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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность, инновационная значимость технологии. Современные 

дети сейчас живут в мощном потоке информации. В силу занятости их 

родителей карьерой, бизнесом, многое ушло в прошлое: это сказки на ночь, 

колыбельные песни, рассказ историй своего детства, совместное чтение, 

постановка театров в семье, разучивание стихотворений, пение песен… А ведь 

читая ребенку, мы вместе с ним проживаем и переживаем прочитанное, 

задумываемся над ним, выражаем эмоции, какими бы они ни были, ищем 

способы пробуждения интереса к книге и используем их, какими бы 

парадоксальными они ни казались [16, 19]. Теперь на смену пришли 

телевизоры, DVD, компьютеры, сотовые телефоны, ipad, psp и мн. др. 

Любимыми героями у детей стали персонажи современных 

мультипликационных, анимационных фильмов. Пассивно наблюдая за 

действиями этих персонажей, ребенок перестает анализировать, претворять в 

образы все, что его радует, печалит и мучит. Таким образом, в современном 

мире развивается культура, которую называют по разному: «визуальная», 

«видеокультура», «электронная культура», а интерес к книге и престижу чтения, 

к сожалению угасает.  

Отечественными педагогами и психологами [1, 8, 14, 16] признан тот факт, 

что дефицит в читательской культуре, происходит, прежде всего, из-за 

недостаточно развитого «читательского» воображения в детстве. По мнению 

одного из выдающихся отечественных психологов Б.М. Теплова, 

«читательское» воображение это, «когда мысленно «видишь и слышишь» все 

то, о чем идет речь, когда мысленно переносишься в воображаемую ситуацию и 

«живешь» в ней». Именно поэтому данная проблема, вызывает особую тревогу 

в связи с тем, что, с одной стороны, неразвитое «читательское» воображение 

лишает читателя многих «читательских удовольствий», а именно это 

становится причиной нелюбви к чтению и к книге вообще. С другой стороны, 

«ленивое и пассивное» воображение затрудняет понимание и запоминание 

текста, что приводит в дальнейшем к механическим заучиваниям и 

элементарным зубрежкам.  

Почему же наступает пассивность, ведь внутренние предпосылки – 

активное отношение детей к познанию мира, природная любознательность 

заложена изначально в каждом человеке.  

Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день существует актуальная 

проблема повышения интереса к книге и читательской культуре в целом, 

которую необходимо решать на всех ступенях образования, начиная уже с 

дошкольного, при этом превращая ребенка из пассивного наблюдателя в 

активного, инициативного, самостоятельного субъекта деятельности.  

Как показывает практика, организация такой деятельности лежит в основе 

деятельностного подхода, который в области чтения художественной 

литературы не получил широкого распространения, как в игровой, 

продуктивной, проектной, опытно-экспериментальной видах детской 



 

 

деятельности.   

Актуальность выявленных нами проблем объясняется необходимостью 

преодоления следующего противоречия: между необходимостью развития 

«читательского» воображения у детей дошкольного возраста и поиском 

концептуально новых подходов, технологий в этом направлении. 

В аспекте выявленных выше проблем и противоречий нами была 

определена тема нашей развивающей технологии: «Развитие читательского 

воображения у детей дошкольного возраста на основе деятельностного 

подхода». 

Цели и задачи технологии. 

Цель данной технологии – выявить на практике влияние деятельностного 

подхода на развитие «читательского» воображения у дошкольников в процессе 

приобщения их к художественной литературе. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:  

• выявить концептуальную основу организации деятельности по развитию 

«читательского воображения»; 

• определить психолого-педагогические принципы организации 

деятельности; 

• разработать этапы организации деятельности по развитию 

«читательского» воображения на основе деятельностного подхода.  

Основная идея и новизна технологии. 

Основная идея и новизна состоит в том, что предложенная нами 

развивающая технология отражает концептуально новый  подход в области 

приобщения дошкольников к чтению художественной литературы, 

обеспечивающий их активное, инициативное и самостоятельное вовлечение в 

деятельность.  

Основные целевые группы, на которые направлена технология.  

