологи считают, что детские игры нельзя считать творческой деятельностью, так как в 

них не создается ничего нового. С одной стороны, это справедливо. Если подходить к 

детской игре с теми же мерками, что и к деятельности взрослого человека, термин 

«творчество» неуместен. Но он оправдан, если подойти к решению вопроса с точки зрения 

развития ребенка. Л.С. Выготский подметил появление у детей дошкольного возраста 

замысла, что означает переход к творческой деятельности. В раннем детстве ребенок идет 

от действия к мысли, у дошкольника уже развивается способность идти от мысли к 

действию, воплощать свои замыслы. Это проявляется во всех видах деятельности, и прежде 

всего в игре. Появление замысла связано с развитием творческого воображения. 

Творческий характер игры подтверждается тем, что ребенок не копирует жизнь, а 

подражая тому, что видит, комбинирует свои представления. При этом он передает свое 

отношение к изображаемому, свои мысли и чувства. Это роднит игру с искусством, но 

ребенок - не актер. Он играет для себя, а не для зрителей, он создает свою роль по ходу 

игры. 

Детские игры очень разнообразны. Специалисты выделяют сюжетно-ролевые, 

дидактические, театральные, музыкально-дидактические и др. Деятельность ребенка может 

быть названа художественной, если она непосредственно связана с различными видами 

искусства. К разновидностям художественной игры можно отнести: театрализованные 

игры, музыкальные игры, игры, связанные с изобразительной и декоративно-прикладной 

практикой, художественно-словесным творчеством. Все эти игры могут выступать и как 

самостоятельные, и в их тесных взаимосвязях, являя собой синтетическую художественную 

деятельность. 

Творчество ребенка в художественной игре опирается на воспроизведение 

знакомого, хотя уже и преобразованного, предмета, действия, явления. И наоборот, 

воспроизводя знакомое сочетание красок, услышанную мелодию, образное литературное 

выражение, ребенок вводит в них свое толкование, выдумку. Ребенок всегда стремится к 

проявлению своих интересов, к выражению художественных переживаний и делает это 

непосредственно, импульсивно. Некоторые исследователи считают эту особенность 

стремлением ребенка к самовыражению, которое часто понимают как независимое явление, 



сугубо индивидуальное, опуская при этом роль общественного окружения. Вместе с тем, 

взрослые могут регулировать эту сферу. 

Рассмотрим более подробно некоторые разновидности художественной игры и 

характер их взаимосвязей. Театрализованные игры в своем наиболее развернутом виде 

включают в себя не только само действие детей с кукольными персонажами или 

собственные действия по ролям, но также и литературную деятельность (выбор темы, 

передача знакомого содержания и т.д.); изобразительную (оформление персонажей и места 

действия); музыкальную (исполнение знакомых песенок от лица персонажей, их 

инсценирование, напевание и т.д.). Однако особенность театральных игр в том, что они 

объединены сценическим решением, поэтому сами по себе они отличаются от другой 

игровой деятельности. Литературная деятельность детей в театрализованных играх 

подчиняется драматургическим законам - она выступает в виде либо диалогов, либо 

монологов от лица персонажей; изобразительная деятельность здесь носит характер 

пространственно- изобразительной, оформительской, дети создают рисованные или 

аппликативные формы домиков, деревьев, кустов и пр.; музыкальная деятельность 

проявляется в театрализованных играх особенно активно, нередко играя организующую 

роль ритмической стороны сценического действия. Процесс накопления музыкально-

слуховых представлений до активного включения в пение, как считают специалисты, 

происходит очень различно, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. В 

этом состоит основная сложность организации музыкальных игр. Однако по мере того, как 

ребенок привыкает к музыкальному звучанию и сам включается в пение, его интерес к 

данной празднично-игровой деятельности повышается. Основное внимание воспитателя, 

прежде всего, направлено воспитание выразительности и выработку навыка внимания. 

Если обобщить формы организации самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников, можно отметить две, наиболее часто встречающиеся. Одна из них - 

музыкальная сюжетно-ролевая игра. Дети выбирают тему под влиянием различных 

музыкальных впечатлений («ищем таланты», «Концерт» и т.д.), распределяют роли, сюжет 

получает свое развитие. Другая форма - игра на детских инструментах. 

В основе изобразительной деятельности дошкольников лежит художественный 

опыт. Известны разнообразные виды изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Как мы уже отмечали, изобразительная деятельность чаще 

всего связана с творческой ролевой игрой. Тесная связь наблюдается и с литературной 

деятельностью дошкольников. В играх, связанных с художественно-словесным 

творчеством, проявляются качества художественного восприятия и исполнения детей. 

