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Подготовка конкурентоспособного и востребованного специа-

листа в условиях глобального рынка труда является одной из приори-

тетных задач высшего образования. Для постиндустриальной эпохи 

характерно увеличение доли креативного и высокотехнологического 

продукта в экономике, что требует подготовки специалиста нового 

качественного уровня, который способен выполнять не только узко-

профессиональные задачи, но и генерировать новые идеи, подходы, 

технологические решения. Для художника-педагога важным становит-

ся владение, наряду с традиционными, также и виртуальными изобра-

зительными средствами, навыками созидательной и продуктивной ра-

боты в графических программах, владение методиками передачи опы-
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та школьникам, чтобы развивать востребованные на рынке труда ком-

петенции и качества личности (воображение, креативность, дивер-

гентное мышление и т. д.).  

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической лите-

ратуре к проблеме развития воображения обращались Н. Р. Ветрук [3], 

Л. С. Выготский [1; 2], Д. П. Гилфорд, Р. С. Немов [6], С. Л. Рубин-

штейн [7], Э. П. Торренс и др. Результаты их исследований убеждают 

нас в том, что воображение – это сложный психический процесс, в 

результате которого у человека возникают образы (представления), не 

вполне соответствующие тому, что существует в реальном мире [6]; 

оно занимает промежуточное положение между восприятием, мышле-

нием и памятью [1]; включает предвидение конечного результата 

предметной деятельности, создание программы поведения в тех случа-

ях, когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью 

[3]; выполняет важную роль в обеспечении психического развития и 

обучения [11].  

Творческое воображение является результатом творческой дея-

тельности, характеризует наивысший уровень развития воображения, 

напоминает образное мышление, поскольку продукт и результат – 

придуманный образ, но в случае с воображением результат неизвестен 

творцу, а продукт (образ) изменяется в самом процессе [6], благодаря 

перестройке накопленных впечатлений [3], и «возвышается» над вос-

производящим воображением [2, с. 3].  

В отечественных и зарубежных исследованиях процесс развития 

воображения рассматривается с разных позиций – психолого-

педагогических, дизайна, современных технологий, инженерии и т. д. 

Но приоритеты смещаются на прикладной уровень, а также на изуче-

ние проблем интеграции обучения и продуктивной созидательной дея-

тельности с использованием современных цифровых технологий на 

различных уровнях и профилях образования: в системе среднего обще-

го образования [12; 13]; высшего профессионального образования [10], 

дополнительного образования [9; 14], где оно рассматривается как не-

обходимое условие организации эффективного взаимодействия между 

педагогом и обучающимися. 

Вместе с тем отмечается недостаточное количество научных ра-

бот, где раскрывается опыт развития творческого воображения в усло-

виях вуза на элективных дисциплинах с применением 3D-технологий в 

условиях интегративных курсов, объединяющих сведения из различ-

ных областей знания – программы, методики и др. Данное положение 

обосновывает актуальность нашего исследования. 
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Развитие воображения зависит от множества факторов: возрас-

та, умственного развития, темперамента, особенностей личности, ее 

направленности, целей, мотивов, потребностей, оценки собственной 

деятельности и др. [5; 11]. Воображение классифицируют: по признаку 

активности (пассивное, активное, практически деятельное), по степени 

оригинальности образов (воссоздающее, творческое), в зависимости от 

предмета, на который направлено воображение (научное, художе-

ственное, технологическое и др.), в зависимости от характера образов 

(конкретное, абстрактное) и др. При этом воображение всегда стре-

мится стать творческим, поскольку формируется в результате творче-

ской деятельности [7].  

Исследователи выделяют фазы развития творческого воображе-

ния (по доминанте психических процессов): детство и отрочество 

(господство фантазии); юность (сочетание вымысла и рассудочной 

деятельности); зрелость (подчинение воображения интеллекту) [8]. 

Показателями развития творческого воображения являются: 

разнообразие фантазии (придумывать новое, не повторяться); ориги-

нальность фантазии (отличие от других); детализированность фанта-

зии (проработка продукта фантазии в деталях); одухотворенность фан-

тазии (разнообразие высоких и глубоких мыслей в связи с продуктами 

фантазии); эмоциональность фантазии (переживания и чувства, кото-

рые порождает продукт фантазии) [6]. 

Способность к творчеству – это процесс не постоянный, а изме-

няющийся во времени (она может угасать, возрастать, трансформиро-

ваться и др.), что зависит от множества психофизиологических факто-

ров (снижения уровня активности, разрушения нейронов, развития 

конформизма мышления и др.), от окружения (комфортной среды и 

др.) и т. д. Поэтому важно развивать воображение с раннего возраста и 

по возможности превратить это в беспрерывный процесс, поскольку 

снижение личной творческой активности с возрастом, как правило, 

компенсируется педагогической продуктивностью, что, в случае с 

творческой личностью с развитым воображением, имеет большой по-

тенциал в формировании новой креативной личности. А угасание 

творческого воображения подрастающего поколения грозит нараста-

нием негативно-депрессивного мироощущения в обществе [4].  