Открытый характер инновационной деятельности МАДОУ ЦРР ДС 

«Загадка» (городской ресурсный центр, региональная стажировочная 

площадка), способы апробации и диссеминации результатов  деятельности 

(форумы, Интернет - конференции, презентации, обучающие семинары) 

позволят на практике реализовать технологию по развитию «читательского» 

воображения у детей дошкольного воображения на основе деятельностного 

подхода». Данная технология может быть адресована руководителям, 

заместителям руководителей, воспитателям и  специалистам ДОУ, студентам 

многопрофильных колледжей, педагогических вузов, слушателям курсов 

повышения квалификации педагогических работников и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная часть представлена нами следующей технологической цепочкой 

действий: потребность – мотив - реализация процесса взаимодействия – 

результат, направленные на разработку, внедрение и реализацию развивающей 

технологии: 

1-е действие 

Ориентир на потребности,  это ресурс эффективного процесса 

взаимодействия педагога с дошкольниками в области «чтение художественной 

литературы», направленный на развитие «читательского» воображения на 

основе  деятельностного подхода. 

2-е действие 

Создание педагогических условий в ДОУ, способствующих повышению 

мотивации удовлетворить вышеперечисленные потребности. 

3-е действие 

Алгоритм реализации процесса взаимодействия педагога с детьми 

включает следующие позиции:  

1. Аналитический отчет педагога, о его готовности к расширению границ 

инновационного пространства по взаимодействию с детьми в области 

приобщения их к художественной литературе.  

2. Характеристику взаимодействия (где выстраивается смысловая цепочка 

направления деятельности: что делаем? – для кого? – зачем? – с кем вместе?). 

3. Организацию процесса взаимодействия педагога с воспитанниками, 

которую определяют концептуально новые подходы, психолого – 

педагогические принципы и этапы деятельности: 

 

Данная технология базируется на следующих концептуальных 

подходах:  
- деятельностный подход – в центре, которого стоит деятельность 

ребенка. Данный подход предполагает различный спектр средств и приемов 

развития воображения у дошкольников (применение средств знаково-

символической функции, приемы сочинительства, волшебства, 

фантазирования, приемы увеличения, уменьшения, ускорения, замедления, 

окаменения, оживления художественных образов и др.); 

- акмеологический подход – это взаимодействие всех участников 

образовательных отношений «детей – родителей - педагогов» к общему успеху 

(А. Асмолов); 

- гуманный подход – признание достоинства, свободы личности, 

терпимость к мнению другого. 

При разработке технологии мы определили психолого-педагогические 

принципы организации и содержания деятельности, на которых она 

основывается  

- принцип «развитие через деятельность», предложенный американским 

ученым Д. Дьюи: учет интересов детей; развитие через обучение мысли и 



 

 

действию; познание и знание - следствие преодоления трудностей; 

- принцип «Мини - макса» (содержание образования на максимальном 

уровне); 

- принцип вариативности (предусматривает использование различных 

вариаций выполнения одного задания, что позволяет привлечь различные 

анализаторные системы ребенка и, соответственно, получить максимальный 

результат); 

- принцип системности (состоит в том, что затрагиваются все стороны 

психофизического развития ребенка); 

- принцип последовательности изложения материала (предусматривает 

его подачу от простого к сложному и логическую связь всех тем и этапов 

деятельности между собой); 

- принцип активности и самостоятельности (позволяет удовлетворять 

потребности ребенка в активных действиях, в преобразовании, творческом 

выражении и самореализации); 

- принцип учета возрастных особенностей детей (выбор методов и 

приемов,  соответствующих возрасту ребенка); 

- принцип комфортности (обеспечивает каждому ребенку чувство 

комфортности и успешности); 

- принцип позиции заинтересованного партнера-участника в контексте 

«ребенок – родитель – педагог». 

Разработаны этапы организации деятельности между всеми участниками 

образовательных отношений в контексте «ребенок – родитель – педагог», 

которые представлены в таблице 1: 

 

Этапы организации деятельности между участниками 

образовательных отношений 

 в контексте «ребенок – родитель – педагог»  

Таблица 1 

Деятельность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей, как 

ассистентов 

1 2 3 

1. Этап планирования предстоящей деятельности  

1) Выбор темы, цели с учетом разработанного нами 

примерного перспективного планирования по развитию 

«читательского» воображения (см. приложение 1).  