Особый интерес представляет восприятие ребенком сказки. Тайну, заключенную в ней, 

ребенок чувствует. Влияние сказки на детское развитие - предмет многочисленных 

исследований. В отечественной и в зарубежной психологии имеются исследования такой 

тематики: сказка - это культурное наследие; сказка - это произведение искусства. По 

мнению Д.Б. Эльконина, основной особенностью процесса понимания художественного 

произведения является то, что он опирается на непосредственное эмоциональное 

отношение к описываемым событиям. Понимание возникает в процессе активного 

сопереживания и содействия герою. Ребенок входит в ситуацию действий героя и вместе 

проживает его жизнь, переживает его успехи и неудачи. Дети изображают в играх сказки 

не только показанные, но и рассказанные.  

Старшие дошкольники смелее и разнообразнее комбинируют в играх свои знания, 

почерпнутые из наблюдений, книг, рассказов взрослых. 

Сказки и рассказы находят отражение в играх детей всех возрастов, но по-разному. 

Младшие дошкольники обычно разыгрывают отдельные эпизоды сказки, позже они 

начинают передавать целиком всю сказку, иногда внося в нее изменения, вставляя детали, 

взятые из жизненного опыта. В этих играх, как указывает Б.М. Теплов, наблюдается 

переход от игры к драматическому искусству, конечно, еще в зачаточной форме. Новое и 

более сложное в этих играх заключается в том, что дети играют для зрителей, а не для себя, 



как это бывает в обычной игре. Такая игра труднее для детей, чем подражание тому, что 

они видят в жизни. 

И.М. Сеченов дал физиологическое обоснование значения игры для формирования 

чувств и доказал, что игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка. 

Многократное повторение действий взрослых, подражание их моральным качествам 

влияют на образование таких же качеств у ребенка. 

Игровое творчество детей проявляется в поисках средств для выполнения замысла, 

изображения задуманного. Выразительность действий и речи достигается естественно, без 

специальной выучки, если дети захвачены сюжетом, вошли в роль, поняли и почувствовали 

ее. Вообще говоря, в создании образа особенно велика роль речи. Л.С. Выготский доказал, 

что развитие детского воображения непосредственно связано с усвоением речи. Например, 

для глухих детей необходимо специальное обучение игровым действиям. 

Для осуществления замысла в художественной игре ребенку необходимы игрушки 

и разные предметы, которые помогают ему действовать в соответствии со взятой на себя 

ролью. Если под рукой нужных игрушек нет, дети заменяют один предмет другим, наделяя 

его воображаемыми признаками. Эта способность видеть в предмете несуществующие 

качества составляют одну из характерных особенностей детства. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в 

дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной педагогике, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, празднично-игровая деятельность 

используется в следующих случаях: 

• в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

• как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

• в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля). 

Понятие «празднично-игровые технологии» с позиции педагогической деятельности 

включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр педагогическая игра 

обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Празднично-игровая форма занятий создается на занятиях при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

таким основным направлениям: дидактическая цель ставится в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом. 

Место и роль празднично-игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и ученья во многом зависят от понимания педагогом функций и 

классификации педагогических игр. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические. Чаще всего игры разделяют по месту и времени их проведения. Это игры 

на воздухе и в помещениях, игры на воде и спортивной площадке, зимние и летние игры. 

Все это подводит к некоторому разделению игр, а именно:  

• по области деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические);  



• по характеру педагогического процесса (обучающие, тренинговые, 

контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, диагностические, 

профориентационные, психотехнические); 

• по игровой методике (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, соревновательные, драматизации); 

• по предметной области (математические, экологические, физические, 

искусствоведческие, музыкальные, литературные, прикладные, производственные, 

спортивные, народные, туристические, управленческие, экономические, педагогические, 

досуговедческие и др.); 

• по игровой среде (с предметами и без предметов, компьютерные (игры-

автоматы и аттракционы), осуществление посредством технических приспособлений; 

пространственно-временные). 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и 

др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. Укажем 

лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные и игры-драматизации.  

И, наконец, специфику празднично-игровой технологии в значительной степени 

определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, 

комнатные, уличные, на местности, компьютерные, а также с различными средствами 

передвижения. 

В целом наиболее полно раскрывающей классификационный функционал 

педагогических игр является теория профессора В.И. Андреева в учебном курсе для 

творческого саморазвития. Автор относит педагогические игры к одной из форм 

организации общения и воспитания. Он предлагает свою классификацию, в которой 

раскрывает виды учебной деятельности, такие, как обучающие, воспитывающие и 

развивающие, контролирующие, диагностические и многие другие, относящиеся к группе 

«по целям их применения». По характеру деятельности отмечаются такие виды, как 

интеллектуальные, физические, трудовые, социальные и другие. В группу раздела «по 

особенностям методики и технологии их организации» относятся следующие виды: 

ролевые, эвристические, имитационные, деловые, психодрама и другие. Математические, 

физические, литературные, музыкальные, спортивные – к группе по учебному предмету, а 

тренинговые, репродуктивные и творческие – по уровню проблемности. Соотношение 

индивидуальных, парных, групповых и коллективных игр В.И. Андреев относит к группе 

по коммуникативному взаимодействию. В группу игр по применению технических средств 

входят тренажерные, компьютерные, телевизионные и другие. Однако следует заметить, 

что эта характеристика в большей степени соотносится с школьной и вузовской учебной 

деятельностью, и применима в дошкольной педагогике с значительными ограничениями, 

накладываемыми в первую очередь возрастными требованиями, а соответственно, и 

уровнем развития психических качеств личности. Для игр детей дошкольного возраста, на 

наш взгляд, больше подходит следующая классификация, сделанная на основе условий 

проведения игр: 

• игры по времени проведения; 

• игры по месту проведения; 

• игры по возрасту участников; 

• игры по степени регулирования; 

• игры с предметами и без предметов; 



• игры по содержанию. 

