
Традиционно в качестве одного из важнейших познавательных процессов, входящих 

в любой творческий акт, рассматривается воображение. Необходимость включения 

воображения в творческую деятельность субъекта связана с его значительной ролью 

в познании. Воображение способно не просто создавать новые сочетания и комбинации 

образов, но и раскрывать существенные связи и закономерности объективного мира. 

Проникая во все виды деятельности, включаясь в систему наиболее существенных 

когнитивных образований субъекта, воображение наиболее тесно связано с развитием 

эмоционально-волевой и мотивационной сферы личности. Особенно значимым 

становится выявление специфики воображения и закономерностей его становления при 

изучении дошкольного детства, так как именно в этот период закладываются основные 

предпосылки его развития. Наиболее успешно становление воображения происходит 

в игре, а также в тех видах предметно-практической деятельности, где ребенок начинает 

«сочинять», «воображать», сочетая реальное с воображаемым. Одним из эффективных 

методов работы воспитателя в данном аспекте является обучение дошкольников 

сочинению сказок. Сказка входит в жизнь человека с самого раннего детства и остаѐтся 

с ним на всю жизнь. Со сказки начинается знакомство дошкольника с миром литературы, 

с миром взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Влияние магии 

сказочного повествования на формирование личности ребѐнка трудно переоценить. Ведь 

сказки учат ребят различать вымысел и реальность, задают нравственные нормы, 

преподносят многогранные образы своих героев, оставляя простор воображению 

и фантазии.  

Данная проблема отражена в научных работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна и др. 

На значение воображения, фантазии в жизни маленького ребенка указывали практически 

все психологи, изучавшие онтогенез психического развития. Проблемам развития 

воображения дошкольников в процессе работы с литературными произведениями 

посвятили свои исследования О. М. Дьяченко, В. Я. Пропп, Дж. Родари и др. Эти авторы 

описали особенности конструирования детьми сказочных сочинений, охарактеризовали 

виды и особенности композиции сказок, их структурные компоненты и действующих лиц. 

Доказали возможность повышения уровня творческого воображения у детей дошкольного 

возраста благодаря упражнениям в операциях «опредмечивания» и «включения» при 

восприятии и сочинении рассказов и сказок, операций комбинирования 

и экспериментирования, моделирования новых сюжетов. 

Л. С. Выготский характеризует старший дошкольный возраст активизацией функции 

воображения: вначале воссоздающее воображение — позволяющее на раннем этапе 

представлять сказочные образы, а затем и творческое воображение — благодаря которому 

создается принципиально новый образ. В. В. Давыдов указывает на такую особенность 

воображения старших дошкольников, как подвижность образов воображения, умение 

отступить от шаблонного, избитого решения; создание нового, оригинального 

произведения; придумывание разных вариантов одной и той же темы. Эти особенности 

и определяют уровень творческого воображения. Образы и представления детей-

дошкольников гибки и динамичны, что позволяет ребенку старшего дошкольного 

возраста вычленять разные свойства этих образов, переносить их на другие образы, 

создавать новые образы, — писал В. В. Давыдов. Д. Б. Эльконин утверждает, что развитие 

воображения детей связано, прежде всего, со специальными наглядно-образными 



задачами, условия которых задаются извне, а основания и цель таких задач связаны 

с осмыслением их условий. 

В связи с этим, считаю важным аспектом в работе с детьми организацию системы 

обучения составлению сказок. Я применяю  в своей практике игровые приѐмы обучению 

придумывания сказочных историй с помощью игровых пособий, которые смастерила с 

помощью сына.        

 