Для формирования творческой личности педагогу необходимо 

использовать методы, приемы и механизмы активизации творческого 

воображения учащихся, такие как: типизация, комбинирование, рекон-

струкция, агглютинация, гиперболизация, уподобление, расчленение, 

замещение, аналогия и др. [5]. 
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Процесс воображения в своем развитии образует цикл: «воспри-

ятие – воображение – практическая деятельность – материализованный 

образ – рефлексия». При этом вновь созданный образ может быть вос-

принят и вновь преобразован.  

Одним из традиционных и наиболее эффективных средств раз-

вития творческого воображения является искусство и формирование 

«художественного образа как результата эстетического преобразова-

ния действительности на основе чувства гармонии, художественных 

приемов (композиция, колористические отношения, цветовой и свет-

лотный тон) и инструментальных средств (кисти, виртуальный ин-

струментарий графических программ т. д.) и всегда включает опыт 

(интеллектуальный, практический и т. д.).  

Современные подходы к организации образовательной деятель-

ности ориентированы на персонализацию процесса обучения. Это 

предполагает построение индивидуальных образовательных траекто-

рий (ИОТ) каждым студентом, что стимулирует его активность и от-

ветственность за результат процесса обучения.  

Так, в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), в 

рамках реализации такого подхода, все дисциплины группируются в 

несколько учебных блоков: обязательный (общеобразовательные и 

общепрофессиональные дисциплины); вариативный (элективные дис-

циплины – по выбору студента, содержание которых призвано углу-

бить и расширить сферу профессиональных интересов студентов в 

соответствии с их личностными наклонностями и потребностями).  

В вариативном блоке представлена элективная дисциплина «3Д 

и медийная реклама в программе 3d max». Целью ее реализации явля-

ется формирование компетенций в области проектирования в про-

грамме 3D max продуктов дизайна, рекламы различного назначения 

(3D видеоролики, 3D логотипы, 3D инфографика и т. д.), а также раз-

витие универсальных личностных качеств (творческого воображения, 

креативности, эстетического вкуса, проектной культуры, коммуника-

ции и т. д.), которые могут пригодиться обучающемуся в будущей 

профессиональной деятельности.  

В основу разработки программы легли принципы: интеграции 

сведений из художественно-эстетической, проектной, информационно-

технической и рекламной областей; общая направленность содержания 

на формирование результата (сумма знаний, 3D компетенции и т. д.) 

через «образ»; использование механизмов активизации воображения; 

дифференциации заданий с учетом индивидуального творческого опыта 

(умений, навыков работы в программе 3D max, мотивации и потребно-

стей личностей в развитии); единство и преемственность содержания 
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лекционной и практической работы; построение тем и содержания от 

простого к сложному (от репродуктивного к творческому). 

Опираясь на тезисы С. Л. Рубинштейна о том, что активизация 

воображения предполагает постановку цели, осознанность намерений 

в преобразовании образов, и о том, что творческое воображение пред-

полагает создание оригинальных образов, а его развитие – это движе-

ние от конкретного к абстрактному, что проявляется в оригинально-

сти, пластичности и самостоятельность образа [7], нами была перера-

ботана программа обучения по данной элективной дисциплине. Изме-

нения коснулись формулировки тем лабораторных заданий с целью 

придания образного характера («Апофеоз Баухауса и конструктивиз-

ма», «Натюрморт как объект медийной рекламы», «Логотип-шутка», 

«Инфографика как средство манипуляции сознанием» и т. д.). В со-

держании лекционного материала был сделан акцент на создание про-

блемных ситуаций, которые активизируют дивергентное мышление и 

заставляют обучающихся выявлять общие закономерности в различ-

ных видах деятельности (реклама, 3D-дизайн, изобразительное искус-

ство). Например: «свет», как объединяющий элемент организации про-

странства в творчестве Караваджо и в рекламных продуктах ведущих 

компаний («Тойота», товаров премиального сегмента рынка и др.); 

единство системы построения 3D-пространства в рекламных разработ-

ках ИКЕЯ и картинах Айвазовского и т. п. 