 

2. Понятие и сущность празднично-игровой культуры детства. 

 

Праздничная культура -  это совокупность вынесенных за пределы повседневности 

коллективных событий, поступков, явлений художественной культуры, искусства, 

народного творчества, выражающих позитивные жизненные силы и идеалы людей той или 

иной эпохи. Праздничная культура неотделима от истории человеческой цивилизации, и 

она возникла на самых ранних этапах ее развития, породив свой главный институт — 

праздник, ставший «суверенным выражением культуры, формой, посредством которой 

люди сообща выражали величайшую радость жизни и воплощали свое чувство единства 

друг с другом» (Й. Хейзинга). Будучи одним из проявлений духовной культуры, 

праздничная культура. охватывала важнейшие стороны жизни человеческого общества, на 

основе чего принято выделять ее отдельные разновидности. К ним относятся 

государственные или официальные праздники, утверждающие общенациональное 

единство граждан с властью и демонстрирующие ценности и символы этого государства, 

его влияние и мощь. Для современной общественной жизни являются характерными 

различные гражданские праздники, в которых закрепляются общепринятые ценности и 

идеалы, а также выявляется особое значение некоторых человеческих отношений путем 

выделения их из повседневных будней. К этому типу относятся семейные торжества, а 

также празднование знаменательных дат в социальной жизни человека. Религиозные 

празднества и, в частности, в русской православной культуре непосредственно связаны с 

церковным богослужением и отражают важнейшие события христианского календаря 

(напр., празднование Рождества Христова). Особое место в праздничной культуре 

занимают народные праздники, в которых выражены дорогие для людей любой эпохи 

идеалы вольности, свободы и веселья.  

Праздник раскрывает богатейшие возможности всестороннего развития ребенка. В 

любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: литература, музыка, 

живопись, театр, пантомима. Таким образом, праздник является синтезом практически всех 

видов искусств. А широкое использование их средств в работе с детьми позволяет 

расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его 

творческие способности. В разнообразных видах деятельности проявляются наклонности, 

формируются определенные умения и навыки. Художественно-педагогическая значимость 

и событийность праздника характеризуются достаточно определенными, близкими детям и 

взрослым общими признаками, такими как: 

- абсолютная добровольность участия и согласие со всеми обязательными и 

условными правилами досуговой деятельности того или иного праздника; 

- свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положений, поведения 

праздничного действия; 

Сущность праздника невозможно понять вне социальной деятельности. Как 

деятельность, ближе всего стоящая к интересам детей, выражающая зону их ближайшего 

развития, их мироощущение, праздник должен рассматриваться как мощное средство 

гуманизации воспитания, как форма, имеющая отношение ко всем другим видам 

деятельности (познанию, труду, эстетике, общению), – праздник представляется в качестве 

всестороннего развития личности. Как предмет педагогической деятельности праздник 

выступает психологическим посредником в обеспечении процесса сотрудничества. 

Праздничная деятельность детей и подростков очень близка к эстетической и игровой 

деятельности. Эстетический момент существует и в сфере труда, и в сфере социальной 

жизни общества: культуры, быта, общения людей, во всей совокупности человеческих 

отношений. В эстетической деятельности человека, в его отдельных эстетических 

действиях и проявлениях, личностно значимыми для него являются и сам процесс, 

вызывающий творческое напряжение всех сил личности, и положительно окрашенное 



эмоциональное переживание, и результаты деятельности, и ее эстетически оцениваемый 

продукт, и в итоге – развитие творчески-эстетических задатков и способностей. 

Эффективность праздника обусловлена взаимосвязью его функций: 

мировоззренческой, коммуникативной, рекреационной, творческой, гедонистической и 

другими, которые активно проявляются в ходе художественно-педагогического 

взаимодействия детей и взрослых; выделение какой-либо из них в качестве доминирующей 

разрушает целостность влияния данного феномена. Таким образом, педагогически 

целесообразно организованный детский праздник целостно влияет на нравственное 

развитие ребенка. И действительно, диапазон задач детских праздников довольно широк: 

он учитывает все многообразие учебно-воспитательной работы школы, деятельности 

учреждений дополнительного образования, детских клубов, парков, центров творчества, 

что создает определенную педагогическую систему детских праздников. 

В реальном художественно-педагогическом процессе создания детского праздника 

активно взаимодействуют взрослые и дети, что позволяет им выходить на качественно 

новый уровень сотрудничества и выражается в изменении их ценностных ориентацией, 

взаимоотношения и взаимопонимания. 

