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Нынешнее социально-культурные условия заметно отличается от тех, что были  

20-30 лет назад, как минимум наличием мобильных телефонов, электронных устройств, нового 

интернет-пространства и относительно свободного доступа к нему. 

Исследования, свидетельствуют о том, что эти условия повлияли на психологические 

особенности живущих в них поколений, изменили когнитивную сферу детей и взрослых. В од-

ном из исследований указывается, что «...в настоящее время начинает доминировать визуаль-

ный способ восприятия информации» [1, с. 33]. Тогда как в доинтернетной эре информация 

подавалась чаще в словесной форме. Сегодня, в условиях высокой информационной нагрузки 

на когнитивную сферу, длинные тексты не воспринимаются и вызывают раздражение. Сейчас 

необходимо быстро ориентироваться большом количестве текстов, читать «по-диагонали», 
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быстро просматривать большое количество информации для выбора контента, пригодного для 

дальнейшего изучения и анализа [2]. 

В этой ситуации системе образования требуются новые средства для развития познава-

тельной сферы обучающихся, которые могли бы, во-первых, быть доступными и привлека-

тельными для детей, формирующихся в этих условиях; во-вторых, развивать особенно востре-

бованные познавательные процессы. Одним из таких средств, на наш взгляд, может стать ме-

тод рисования песком. 

Познавательная сфера – это определенная область или категория чего-либо, имеющая 

своей спецификой получение знаний в конкретной области или категории [3]. Познавательная 

сфера дошкольников – это сложное психическое образование, которое обеспечивает нормаль-

ное и полноценное интеллектуальное существование в окружающем мире. В познавательной 

сфере можно выделить три компонента – информация, отношение к информации, психические 

(познавательные) процессы [4]. Познавательная сфера развивается из ощущения и восприятия 

и только благодаря этим процессам формируется мышление [5]. Под познавательной сферой в 

научной литературе часто подразумеваются познавательные процессы, такие как память, вни-

мание, мышление, воображение, ощущение, восприятие, речь [6]. Также в литературе встреча-

ется понятия «познавательная деятельность» и «познавательная активность». Под познаватель-

ной деятельностью понимаются совокупность чувственного восприятия, мышления и практи-

ческой деятельности.  

Встречается определение познавательной деятельности как совокупности информаци-

онных процессов и мотивации, как направленной, избирательной активности поисково-

исследовательских процессов, лежащих в основе приобретения и переработки информации.  

В статье О. М. Деменьтьевой под познавательной деятельностью имеется ввиду целенаправ-

ленное поведение, ориентированное на исследование окружающего мира [7]. 

В отечественной науке существует два подхода к пониманию термина «познавательная 

активность». По мнению сторонников первого подхода познавательная активность является 

деятельностью. Другой подход подразумевает, что познавательная активность – это черта лич-

ности. Эти два подхода не исключают, а взаимодополняют друг друга [8]. По мнению  

В. В. Щетининой, познавательная активность – это объединяющее качество личности, которое 

включает в себя потребность в познании, устойчивый интерес к получению новых знаний, го-

товность к деятельности, связанной с поиском новой информации и стремление к самостоя-

тельности [9]. 

Познавательная сфера детей дошкольного возраста имеет ряд особенностей. Ребенок, в 

отличии от взрослого, обладает качественно иным типом психики. Это обусловлено тем, что 

структуры мозга находятся в стадии формирования. У дошкольников плохо развиты произ-

вольное внимание, кратковременная и долговременная память. Мышление проходит несколько 

стадий формирования: от сенсорно-перцептивного до элементов логического. Эти особенности 

создают необходимость использования специальных педагогических средств для развития по-

знавательных функций детей дошкольного возраста.  

Метод sand-art – дословно песочное искусство – является относительно новым. Он по-

явился в 70-е годы прошлого столетия. Под «sand-art» в настоящее время понимается песочная 

терапия и песочная анимация, и рисование песком, и различные игры и упражнения с исполь-

зованием песка. Первым мультфильмом, нарисованным песком, стал «Песок, или Петя и серый 

волк», нарисованный художницей К. Лиф. Так, вместе с рисованием песком появилась и пе-
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сочная анимация. Родоначальницей же арт-терапии была американка М. Наумберг, которая 

опиралась на тезисы З. Фрейда о том, что внутреннее «Я» выражается внешне через искусство. 