Планирование включает следующие разделы: 

- тематику художественной литературы на каждый месяц, 

цель (выбирается тематика и цель с учетом основной 

образовательной программы дошкольной организации); 

- знаково-символическую функцию в виде графических 

образов – это буквы, цифры, волнистые линии, символ 

воды – капля и др.; 

Принятие позиции 

партнерства. 

Помощь в 

подготовке 

практического 

материала: 

(распечатка 

текстов сказок, 

произведений, 

запись 

фрагментов 

видеофильма  



 

 

- и примерный образец перевоплощения графических 

образов в художественные (то есть буквы, цифры и другие 

символы превращаются с помощью зарисовки в различных 

героев сказок, в предметы и объекты художественных 

произведений).  

2) На этапе планирования предстоящей деятельности 

проводится подбор методов, приемов и содержания 

материла. 

3) Выявляются технологические особенности при 

построении образовательной деятельности. 

3) Подготовка практического материала: 

(создание компьютерных слайдов, подготовка наглядного, 

дидактического, раздаточного материала в виде схем, 

моделей и т.д.). 

и т.д.). 

2. Практический этап 

Деятельность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей, как 

ассистентов 

Организация педагогом образовательной деятельности, 

координация, практическая помощь, контроль, 

корректировка. 

- 

 

 

- 

 

 

Совместная деятельность педагога с детьми по развитию 

«читательского» воображения у дошкольников строится в 

следующей последовательности (см. ниже разделы: 2.1, 2.2, 

2.3, 2,4):  

Принятие позиции 

партнерства. 

Принятие 

позиции 

активного 

ассистента. 

2.1. Минутка вхождения в день 

Данный этап предназначен для поднятия 

эмоционального настроения и положительного настроя 

к деятельности, где педагогом используются 

разнообразные приемы, такие как: «Хорошее 

настроение», «Минутка веселой пантомимы»,  «Игры в 

радость», которые реализуется буквально – как тактильный 

контакт и т.д. 

Дети становятся в 

круг и жмут друг 

другу руки, 

желают только 

хорошего 

настроения и 

дарят улыбку. 

Принятие 

позиции 

активного 

ассистента 

2.2. Мотивация предстоящей деятельности 

Реализация этого этапа предполагает решение основных 

дидактических задач, которые ставятся педагогом в начале 

образовательной деятельности с детьми, – вызвать интерес 

к содержанию, собрать внимание детей и создать перед 

ними проблемную ситуацию на основе метода проблемных 

вопросов. Созданная педагогом проблемная ситуация 

определяет цель работы. Возникновение проблемы, то есть 

столкновение с противоречием между представлениями 

детей и новой информацией, вызывает у них острое 

чувство удивления или затруднения, которое инициирует 

выполнение конкретной мыслительной деятельности. 

Возникает необходимость освоения нового способа 

действия. 

Эффективным приемом привлечения непроизвольного 

внимания детей является загадывание загадок. 

Дети фантазируют, 

логически 

размышляют, 

отвечают на 

поставленные 

перед ними 

проблемные 

вопросы, ставят 

перед собой цель и 

находят пути 

решения и т.д. 

Принятие 

позиции 

активного 

участника, как 

ассистента 

2.3. Чтение, рассказывание и анализ художественной литературы 



 

 

Данный этап обеспечивает 

высокую умственную 

активность, интенсивное 

развитие интеллекта, 

активное и инициативное 

участие всех воспитанников в 

решении познавательных и 

речевых задач в сочетании с 

деятельностью.  

На этом этапе педагог может 

применять разнообразные 

формы проведения 

деятельности: 

1. Рассказывание группе 

детей или одному ребенку 

новой или известной сказки 

от 3-го лица. Рассказывает 

взрослый или ребёнок, 

хорошо знающий сказку. 

2. Групповое рассказывание 

сказок. В этом случае 

рассказчиком является не 

один ребенок, а группа детей.  

После рассказывания педагог 

предлагает детям выделить и 

назвать сначала детали 

главных, а затем и 

второстепенных объектов и 

предметов из прочитанного 

художественного 

произведения, применяя при 

этом метод графического 

моделирования и прием 

«Охота за подробностями». 