Педагогическое взаимодействие детей и взрослых в организации детского праздника 

определяется как система коллективных художественно-творческих дел детей и взрослых 

в ходе педагогически организованной совместной деятельности. Участие в праздничном 

действии в существенной степени формирует инициативность, уверенность в себе, 

настойчивость, искренность, честность ребят. Коммуникативный характер праздника 

настолько очевиден, что сама система детских праздников способна превратиться в 

мощный социо-культурный фактор и сильное средство педагогического воздействия. 

Праздник как объективное событие основан на ценностях общения (отношений), ценностях 

переживаний (коллективных) и ценностях творчества (в разных видах деятельностью. В 

любом празднике присутствуют разнообразные виды деятельности – это и музыкальная, и 

речевая, и изобразительная. Также следует выделить особый вид деятельности – общение. 

Психология определяет деятельность как внутреннюю (психическую) и внешнюю 

(физическую) активность человека, регулируемую сознаваемой целью. 

 

3. Празднично-игровая культура как основа духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Психолого-педагогические задачи по духовно-нравственному воспитанию детей: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг другу; 

стремление радовать старших хорошими поступками. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника и без 

надобности не перебивать его. 

3. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

4.  Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

6.  Обогащать словарь формулами словесной вежливости: «здравствуйте», «до 

свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

7.   Развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у мальчиков 

– стремление помочь девочкам, уступить место, подать стул, пропустить вперед себя в 

дверь; у девочек – скромность, заботу о других). 



8. Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

9. Воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей 

действительности. 

10. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

11. Воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества), формировать 

бережное отношение к ней. 

12.  Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов. 

 Нравственное воспитание осуществляется с помощью определенных средств и 

методов. Игра выступает, как наиболее эффективное средство нравственного воспитания. 

Игра – одно из наиболее эффективных средств нравственного воспитания 

дошкольника в семье. 

В дошкольном возрасте игра является тем видом деятельности, в котором 

формируется личность, обогащается ее внутреннее содержание, Основное значение игры, 

связанной с деятельностью воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются 

потребность в преобразовании окружающей действительности, способность к созиданию 

нового. Он соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми 

свойствами и функциями знакомые предметы. Взяв какую-то роль (врача, артиста цирка, 

шофера), ребенок не просто примеряет к себе профессию и особенности чужой личности: 

он входит в нее, вживается, проникая в ее чувства и настроения, обогащая и углубляя тем 

самым собственную личность. 

Игра ребенка имеет свои особенности. Эмоциональная сторона игры часто 

определяется отношением между ребенком и взрослыми. Эти отношения вызывают у 

ребенка желание подражать старшим членам семьи, их взаимоотношениям. Чем 

демократичнее отношения между членами семьи, тем ярче они проявляются в общении 

ребенка с взрослыми, переносятся им в игру. Общение, разнообразные жизненные ситуации 

создают условия для игровой деятельности ребенка, особенно для развития сюжетно-

ролевых игр с бытовой тематикой, происходит нравственное воспитание ребенка.  Игра – 

как ведущий вид деятельности дошкольника, вызывает в его психике качественные 

изменения (о которых было упомянуто выше). Игра важна и для приобретения ребенком 

социальных навыков общения, взаимодействия со сверстниками, не говоря о том, что в 

процессе игровой деятельности происходит проникновение ребенка в мир взрослых людей. 

Таким образом, – человеческая игра это такая деятельность, в которой воссоздаются 

социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной 

деятельности. 

Элементы ролевой игры начинают развиваться еще в раннем детстве. В дошкольном 

возрасте игра складывается в специфическую деятельность, которая имеет сложную 

структуру. Известно такое многообразие игр дошкольников, что необходимо 

структурировать наши знания, – в противном случае возникнет путаница. 

Наиболее актуальным для дошкольников являются сюжетно-ролевые, 

дидактические и подвижные игры. 

1. Сюжетно-ролевые игры имеют следующие структурные компоненты: 

Сюжет – то есть действительность, которую отражают дети в своих играх. Обычно 

они воспроизводят сцены из семейного быта и трудовой деятельности. При этом, каждому 

дошкольному возрасту свойственно воспроизводить разные стороны действительности 

внутри одного и того же сюжета (от сосредоточения на выполнении действия до отражения 

сложных социальных отношений). 

Содержание – тот момент, который выделяет ребенок, как основной в деятельности 

взрослых. 

На протяжении дошкольного детства происходит усложнение, как сюжета, так и 

содержания игры. 



В ходе сюжетно-ролевых игр дошкольник берет на себя определенные роли и 

подчиняется правилам, требуя и от других детей их соблюдения. Учитывая данную 

особенность сюжетно-ролевых игр, взрослому важно грамотно руководить игрой детей, 

чтобы донести до них нравственные нормы поведения и правила, которые воспроизводятся 

детьми в процессе игровой деятельности. 