Рисование песком относится к арт-терапевтическому направлению психотерапии, кото-

рое имеет под собой следующие основания:  

1. Теория бессознательного З. Фрейда.  

2. Выводы Г. Юнга о персональных и универсальных символах. 

Рисование песком объединяет в себе два известных и результативных метода: юнгиан-

скую песочную терапию, использующуюся в психотерапии и рисование. Работа с песком есте-

ственным образом отличается от рисования кистью на бумаге. Песок имеет особую сыпучую 

текстуру, к которой нужно привыкнуть и научиться упралять. Для рисования песком исполь-

зуются световые столы, их свет может быть как белым, так и цветным в зависимости от целей 

педагога, цвет песка тоже может быть любым. Занятия с песком вызывают у детей положи-

тельные эмоции, так как на стадии предметно-действенного мышления ведущим является так-

тильный способ обследования окружающего мира, также работа с песком обладает успокаива-

ющим и релаксационным эффектом. Во время рисования помещение затемняется, включается 

музыка и ребенок впадает в легкое состояние транса, что способствует снятию напряженния. 

Описано положительное влияние песочного рисования на психологическую реабилитацию де-

тей, переживших чрезвычайные ситуации. Ряд зарубежных исследований описывают положи-

тельное влияние песочного рисования на детей с онкологическими заболеваниями. Подобные 

мероприятия повышали качество жизни пациентов за счет перенесения фокуса внимания с бо-

лезни на искусство. Дети, получающие арт- терапевтические занятия, имели более тесную 

связь с родными и медперсоналом и лучше адаптировались к условиям медицинского учре-

ждения, лучше переносили основное лечение.  

В исследованиях ученых университета Акдениз в Турции было выявлено, что пациен-

ты, занимающиеся арт-терапией, меньше подвержены депрессии, особенно эффект был заме-

тен у тех, кто занимался арт-терапией впервые. Были проведены исследования на взрослых 

пациентах психиатрической клиники, которым в дополнение к основному лечению была 

назначена еженедельная арт-терапия. Это уменьшило патологические проявления и дезадап-

тивное поведение, а также способствовало развитию позитивных мыслей, влияющих на 

настроение пациентов.  

В шести контролируемых исследованиях при психологических травмах применение арт-

терапии показало улучшение эмоционального состояния и снижение депрессии. Отметим, что 

депрессия – это заболевание, при котором наблюдается угасание способностей когнитивных 

функций. Отмечается эффективность арт-терапии у пациентов, перенесших инсульт. Исполь-

зование данного метода уже в остром периоде способствует процессам нейропластичности, что 

дает положительный эффект в восстановлении речи и движений.  

Песочная терапия положительно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, 

улучшает процессы развития: образного мышления, сенсорного восприятия, ориентирования в 

пространстве, зрительно-моторной координации [10]. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время существует недостаточная 

дифференциация понятий «песочная терапия», «песочная анимация» и «рисование песком». 

Часто в литературе используется понятие «песочная терапия» без учета специфики как терми-

на, так и мероприятия.  
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Мы считаем нужным рассмотреть сходства и различия данных понятий. Суть метода пе-

сочной терапии, как и другой арт-терапии – это изображение в какой-либо форме травмирую-

щих событий, сложных переживаний, что позволяет психике с ними справиться. Помимо поня-

тия арт-терапия, которая включает в себя и песочную терапию, существует понятие арт-

педагогика. У них общая лишь первая часть – арт, то есть воздействие искусством. И то и дру-

гое направления имеют общие цели: повышение адаптации и социализации, гармоничное раз-

витие личности. Однако, в педагогике главным остается обучение, то есть передача знаний, 

умений, навыков. Целями любой арт-терапии и песочной терапии в том числе являются: катар-

сис – проживание негативных состояний и последующее облегчение; саморегуляция – снятие 

напряжения, создание благоприятного эмоционального фона; нормализация межличностных 

взаимодействий и самооценки. 

Целями арт-педагогики, в том числе рисования песком, являются овладение приемами и 

техниками рисования и повышение общей художественной культуры [11, с. 44-48]. 