Предлагают игры «Хорошо – 

плохо» и «Угадай по 

описанию». 

При применении педагогом приема «Охота за 

подробностями» дети описывают литературных 

героев и называют: 

Какой по характеру тот или иной герой 

литературного произведения? 

Что в нем плохо, а что хорошо?  

Как герой выглядит? 

Что умеет делать? 

С кем общаются? и т.д. 

Дети также могут описывать объекты и предметы, не 

называя их, при этом остальные дети должны 

догадаться о ком или о чем идет речь. 

Далее, дети используют карточки с графическими 

образами (в виде знаков и символов: букв, цифр, 

капли воды, волнистой линии). Графические образы 

в достаточном количестве лежат перед детьми на 

столе. 

Ребенок, с помощью маркеров, фломастеров, 

цветных ручек и карандашей перевоплощает 

графические образы в художественные.  

Сначала главных героев, потом второстепенных. 

Например:  

буква «Г» превращается в Бабу-Ягу,  

буква «П» в избушку на курьих ножках, а «капля 

воды» превращается в лебедя.  

 На примере сказки «Гуси – лебеди» это может 

выглядеть таким образом, см. рис. 2 и 3: 

 
Рис. 2. Преобразование главных объектов и 

предметов сказки 

 
Рис. 3. Преобразование второстепенных предметов и 

объектов сказки 

Принятие 

позиции 

активного 

участника, 

как 

ассистента 

2.4. Творческое воображение и фантазирование 

При реализации этого 

этапа раскрывается 

творческий потенциал 

детей, их воображение, 

фантазирование, 

сочинительство  

и т. д.  

Используя смоделированные художественные образы, 

дети, зарисовывают один из сюжетов литературного 

произведения, соединения при этом главных и 

второстепенных объектов и предметов (выбираются 

любые два и объясняется, сначала как они связаны, а 

затем почему их можно соединить, при этом 

взаимодействие между объектами и предметами могут 

Принятие 

позиции 

активного 

участника, 

как 

ассистента 



 

 

На данном этапе педагог 

предлагает детям с 

помощью метода 

графического 

моделирования 

превратить графические 

образы (знаки и символы), 

выбранные ими на 

предыдущем этапе  в 

художественные и 

соединить главные и 

второстепенные объекты и 

предметы для зарисовки 

сюжета с помощью 

приема установления 

взаимосвязи между 

объектами и предметами с 

применением творческих 

заданий.   

Педагог также на этом 

этапе использует 

разнообразный спектр 

приемов, помогающих 

развить у детей 

воображение, 

креативность, 

нестандартность, 

повысить речевую 

активность: это приемы 

фантазирования - 

увеличение – уменьшение, 

вычитание-сложение, 

перемещение в 

пространстве, ускорение и 

замедление, помещение в 

нестандартные условия, 

театрализация; 

применяются такие 

приемы как прием 

сравнения, прием 

составления метафор и 

загадок, рифмованных 

текстов; приемы 

«Гордость» и «Шанс», где 

каждый ребенок получает 

шанс оказаться в центре 

всеобщего внимания и 

получить всеобщее 

одобрение и  мн. др.  

быть установлены на уровне эмоциональных связей: 

нравится, не нравится, заботится, не любит; на уровне 

родственных связей: брат – сестра, мама – дети… и др., 

например, из сказки «Гуси – лебеди» - девочка и Яблоня 

связаны между собой, потому что девочка спрашивала 

Яблоню не видела ли она куда гуси-лебеди полетели и 

т.д.). Образец представлен на рис. 4.: 

 
Рис. 4. Зарисовка одного из сюжета 

После зарисовки дети презентуют свой сюжет, 

применяя при этом свое творчество, воображение и 

фантазию. При рассказывании дети могут превращаться 

в маленьких волшебников и: 

Увеличивать или уменьшать героев. 

Ускорять или замедлять их, например, гуси-

лебеди летят очень медленно или наоборот 

очень быстро, сразу выдвигая фантастическую 

гипотезу: что было бы если…? 

Перемещать героев в пространстве, например, 

направить гусей – лебедей на северный полюс 

или переместить в пространстве девочку так, 

чтобы она быстрей нашла своего братца.   