2. Дидактические игры – это специфическая и содержательная для детей 

деятельность. Данный вид игры имеет готовый игровой материал, замысел и правила, т.е. 

дидактические игры, применяются в педагогическом процессе (в отличие от сюжетно-

ролевых, которые имеют спонтанный характер). Дидактические игры имеют цель, т.е. эта 

игра направлена на получение конкретного результата. Цель имеет два аспекта: 

- познавательный, т.е. то, чему мы должны научить ребенка; 

- воспитательный, т.е. те способы сотрудничества, формы общения и отношения к 

другим людям, которые следует привить детям. 

Цель дидактической игры направлена на развитие определенных психических 

процессов, способностей. Игровой замысел представляет собой игровую ситуацию, в 

которую вводится ребенок, и которую он воспринимает как свою. Во всех случаях замысел 

игры реализуется в игровых действиях, которые предлагаются ребенку, чтобы игра 

состоялась. 

Важной особенностью игры являются игровые правила, которые доносят до 

сознания детей ее замысел, игровые действия и обучающую задачу. 

Взрослый организует игру и направляет ее – он помогает преодолевать затруднения, 

оценивает действия ребенка. Дидактические игры являются осмысленной для ребенка 

деятельностью, в которую он охотно включается. Полученный социальный опыт 

становится его личным достоянием, так как его можно применить и в других условиях. Игра 

должна давать ребенку возможность применять на практике то, что ему знакомо и 

побуждать к усвоению нового. 

У дошкольников формируются нравственные представления о бережном отношении 

к окружающим их предметам, игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах 

поведения, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и 

отрицательных качествах личности. 

В воспитании нравственных качеств личности ребенка особая роль принадлежит 

содержанию и правилам игры. Большинство дидактических игр является коллективными. 

Наличие правил создает условия для самоорганизации детей, а это в свою очередь основа 

для формирования правильного поведения и отношений среди людей. 

3. Подвижные игры направлены на укрепление здоровья, улучшение общей 

физической подготовленности детей, удовлетворении их биологической потребности в 

движениях. Отличительная черта подвижных игр – их эмоциональность (нельзя допускать 

монотонность). Подвижные игры должны содержать интересные двигательные задания, 

игровые образы, неожиданные ситуации. Существуют подвижные игры, направленные на 

развитие ловкости, координации движения, скорости и т.д. 

Предлагаем вашему вниманию еще один вид игр, который вызывает интерес у 

дошкольников. Возможно, этот вид игр не так широко используется детьми (в силу того, 

что требует специального вмешательства взрослого), но их педагогическая ценность 

неоспорима. 

Эти игры составляют большую группу игр с правилами. В основе их лежат 

разнообразные движение – ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание и т.д. Подвижные игры 

удовлетворяют потребность растущего ребенка в движении, способствуют накоплению 

разнообразного двигательного опыта. 

Подвижные игры еще более разнообразны, чем дидактические. По происхождению 

различают игры народные и авторские. По структуре они могут быть разделены на игры 

сюжетные и бессюжетные (с использованием моторных игрушек, с включением 

спортивных элементов). Различают игры и по характеру их организации: в этом случае 



выделяются игры без разделения играющих на группы (команды) и с разделением на 

группы. 

4. Театрализованные игры (игры драматизации) – делают возможным 

знакомство дошкольника с окружающим миром через образы, краски, звуки. Зрелищность 

вызывает радость, а сказочность образов усиливает привлекательность игры. 

Театрализованные игры делят на режиссерские и игры-драматизации. 

К режиссерским относят настольный театр, теневой театр. Тут ребенок или взрослый 

не является действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа – 

объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. 

Участвуя в играх-драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, 

живет его жизнью. 

Игра-драматизация способствует умственному развитию детей, развитию 

психических процессов (память, воображение, внимание и т. д.) и таких качеств личности 

как самостоятельность, инициативность, эмоциональная отзывчивость, воображение.  

Велико значение этих игр для эстетического воспитания дошкольников, развития 

художественных способностей и творчества, которое проявляется в поисках разнообразных 

средств выразительности для создания образа героя произведения. Развитие и 

совершенствование движений в игре способствует физическому развитию детей. 

Важно отметить особое значение игр-драматизаций в социально-нравственном 

воспитании дошкольников. Детей привлекает внутренняя, эмоциональная насыщенность 

литературных сюжетов, конкретные активные действия персонажей. Дети эмоционально 

осваивают литературное произведение, проникают во внутренний смысл поступков героев, 

у них формируется оценочное отношение к герою. Литературное произведение сближает 

ребенка с литературным персонажем, активизирует процессы формирования 

сопереживания, сочувствия, содействия, способствует становлению нравственных мотивов 

поведения. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, выражает 

собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей незаметно активизируется словарь, совершенствуется звуковая культура речи, 

ее интонационный строй. Произносимые реплики ставят его перед необходимостью 

грамотно изъясняться. Улучшаются диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Театрализованная деятельность направлена на развитие у детей ощущений, чувств и 

эмоций, мышления., воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих 

умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, 

двигательных). 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра, как ведущая деятельность 

дошкольника имеет важнейшее значение в формировании личности. Каждый вид игры 

(дидактическая, строительная, сюжетно-ролевая, подвижная, драматизация) оказывает 

влияние на нравственное развитие ребенка дошкольника. 

