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Представленная тема обусловлена потребностью исследования психосоциальных проблем детей из неблаго-
получных семей и поиска технологий их решения. Статья посвящена изучению здоровьесберегающих техно-
логий арт-терапии в работе с детьми из неблагополучных семей. Установлено, что психосоциальные про-
блемы широко распространены среди детей и подростков. Так, по данным ВОЗ, их распространенность во 
всем мире оценивается в 10—20%. Эти проблемы могут серьезно мешать повседневной жизни и повышать 
риск плохой успеваемости в школе. Результаты исследования выявили эмоциональные (тревога, депрессив-
ные чувства, замкнутое поведение, психосоматические жалобы), поведенческие (гиперактивность, агрессив-
ное поведение, проблемы с поведением) и социальные (социальная замкнутость, отсутствие социальных 
контактов и взаимодействий) проблемы детей. Определено, что технология арт-терапии используется 
для повышения самооценки и самосознания, развития эмоциональной устойчивости, улучшения социальных 
навыков, активности и уменьшения стресса. Арт-терапия как социально-психологическая технология игра-
ет в последние годы большую роль в решении целого комплекса задач по сохранению психосоциального здоро-
вья детей, особенно из деструктивных семей. Данный метод связан с раскрытием творческого потенциала 
личности, проявлением социальной активности, высвобождением ее скрытых энергетических резервов и в 
результате нахождением оптимальных способов их решения. Сделан вывод, что использование здоровьесбе-
регающей технологии арт-терапии может предоставить детям из неблагополучных групп населения воз-
можность решения психосоциальных проблем с помощью «самоизлечения», снижения уровня социальной на-
пряженности, увеличения уровня эмоционального благополучия.
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The considered issue is conditioned by need in studying psycho-social problems of children from problem families and 
searching for technologies to resolve them. The article is devoted to study of health-saving technologies of art therapy ap-
plied to children from problem families. It is established that psycho-social problems are widespread among children and 
adolescents. According to WHO data, their prevalence worldwide is estimated at 10–20%. These problems can seriously 
interfere with daily life and increase risk of poor academic performance at school. The study revealed emotional (anxiety, 
depressive feelings, withdrawn behavior, psychosomatic complaints), behavioral (hyperactivity, aggressive behavior, be-
havior problems) and social (social isolation, lack of social contacts and interactions) problems of children. It is deter-
mined that art therapy technology is used to increase self-esteem and self-awareness, to develop emotional stability, to 
improve social skills and activity and to reduce stress. In recent years, art therapy, as socio-psychological technology, 
played important role in solving whole range of tasks to preserve the psycho-social health of children, especially ones from 
problem families. This method is associated with disclosure of personal creative potential, manifestation of social activity, 
release of one's hidden energy reserves and, as a result, finding optimal ways to resolve one's problems. It is concluded 
that application of health-saving art therapy technology can provide children from problem groups of population with op-
portunity to resolve psycho-social problems through “self-healing”, reducing level of social tension, increasing level of 
emotional well-being.
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Введение

Семья, в которой конфликты, пренебрежение и 
плохое поведение постоянны и бесконечны, являет-
ся неблагополучной. Современная наука и социаль-
ная практика определяют такие семьи как семьи с 
тревожными и уязвимыми системами. Среди чле-
нов семьи может быть огромное количество эмоци-
ональных расстройств, сопровождающихся отсут-
ствием заботы о детях и жестоким обращением с 
ними, ухудшением их здоровья. Неблагополучная 
семья — это семья, в которой наблюдается серьез-
ная проблема или несколько проблем, отрицательно 
влияющих на здоровье, благополучие и развитие ее 
членов, особенно детей. Проблемы, которые суще-
ствуют в неблагополучной семье, могут быть связа-
ны с финансовыми и материальными трудностями, 
алкогольной или наркотической зависимостью, на-
силием в семье, разводом или отсутствием роди-
тельской заботы. В неблагополучных семьях дети 
могут страдать от недостатка внимания, материаль-
ных благ и питания, насилия, отрицательного влия-
ния окружающей среды и ухудшения здоровья. Од-
нако в каждом конкретном случае может быть свой 
набор факторов, характеризующих неблагополуч-
ность семьи. Неблагополучные семьи могут стать 
объектом внимания специалистов разных областей: 
социологов, социальных работников, психологов, 
врачей и юристов, способных предоставить семье 
поддержку и помощь в решении возникающих про-
блем. В некоторых случаях может потребоваться 
вмешательство государственных органов, например 
для защиты детей от насилия или отсутствия долж-
ного ухода.

Дети из проблемных семей считают данную ситу-
ацию нормальной, поскольку они регулярно под-
вергаются воздействию этой среды и усваивают 
агрессивные модели поведения. В таких семьях по-
стоянно присутствуют конфликты между родителя-
ми, родителями и детьми, между детьми. Безуслов-
но, при комплексном решении проблем детей из де-
структивных семей необходимо опираться на апро-
бированные и доказанные методы, одним из кото-
рых является арт-терапия. Ее методы универсальны 
и могут быть адаптированы к различным задачам, 
начиная от решения проблем социальной дезадап-
тации и заканчивая развитием человеческого потен-
циала.