Потерять какой - нибудь  предмет в сюжете и 

выдвинуть гипотезу: что теперь нам делать? 

Добавить нового героя в сказку. Сочинить новую 

сказку и зарисовать, как представлено на рис. 5 

и 6. 

 
Рис. 5 «Снегурочка в гостях у сказки 

«Русалочка» 

 



 

 

 
Рис. 6. «Баба – яга помогает выгнать лису в 

сказке «Заюшкина избушка»» 

 

Дети в дальнейшем из зарисованных сюжетов на основе 

знаков и символов создают «киноленты» в той 

последовательности как происходили события и 

презентуют сказку для детей из других групп.  

Например: образец киноленты из сказки «Гуси-лебеди» 

представлен на рисунке 7: 

 

 

 
Рис. 7. Создание киноленты по сказке «Гуси-лебеди» 

3. Этап рефлексии 

Деятельность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей, как 

ассистентов 

Получение обратной связи. Рефлексия начинается с 

концентрации детей на эмоциональном аспекте, чувствах, 

которые они испытывали в процессе деятельности с 

использованием приема «Пальцы»: 

1. Мизинец - мыслительная деятельность: что нового 

Принятие 

позиции 

партнерства. 

Свои предложения 

и комментарии. 



 

 

 

Психолого-педагогические принципы 

Принцип «развитие через деятельность», предложенный американским 

ученым Д.Дьюи: учет интересов детей; развитие через обучение мысли и 

действию; познание и знание - следствие преодоления трудностей.  

Принцип непрерывности (преемственность между всеми ступенями 

обучения на уровне содержания технологии). 

Принцип «Мини-макса» (содержание образования на максимальном 

уровне). 

Принцип психологической комфортности. 

Принцип творчества и вариативности. 

Принцип учета возрастных особенностей детей (выбор методов и приемов,  

соответствующих возрасту ребенка). 

 

4-е действие 

Результатом предложенной нами технологии являются следующие плюсы:  

- в 2-4 года дети научились устанавливать простейшие (последовательные) 

связи в произведении; выделять наиболее яркие поступки героев и оценивать 

их; 

-  в 4-5 лет у детей начали формироваться умения мысленно представлять 

себе события и героев произведения;  

- в 5-7 лет дети умеют устанавливать многообразные связи в произведении, 

проникать в авторский замысел;  

- дети научились представлять перед собой воображаемую картину об 

услышанном в сказке, рассказе, стихотворении на основе запечатленных в 

памяти образных представлений, переживаний и мыслей;  

- дети без затруднений выделяют и называют основные и второстепенные 

объекты с подробным описанием их деталей; 

- использование разработанных нами графических образов для 

моделирования и зарисовки сюжета из сказки, рассказа или стихотворения 

помогли дошкольникам с легкостью, большим желанием и интересом 

перевоплощать их в художественные образы при помощи рисунка на листе 

бумаги; 

- с помощью использования элементов ТРИЗ в области «чтение 

художественной литературы» дети с легкостью и интересом составляют 

связные, творческие рассказы, фантазируют; сочиняют и разгадывают загадки 

узнали? 

2. Безымянный – близость цели: что сегодня сделали 

для достижения цели? 

3. Средний – состояние духа: преобладающее 

настроение, мысли. 

4. Указательный – услуга (польза, помощь): кому 

оказали помощь, услугу, порадовали и т.д.? 

5. Большой – выводы:  «Скажите о том, что сделано». 



 

 

по определенным схемам и моделям; у детей расширился словарный запас; на 

высоком уровне сформированы коммуникативные навыки, речь; 

- у дошкольников появился высокий интерес к художественной литературе, 

их завораживает чтение литературы, они с огромным удовольствием 

рассматривают иллюстрации художников к сказкам, рассказам или 

стихотворениям, дети стали активны, эмоциональны, инициативны, 

любознательны и самостоятельны.  
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Приложение 1 

 

В качестве основного метода для выявления сформированности 

«читательского» воображения у детей старшего дошкольного возраста 

использовался метод беседы, метод наблюдения как в непосредственно – 

образовательной деятельности (НОД) в области «чтение художественной 

литературы», так и в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. А также 

диагностические методики Г.А. Урунтаевой: 

Методика изучения уровня развития воображения Г.А. Урунтаевой  

Детям 5-7 лет предлагалось придумать свою сказку (какую он захочет и про 

кого захочет) и нарисовать к ней одну картинку. А потом предложили рассказать 

эту сказку. Если ребенок начинал рисовать или рассказывать знакомую сказку, 

инструкцию повторяли. 