 

4. Структутра досуговой деятельности. 

 

Основой любого праздника является музыкальная деятельность. В массовом 

проявлении она состоит из песен и танцев. 

В процессе постановки танца проводится большая работа по развитию слухового 

восприятия, крупной моторики, координации и мышечной памяти. Также танец позволяет 

детям через набор определенных движений почувствовать характер и ритм музыки. 

Не последнюю роль в празднике для детей играет речевая деятельность, которая, в 

основном, сводится к разучиванию стихотворений. Чтение стихов и другая речевая 

деятельность на празднике не только желательна и возможна, но и необходима, т.к. ребенок, 

поставленный в условия публичного выступления, чувствует свою ответственность: он 



должен говорить, говорить так, чтобы его поняли. Детям нравится выступать, показывать 

то, что они умеют. Большую роль в процессе подготовки праздника 

играет изобразительная деятельность, в процессе которой развивается зрительная 

память, мелкая моторика, внимание и аккуратность. 

Дети, готовясь к празднику, делают подарки родителям, участвуют в процессе 

оформления зала, используя для этого аппликацию, оригами и рисование. Очень важно, 

чтобы ребенок понимал, что своим трудом он участвует в общем деле. Детям интересно 

наблюдать, как их стараниями привычный зал превращается то в сказочный заснеженный 

лес, то в весеннюю зеленую полянку, то в осенний парк. 

Общение, как особый вид деятельности, активно используется как в процессе 

подготовки, так и непосредственно при проведении праздника. Оно происходит между 

детьми и педагогом, родителями, персонажами действия и конечно же между самими 

детьми. И очень важная задача – создать в коллективе теплую, доброжелательную 

обстановку, научить детей терпимости, наладить их общение «на равных», так, чтобы не 

было обиженных и обделенных, чтобы яркое, веселое, доброе событие в жизни ребенка – 

праздник – не обернулось для него психической травмой, чтобы в его памяти на долгие 

годы остались только хорошие, светлые воспоминания, а не горькая обида. 

Таким образом, в едином процессе общения можно условно выделить три стороны: 

передача информации, взаимодействие и взаимовосприятие. Знание закономерностей 

общения и развитие навыков и способностей общения особенно важны для педагога, 

профессиональная задача которого может быть успешно решена только в том случае, если 

ему удастся продуктивно включить детей в совместную деятельность, наладить 

взаимопонимание и взаимодействие. 

 Массовой практике присуще большое разнообразие форм проведения детских 

праздников, количество которых постоянно растет. Из них наиболее распространены: 

фестивали, театрализованные представления, тематические дни и недели, праздничные 

обряды и ритуалы, спектакли, презентации, балы, карнавалы, шествия, смотры, конкурсы, 

олимпиады, юбилеи, КВН, утренники, линейки, вечера, концерты и др.  

Конкурсно-досуговые программы 

Конкурсно-досуговые программы пользуются популярностью у населения всех 

возрастов. 

 Развлекательные конкурсные программы – их целью служит отдых и создание 

атмосферы хорошего настроения, построены такие программы часто в игровой форме. 

Познавательные конкурсные программы – их целью служит прежде всего получение 

новых знаний по определенным темам, расширение кругозора участников. 

Конкурсные шоу-программы – это зрелищные концертные программы, целью 

которых служит выявление победителей в определенных номинациях. 

Формы и методы развлекательных и познавательных конкурсных программ весьма 

разнообразны: это викторины («Эрудит»), игровые программы (проведение конкурсов, 

выстроенных в определенный сценарий – «В гостях у веселых клоунов», «Лукоморье», где 

ведущие становятся главными героями программы). В наши дни большое распространение 

получили игры по сюжетам популярных телевикторин («Угадай мелодию», «Брейн-ринг», 

«КВН», «Играй, гармонь» и многие другие (так как строить программу, основываясь на 

готовой схеме сценария» намного легче.  В новогодние шоу-программы в школе 

проводится конкурс костюмов народов России. Помогают подготовить эти костюмы 

учителя, родители и просто жители села 

Неделя детской книги: 

Впервые такая форма работы была опробована в 1944 году. Неделя детской книги 

может включать в себя следующие мероприятия: викторины, выставки, конкурсы рисунков, 

обзоры литературы, литературно-музыкальные композиции. Программа должна быть 

максимально разнообразной и динамичной. В качестве одной из форм работы может 

рассказ о книге, ее история. В течение недели проводятся заседания любителей книг 



(книголюбов), отражаются важнейшие литературные даты (дни рождения писателей и 

поэтов, показы спектаклей по книгам, конкурсы чтецов, литературные конференции. В 

рамках этой недели ребятам очень нравятся мероприятия, связанные со сказками народов 

России: викторины, конкурс инсценированной сказки на русском, английском и др. 