Так, например, тема «Апофеоз Баухауса и конструктивизма» 

погружает студентов в эпоху 30-х годов прошлого века и идей рево-

люционного искусства. Предваряет практическое занятие лекция, в 

которой раскрывается характер эпохи, проводится параллель 

(на уровне фотографий) между задачами, которые решали студенты 

ВХУТЕМАСа по моделированию из глины новых конструктивных 

объектов, и тем, что выполняют студенты архитектурных и дизайнер-

ских вузов на плоскости (композиция из геометрических форм) в объ-

еме (анализ макетов из бумаги), и возможности выполнения конструк-

тивных композиций в виртуальной среде программы 3D max на основе 

трехмерных примитивов. В рамках данной темы решается еще и тех-

нологическая задача – знакомство студентов с группой инструментов 

для создания объектов из трехмерных примитивов, а также перемеще-

ния, вращения и масштабирования. Так происходит развитие навыков 

контроля процесса создания объекта в 4-х окнах проекции (перспекти-

ва, фронт, топ, лефт). 

Для развития творческого воображения большое значение имеет 

учет индивидуального опыта, умений и навыков обучающегося в прак-

тической работе с программными продуктами, и степень внутренней 
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мотивации на творческую деятельность. Для учета этих факторов была 

проведена дифференциация заданий по темам с учетом трех уровней 

такой деятельности: репродуктивного, продуктивного с элементами 

творчества и творческого. Студенты самостоятельно выбирали уро-

вень сложности в зависимости от внутреннего осмысления своих воз-

можностей: 

– начальный (репродуктивный) уровень – студенты под руко-

водством педагога создают 3D-объект по плоскостному изображению 

с примерным соблюдением размеров; в данном случае механизмы ак-

тивизации воображения – аналогия, комбинирование, типизация; 

– средний (продуктивный с элементами творчества) уровень – 

студенты создают по плоскостному изображению объемный виртуаль-

ной 3D-объект на основе геометрических примитивов «шар», «куб», 

«параллелепипед», «цилиндр», «трехгранная призма» и инструмент 

«текст» (расчет пропорций «метод архитектора», по модулю куба 

30Х30Х30); механизмами активизации воображения при этом высту-

пают аналогия, комбинирование, типизация, акцентирование; 

– продвинутый (творческий) уровень – моделирование автор-

ского 3D-объекта из геометрических примитивов «шар», «куб», «па-

раллелепипед», «цилиндр», «трехгранная призма» и инструмент 

«текст» (всего 14 элементов), в котором учитываются следующие за-

кономерности: выраженный ритм, гармония пропорциональных соот-

ношений и тональных отношений, соподчиненность элементов компо-

зиции, равновесие; выраженность идеи (ясность темы, концепции, 

название композиции), что обеспечивает связь визуального образа и 

концептуальной идеи; механизмы активизации воображения – комби-

нирование, типизация, акцентирование, гиперболизация, агглютина-

ция, замещение. 

Предваряет практическую работу разъяснение задач, демон-

страция подходов для каждого решения. Тональное и цветовое реше-

ние должно быть ограничено тремя цветами (текстурами). В задачи 

студента входит поиск гармоничного тонального соотношения между 

группируемыми объектами и настройка текстуры и материалов (шеро-

ховатости, блеска, прозрачности и т. д.). Главными композиционными 

критериями для работ всех уровней являются целостность, гармонич-

ность, отражение темы. 

В итоговом проекте каждый обучающийся разрабатывает автор-

ский медийный продукт, формулирует концепцию, придумывает сло-

ган и, наконец, планирует визуальную подачу материала. Основой для 

этого является сценарий, построенный по одной из продающих ре-

кламных схем:  
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– AIDA (внимание – интерес – желание – призыв к действию);  

– ACCA (внимание – понимание, восприятие аргументов – 

убеждение – призыв к действию);  

– PAS (проблема – внимание – решение);  

– ODS (оферт – ограничения – призыв к действию). 

В конце каждой темы проводится рефлексивный анализ резуль-

татов выполнения задания с коллективным обсуждением. Определя-

ются пути коррекции результата для представления в итоговом порт-

фолио. 

Таким образом, в процессе реализации программы творческое 

воображение у студентов развивается в ходе концептуального осмыс-

ления и практической реализации идеи в виртуальной среде програм-

мы 3D max. Такая реализация может быть выполнена на двух уровнях: 

«нисходящий» – созданной модели присваиваем образное название, 

«восходящий» – этапы разработки от концепции к образному вопло-

щению. В ходе данного процесса происходит освоение сведений из 

художественно-эстетической, проектной, рекламной, информационно-

технической областей, а также и общей направленности практической 

деятельности на создание виртуального образного продукта; использо-

вания механизмов активизации  воображения; дифференциации зада-

ний  (репродуктивных, репродуктивных с элементом творчества, твор-

ческих) с учетом мотивации и степени сформированности умений, 

навыков работы в программе 3D max. 

Данная программа была апробирована в ходе опытно-поисковой 

работы, которая проводилась в 2021–2022 году в Тюменском государ-

ственном университете и доказала свою эффективность. 
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