Обращали внимание не на качество самого рисунка и изложения, а только 

на уровень воображения (приложение 1). 

1 уровень – высокий уровень (3 - 2,26). Сюжет рисунка и сказки 

совпадают. Дети рисуют и сочиняют одновременно, а не пытаются после 

рисования что-нибудь придумать по детали рисунка. В рисунке, как правило, 

представлен один из существенных моментов сказки. Рисунок и сказка 

структурно оформлены (имеют выраженную композицию и детализированы). 

Персонажи и сюжет рисунка и сказки в точности не повторяют знакомые 

ребенку сказки. Дети планируют свою деятельность. 

2 уровень – средний уровень (2,25 – 1,76). Ребенок рассказывает 

модифицированный вариант знакомой сказки или сочиняет элементарную 

собственную сказку. Картинка может не отражать существенного эпизода 

сказки. Дети рисуют отдельного героя или один из эпизодов сказки. 

3 уровень – низкий уровень (1,75 - 1). Дети рисуют и рассказывают 

знакомую сказку даже после повторения инструкции. 

Методика изучения оригинальности изучения задач на воображение  

Г.А. Урунтаевой 

Детям старшего дошкольного возраста предлагалось дорисовать каждую из 

фигур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. 

Большое значение имела оригинальность, необычность изображения, 

которое соотносили с определенным уровнем решения задачи на воображения 

(приложение 2). 

1 уровень – высокий уровень (3 - 2,26). Ребенок изображает несколько 

объектов по воображаемому сюжету (девочка гуляет с собакой). Либо заданная 

фигура используется качественно по - новому. 

2 уровень – средний уровень (2,25 – 1,76). Ребенок изображает отдельный 

предмет с разнообразными деталями. Этот объект ребенок включает в какой-

нибудь воображаемый сюжет (не просто девочка, девочка , делающая зарядку). 

3 уровень – низкий уровень (1,75 - 1). Характеризуется тем, что ребенок еще 

не принимает задачу на построение образа воображения с использованием 



 

 

заданного элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое 

(свободное фантазирование). Или ребенок дорисовывает фигуру на карточке 

так, что получается изображение отдельного объекта (дерево), но изображение 

контурное схематичное, лишенное деталей. 

Методика изучения воображения при понимании и построении образов 

сказочных героев Г.А. Урунтаевой 

Детям 5-7 лет читали выразительно сказку. После чтения проводили 3 

серии эксперимента: 

Первая серия. Ребенка просили пересказать сказку. Выясняли, насколько он 

понял сюжет и образы главных, а также второстепенных героев сказки. Если 

ребенок затруднялся в пересказе самостоятельно, то ему задавали 

подготовленные вопросы. 

Вторая серия. Детям предлагали нарисовать сначала главных персонажей 

сказки, затем второстепенных. Эксперимент проводили коллективно, но при 

этом следили, чтобы каждый ребенок выполнял задание индивидуально. 

Третья серия. Проводилась в две подсерии эксперимента в виде игры по 

сюжету сказки. 

Подсерия 1 – детям предлагали различный игровой материал (как 

соответствующий, так и не соответствующий) для замещения главных и 

второстепенных героев сказки. 

Подсерия 2- детям предлагают самим изобразить героев сказки и описать 

особенности передачи характера персонажей в игровой ситуации (приложение 

3). 