Ряд работ описывает благоприятное влияние игр и упражнений с песком на развитие ре-

чи в дошкольном возрасте. У детей с общим недоразвитием речи отмечается также отставание 

в развитии мелкой моторики. Механизм развития речи через рисование песком состоит в том, 

что двигательные и речевые центры близко расположены и при стимуляции двигательных цен-

тров происходит воздействие также и на речевые. Игры с песком способствуют развитию рече-

вого дыхания: здесь применяются задания что-то сдуть, проделать дорожки струей воздуха или 

замести струей воздуха чьи-то следы, что является весьма важным в коррекции речевых нару-

шений. Для развития словарного запаса используются задания, когда ребенок придумывает 

рассказ про свой рисунок [12, с. 19-20].  

Помимо воздействия на речевые зоны мозга, развитие мелкой моторики, которое может 

осуществляться в том числе рисованием песком, оказывает неспецифическое влияние на дру-

гие отделы мозга, повышает их тонус, что создает основу для выработки новых нейронных свя-

зей. Произвольное запоминание связано с развитием речи. Чем лучше развита речь, тем выше 

уровень произвольного запоминания. Было доказано, что особенности памяти зависят от слу-

хоречевой функции [13]. 

Исследования показали эффективность упражнений с песком в комбинации с лечебной 

гимнастикой в развитии мелкой моторики у взрослых мужчин 20-30 лет с умственной отстало-

стью, проживающих в условиях интерната, что способствовало значительному улучшению у 

них графических навыков [14, с. 35]. 

Занятия песочным рисованием и играми с песком способствуют развитию воображения. 

Описанное исследование свидетельствует о развитии творческих способностей у детей. Роди-

тели участвующих в исследовании детей, отметили, что они стали рисовать картинки с более 

замысловатым содержанием, в рисунках стали проявляться связи с окружающими событиями, 

сходства и ассоциации, которых раньше не было [15, с.71]. 

Таким образом, понятие познавательной сферы включает в себя высшие психические 

функции: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение, а также познава-

тельную деятельность и познавательную активность. Последние два понятия являются взаимо-

дополняющими и часто используются как синонимы. 
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Выводы 

Дошкольное детство является сензитивным периодом развития высших психических 

функций. Развитие высших психических функций – является основой для дальнейшего форми-

рования личности.  

Гармоничное развитие высших психических функций является важным, так как на их 

основе происходит формирование личности, а также возрастает обучаемость и успешности в 

социальной жизни.  

Познавательная сфера детей дошкольного возраста имеет ряд особенностей. Ребенок, в 

отличии от взрослого, обладает качественно иным типом психики. Это обусловлено тем, что 

структуры мозга находятся в стадии формирования. Особенности создают необходимость ис-

пользования специальных педагогических средств для развития познавательных функций де-

тей дошкольного возраста. 

Занятия рисованием песком могут быть эффективным средством для развития познава-

тельной сферы дошкольников.  
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УСЛОВИЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ СТУДЕНТОВ 

 

Виноградова Галина Александровна 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности выстраивания жизненных перспек-

тив студентами вуза. Раскрыто понятие «жизненная перспектива». Определены педагогиче-

ские условия, позволяющие студентам оптимально выстраивать жизненные перспективы. 

Предложены внешние и внутренние переменные, которые влияют на их формирование. 

Ключевые слова: педагогические условия, студенты, жизненная перспектива. 

Задачи, стоящие перед системой высшего образования, определяются, прежде всего, 

необходимостью подготовки профессионалов высокого уровня. Одной из главных задач вы-

ступает формирование целостной личности с огромным потенциалом самореализации и само-

актуализации, способной самостоятельно и осознанно выстраивать свои жизненные, в том чис-

ле профессиональные, перспективы. Важным этапом в этом смысле является студенчество.  

Понятие «перспектива» – производное от латинского «perspicio», что означает «ясно 

вижу». Этот смысл сохраняется во всех понятиях, использующихся в настоящее время в пси-

хологической науке: «временная перспектива» (К. Левин, Ф. Зимбардо, Ж. Нюттен); «жизнен-

ная перспектива» (К.К. Платонов, К.А. Абульханова, Е.И. Головаха); «субъективная картина 