иностранных, языках, организуются выставки творческих работ «В гостях у сказок народов 

мира». В этнокультурном пришкольном лагере может проводится мастер-класс по 

изготовлению масок сказочных героев. 

Неделя музыки: 

Недели музыки в нашей стране регулярно проводятся с конца 70-х годов. Целью ее 

является пропаганда классической и современной музыки. В программу недели могут 

входить: музыкальная гостиная, спектакли, концерты, выступления профессиональных и 

юных музыкантов. Именно в школе активно пропагандируется музыка, песни и танцы 

народов России.  

Театральная неделя строится на том же принципе. 

Праздник - это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, 

вызванный переживаниями какого-либо торжественного события. В жизни человека тесно 

переплетается личное и общественное. Праздники, связанные с историей страны, с её 

вековыми традициями, обрядами, обычаями позволяют человеку осознать своё единство со 

всем народом. 

Праздник всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в 

нем человек ощущал себя личностью членом коллектива. 

Проявление всех форм и видов культуры любого коллектива, начиная от принятых 

форм поведения. Календарь праздников меняется как меняется история Отечества. 

неизменными остаются традиционные христианские праздники, интерес к которым в 

настоящее время значительно возрос. И это не простое любопытство.  Ребята приходят в 

храм и участвуют в праздниках «Рождество Христово», «Пасха». 

Государственные праздники – это праздничные и выходные дни, приуроченные к 

каким-либо событиям и отмечаемые населением всей страны. К таким праздникам 

относятся Международный женский день, День Защитников Родины, День солидарности 

трудящихся, день независимости, День Народного единства. К государственным 

праздникам в какой-то мере можно отнести и учрежденные праздники местного масштаба 

– Дни города, села и района. 

Профессиональные праздники   обязаны своим рождением социалистическому 

строю и служат для сплочения коллектива, награждения активных и добросовестных 

работников. К таким праздникам относятся как дни различных профессий (шахтера, 

строителя, железнодорожника, медика, учителя и т.д.), так и профессионального праздника 

местного значения: День сельского хозяйства. Дети осознано подходят к выбору 

профессии.  

Формы проведения праздника весьма разнообразны – от детского утренника до 

массового шествия. Масштаб праздника прежде всего определяется его назначением и 

выбором аудитории – группа ДОУ, один класс или население всего города. 

Подводя итог, отметим, что детские праздники – комплексная синтетическая 

деятельность, которая является активной деятельностью в сфере культурного наполнения 

свободного времени детей, иначе говоря, в сфере досуга. Детские праздники – не пустое 

времяпрепровождение для детей, это составная часть их образовательной культурно – 

просветительской программы. 

В процессе подготовки и проведения праздника используются разнообразные виды 

деятельности (музыкальная, речевая, изобразительная деятельность и общение). 

Использование разнообразной деятельности не только определяет содержание праздника, 

но и решает ряд специфических задач: развивает слуховое восприятие, произношение, 

голос, расширяет активный словарь ребенка, развивает крупную и мелкую моторику, 

расширяет представления детей об окружающем мире, способствует формированию 



навыков общения. 

 

5. Игровые технологии в проведении празднично-игрового досуга  
  

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, конечно же, является игра. 

Вообще, как известно, помимо игры, у дошкольника есть ряд других важных «дел». В 

детском саду его по специальной программе обучают математике, грамоте и т.д. однако 

именно игра – фундаментальный источник духовного роста в дошкольном возрасте. 

Прежде всего потому, что только она способна вырвать ребенка из оков повседневного 

бытия. В этом состоит ее колоссальная развивающая сила. Игра вводит детей в новый мир 

– мир социальных отношений людей, их общих смыслов. Дошкольнику не по силам 

разрабатывать планы военных сражений и претворять их в жизнь. Но, попеременно 

выполняя в игре роли то командующего генерала, то подчиняющегося солдата, он начинает 

выделять моменты соподчинения и исполнения, столь важные в любых человеческих 

взаимоотношениях. Если бы ребенок с самого начала был сосредоточен на усвоении 

результативно-технической стороны различных «взрослых» деятельностей, он никогда не 

смог бы затем разобраться в общих смыслах того, что и зачем делают люди. 

Предварительный ответ на эти «что и зачем» ему как раз и дает игра. 

Таким образом, в игре у дошкольника закладывается ряд важнейших психических 

качеств. В первую очередь – это способность ориентироваться на позиции других людей, 

оценивая свои действия и поступки как бы со стороны, глазами этих людей. Ребенок 

обнаруживает, что любое действие вплетено в сложную систему человеческих отношений, 

так или иначе адресуемых другому человеку. Благодаря этому он начинает более или менее 

осмысленно ориентироваться в сфере собственных мотивов и переживаний, управлять 

своим поведением, т.е. у него постепенно возникает произвольность. 