1 уровень – высокий уровень воображения при понимании и построении 

образов сказочных героев (3-2,26). Характеризуется высоким умениями детей 

после чтения или рассказывания им литературного произведения выделять и 

называть основные и второстепенные объекты с подробным описанием их 

деталей, умением наделять объекты характером, настроением, умением 

вообразить как выглядят и что представляют собой основные и второстепенные 

объекты, умением входить в образ и использовать при этом органы чувств, т.е 

представлять как пахнет цветок, как издает музыку дудочка и т.д., умением 

соединять два или более объектов, с полным рассуждением почему они это 

сделали, умением на листе бумаги зарисовать воображаемый сюжет из сказки, 

рассказа или стихотворения и рассказать о нем. Дети имеют высокий интерес к 

художественной литературе. Любят книги, их завораживает чтение литературы, 

с огромным удовольствием рассматривают иллюстрации художников к 

сказкам, рассказам или стихотворениям. 

2 уровень – средний уровень воображения при понимании и построении 

образов сказочных героев (2,25 – 1,76). Дети после рассказа или чтения 

художественной литературы могут выделить и назвать основные и 

второстепенные объекты, но без их деталей. Умеют наделять объекты 

характером, но затрудняются в умении вообразить как они выглядят. С 

помощью одного или двух наводящих вопросов педагога соединяют те или 

иные объекты, имеют небольшие затруднения в рассуждении соединения 



 

 

объектов, затрудняются в умении зарисовывать сюжет из рассказанной или 

прочитанной сказки, рассказа, повести, так как имели затруднения в умении 

вообразить как выглядят основные или второстепенные объекты. Дети 

испытывают интерес к книгам, иллюстрациям в книгах, но не всегда с 

удовольствием слушают чтение книг. 

3 уровень – низкий уровень воображения при понимании и построении 

образов сказочных героев (1,75 - 1). Дети выделяют и называют только 

основные объекты сказки, рассказа или стихотворения, без их деталей. 

Наделяют их характером, с помощью наводящих вопросов педагога. 

Вообразить, как выглядят объекты, у них получается с трудом. Соединить 

объекты дети не могут. Испытывают трудности в рассуждении соединения 

объектов. Зарисовывают сюжет вместе с педагогом. Дети не испытывают 

интереса к чтению, к книгам, плохо пересказывают. При чтении книги 

стараются отвлечься, не слушать. 

В результате стартового диагностического обследования детей старшего 

дошкольного возраста в октябре 2009 года в количестве 62 детей было 

выявлено, что 28 детей (45,3%) детей имеют низкий уровень, 21 ребенок 

(33,8%) – средний и 13 детей (20,9%) – высокий уровень сформированности 

читательского воображения. 

 Таким образом, в ходе диагностического обследования были определены 

проблемы следующего характера: 

- дети не испытывают должного интереса к чтению, к книгам;- 

большинство детей выделяют и называют только основные и второстепенные 

объекты сказки, рассказа или стихотворения, но без их деталей;  

- испытывают трудности в словесном обозначении внешнего облика 

персонажей, обстановки, обстоятельств совершения действий, что говорит о 

недостаточно развитом читательском воображении; 

- в зарисовке одного из сюжета сказки, рассказа или стихотворения дети 

также испытывают трудности, зарисовывают совместно с педагогом, так как 

вообразить как выглядит тот или иной персонаж из сказки им сложно и не 

всегда удается; 

- испытывают трудности в составлении связного рассказа по картине 

одного из сюжета сказки и при пересказе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Организация деятельности по развитию у дошкольников  

«читательского» воображения на основе деятельностного подхода 

предполагает ряд технологических особенностей: 

 

1. Педагогу необходимо помнить, что технология развития 

«читательского» воображения у детей дошкольного возраста на основе 

деятельностного подхода определяет содержание образовательной деятельности 

с дошкольниками в приоритетном направлении познавательно-речевого 

развития ребенка и интегрируется с части, формируемой участниками 

образовательного процесса в обязательную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения. Реализуется  как 

часть непосредственно образовательной деятельности (НОД), в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

2. Педагогу необходимо обращать внимание воспитанников на то, что 

слово в литературном произведении является главным средством создания 

художественных образов (в изобразительном искусстве это – форма, цвет, а в 

нашем случае это – графические образы для моделирования), при этом писатели 

и поэты используют разнообразные средства выразительности: образные 

определения, сравнения, метафоры, эпитеты. 

3.  Важно использовать все средства выразительности речи для 

формирования умений у детей воспринимать на слух произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться на них и предавать свое настроение в 

совместном обсуждении услышанного, а затем, моделируя графические образы 

создавать художественный образ при помощи рисунка. 

4. Для развития «читательского» воображения педагогу нужно развивать у 

дошкольников эстетическое восприятие литературного произведения, 

формировать образные представления и мышление.  

5. Деятельность педагога направлена на приобщение детей к миру поэзии, 

формирование у них желаний и умение вслушиваться в литературный текст, 

выделять его образное звучание, чувствовать красоту, испытывать радость от 

восприятия поэтического образа. 

6. Педагог должен научить детей чувствовать ритм стихотворных 

произведений, передаваемое автором отношение к тому, о чем он рассказывает 

в своем произведении, как передает настроение героев, состояние природы. 

7. Педагогу необходимо побуждать детей к описанию всевозможных 

ощущений, описанных в художественной литературе и предлагать 

дошкольникам прислушаться внимательнее, вдохнуть запахи, попробовать на 

вкус, притронуться рукой и т.д. Активизировать в речи ребенка слова, 

характеризующие вкусы, звуки, запахи, тактильные ощущения.  

8. Создать предметно-развивающую среду с эстетично-оформленным 

книжным центром. Постоянный книжный фонд которого составляют не только 



 

 

программные произведения, рекомендуемая для свободного чтения литература, 

хрестоматии, словари, детские энциклопедии, журналы, любимые книги детей, 

соответствующие возрасту дошкольников, но и различные схемы, опорные 

карты, способствующую возникновению у детей чувства радости при 

знакомстве с литературой и формированию потребности в постоянном общении 

с ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Организация деятельности по развитию у дошкольников  

«читательского» воображения на основе деятельностного подхода 

предполагает ряд технологических особенностей: 

 

3. Педагогу необходимо помнить, что технология развития 

«читательского» воображения у детей дошкольного возраста на основе 

деятельностного подхода определяет содержание образовательной деятельности 

с дошкольниками в приоритетном направлении познавательно-речевого 

развития ребенка и интегрируется с части, формируемой участниками 

образовательного процесса в обязательную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения. Реализуется  как 

часть непосредственно образовательной деятельности (НОД), в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

4. Педагогу необходимо обращать внимание воспитанников на то, что 

слово в литературном произведении является главным средством создания 

художественных образов (в изобразительном искусстве это – форма, цвет, а в 

нашем случае это – графические образы для моделирования), при этом писатели 

и поэты используют разнообразные средства выразительности: образные 

определения, сравнения, метафоры, эпитеты. 

3.  Важно использовать все средства выразительности речи для 

формирования умений у детей воспринимать на слух произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться на них и предавать свое настроение в 

совместном обсуждении услышанного, а затем, моделируя графические образы 

создавать художественный образ при помощи рисунка. 

4. Для развития «читательского» воображения педагогу нужно развивать у 

дошкольников эстетическое восприятие литературного произведения, 

формировать образные представления и мышление.  

5. Деятельность педагога направлена на приобщение детей к миру поэзии, 

формирование у них желаний и умение вслушиваться в литературный текст, 

выделять его образное звучание, чувствовать красоту, испытывать радость от 

восприятия поэтического образа. 

6. Педагог должен научить детей чувствовать ритм стихотворных 

произведений, передаваемое автором отношение к тому, о чем он рассказывает 

в своем произведении, как передает настроение героев, состояние природы. 

7. Педагогу необходимо побуждать детей к описанию всевозможных 

ощущений, описанных в художественной литературе и предлагать 

дошкольникам прислушаться внимательнее, вдохнуть запахи, попробовать на 

вкус, притронуться рукой и т.д. Активизировать в речи ребенка слова, 

характеризующие вкусы, звуки, запахи, тактильные ощущения.  

8. Создать предметно-развивающую среду с эстетично-оформленным 

книжным центром. Постоянный книжный фонд которого составляют не только 



 

 

программные произведения, рекомендуемая для свободного чтения литература, 

хрестоматии, словари, детские энциклопедии, журналы, любимые книги детей, 

соответствующие возрасту дошкольников, но и различные схемы, опорные 

карты, способствующую возникновению у детей чувства радости при 

знакомстве с литературой и формированию потребности в постоянном общении 

с ней. 

 

 

 

 

 

 