В игре ребенок не просто воспроизводит социальные отношения взрослых, но и 

экспериментирует с их воображаемыми позициями. Не случайно, поэтому центральным 

духовным новообразованием дошкольного детства выступает воображение – «корневая» 

креативная способность человека. В развитии детского воображения игре «помогают» 

родственные ей виды деятельности ребенка – активное восприятие сказок и 

самостоятельное фантазирование на разные темы, выливающееся в создание 

вымышленных миров, а также различные формы художественного творчества. 

Два основных психических новообразования дошкольного возраста, 

формирующихся в игре, – ориентация на позицию другого человека и творческое 

воображение – теснейшим образом связаны друг с другом и по сути являются двумя 

сторонами одного и того же начала в ребенке, а именно - начала творческого. В интересах 

творческого развития ребенка крайне важно правильно оценивать потенциал конкретных 

разновидностей игры. С этой точки зрения в традиционной теории и практике дошкольного 

воспитания несколько преувеличены возможности сюжетно-ролевой игры. Ведь даже в тех 

ролевых играх, которые принято заносить в категорию творческих, акцент падает на 

моделирование социальных отношений взрослых, а не на свободное и самостоятельное 

экспериментирование с образами этих отношений. Последнее вполне объяснимо: такие 

игры несут на себе печать своей исторически первоначальной функции – быть средством 

социализации подрастающего поколения. И наоборот, в широкой воспитательно-

образовательной практике по сей день не востребован богатый творчески развивающий 

потенциал подлинно современной – режиссерской игры, игры, имеющей наиболее важное 

значение в развитии празднично-игровых технологий. Впрочем, и в науке он начал 

систематически изучаться сравнительно недавно. Режиссерская игра максимально 

способствует развитию фундаментального слагаемого человеческого воображения – 

умения видеть целое раньше частей. В ней ребенок одновременно занимает позиции 

разработчика сюжета, постановщика и исполнителя ролей, т.е. в итоге некоторую 

интегральную «суперпозицию», причем активную. 



В индивидуальном развитии современного ребенка сказка существенно дополняет 

игру. Конечно, дети могут разыгрывать фантастические, в частности сказочные, сюжеты. 

Однако, если это не просто игровое воспроизведение уже известного ребенку содержания, 

а его достраивание, развитие, то подобную форму деятельности вполне можно 

рассматривать как особый способ активной работы со сказкой. 

Сказка расширяет перспективу освоения ребенком сферы «необыденного», вводит 

его в метафоризированный мир еще не реализованных человеческих возможностей и 

замыслов. Так благодаря ей ребенок оказывается на переднем крае культуры. Присвоение 

общечеловеческого творческого опыта через сказку – необходимое условие актуализации 

культуротворческой функции детства. Под влиянием сказки складывается самобытная 

детская картина мира, специфическая система взглядов ребенка на универсальные 

принципы строения и развития вещей. Все это уже не входит в компетенцию игры. Игра – 

это как бы скольжение по поверхности «необыденного» мира, во всяком случае, 

погружение в его ближайшие от поверхности пласты. Сказанным объясняется и то, что 

сказка требует особых способов своего введения в контекст детской жизни. Один из путей 

ее введения основан на развитии у детей способности к содействию и сопереживанию 

героям и событиям литературного произведения, что является способом их приобщения к 

родовой эмоциональной культуре. Другой путь состоит в создании многообразных 

траекторий развития сказочного образа, где происходит его преобразование на базе 

различных образных воплощений. Наконец, сказка может быть использована в своей 

«посреднической функции», являя ребенку границу между идеальной и реальной формой 

человеческого развития. 

Помимо этого, необходимым условием развития творческой активности служит 

полноценно организованная развивающая среда – предметно-игровая и архитектурно-

ландшафтная. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о том, что именно дошкольное 

образование часто играет решающую роль в дальнейшем развитии ребенка, именно в это 

время закладывается основа основ человечности, доброты, мышления и, конечно, 

интеллекта. Творческое и интеллектуальное развитие начинается не с началом школьного 

обучения, как ошибочно полагают многие родители, искренне считая, что, для того чтобы 

их ребенок был умственно развитой личностью, существуют школа и учителя. 

Интеллектуальное развитие начинается в семье и дошкольных образовательных 

учреждениях: с простой игры, с элементарного общения и совместной деятельности – в 

первую очередь игровой, со взрослыми людьми. 

Таким образом, празднично-игровая деятельность характеризуется ее 

направленностью на достижение конкретного результата, усвоение каких-либо ценностей, 

традиций, социальных ролей (в зависимости от типа игры). Празднично-игровая 

деятельность организуется, контролируется и направляется специалистом, чем гарантирует 

заранее предсказуемые результаты, а также качество усвоения необходимого материала. 

Именно построение празднично-игровой технологии как целостного образования, 

вовлекающего в активную творчески-преобразующую деятельность всех детей и является 

спецификой использования празднично-игровых технологий для формирования 

творческой активности детей дошкольного возраста. 

 