Целью настоящего исследования стало изучение 
здоровьесберегающей технологии арт-терапии в ра-
боте с детьми из неблагополучных семей.

Материалы и методы
Проблема использования арт-терапии в работе с 

детьми из неблагополучных семей достаточно хоро-

шо изучена в научной литературе и практике соци-
альной работы. Однако вопросы исследования и 
применения арт-терапии в работе с детьми из не-
благополучных семей продолжают оставаться акту-
альными и требуют дальнейшего изучения. Творче-
ство помогает справиться со многими распростра-
ненными социальными, эмоциональными и пове-
денческими проблемами. Технологии арт-терапии 
помогают осуществить относительно безболезнен-
ный доступ к глубинному психосоциальному мате-
риалу, стимулируют проработку бессознательных 
переживаний, обеспечивая дополнительную защи-
щенность и снижая сопротивление изменениям 
[1—4].

Проблема формирования социальной, психоэмо-
циональной сферы изучается отечественными и за-
рубежными учеными. Научно обоснованные иссле-
дования появились в начале ХХ в. и продолжаются 
по настоящее время. Тревожность как социально-
психологический феномен, его сущность, структура 
и типология изучались в трудах Л. С. Выготского, 
Л. И. Божович, В. Р. Кисловской, Л. Ф. Обуховой, 
А. М. Прихожана, Р. С. Немова, К. Хорни и др. В 
отечественной науке большое внимание арт-тера-
пии уделяют А. И. Копытин, Н. А. Сакович, 
Н. О. Сучкова, Л. Д. Лебедева.

Эмпирической базой данного исследования ста-
ли материалы авторского социологического опроса 
90 респондентов, проведенного среди неполных се-
мей на базе кризисного центра помощи женщинам 
и детям г. Уфы Республики Башкортостан в 2023 г. 
Материалы исследования — данные федерального 
статистического наблюдения по Российской Феде-
рации. Достижимость целей данного научного ис-
следования обеспечивается применением комплек-
са общенаучных методов, среди которых логиче-
ский, системный, сравнительный, функциональный 
и социологический. С помощью анализа данных 
официальной статистики и данных социологиче-
ского исследования представлено современное по-
ложение неблагополучных семей в России.

Результаты исследования
Неблагополучная семья, конфликтная семья и 

семья в социально опасном положении — это поня-
тия, описывающие проблемы, связанные с семейны-
ми отношениями, но имеющие разные значения. 
Конфликтная семья — это семья, в которой наблю-
даются конфликты между ее членами. Они могут 
быть различной степени тяжести, от небольших 
споров до серьезных противоречий, которые спо-
собны привести к насилию или разводу. Семья в со-
циально опасном положении — это семья, которая 
находится в опасной ситуации из-за низкого соци-
ально-экономического статуса или других факто-
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ров, которые могут повлиять на ее благополучие. 
Например, это может быть семья, живущая за чер-
той бедности, или семья, в которой нет работы или 
стабильного доход. Дети из неблагополучных се-
мей — это дети, которые попали в сложную жиз-
ненную ситуацию и более всего подвержены нега-
тивным внешним воздействиям со стороны окружа-
ющей среды, в частности со стороны родителей. От-
метим, что неблагополучные дети подвергаются 
двойному риску. С одной стороны, они страдают от 
последствий социально-структурных проблем своих 
родителей, с другой — очень интенсивно использу-
ют интернет, что означает доминирование в их со-
циализации цифровых технологий. Социальное не-
благополучие следует рассматривать не как монока-
узальное, а как многомерное явление. Социально-
экономические факторы (доход семьи и уровень об-
разования родителей) важны, но нужно уделять 
особое внимание социально-эмоциональным усло-
виям, это касается младших детей, поскольку семья 
остается наиболее важной средой, в которой социа-
лизируется молодое поколение.

Обращаясь к статистике неблагополучных семей 
в России, мы можем констатировать, что нет едино-
го реестра данной категории семейных групп. В свя-
зи с этим официальные данные по числу неблагопо-
лучных семей в России могут отличаться в зависи-
мости от используемых критериев. По результатам 
Всероссийской переписи населения (2020), в России 
насчитывается 24,5 млн семей, в которых более 
30 млн представителей подрастающего поколения. 
Из них 61,5% семей с детьми составляют полные се-
мьи, 38,5% — семьи с одним родителем. В каждой 
третьей семье (31,2%) воспитанием детей занимают-
ся одинокие матери (материнские семьи), в 7,3% се-
мей детей воспитывают одинокие отцы. Получается, 
что у большинства неполных семей в России «жен-
ское лицо», воспитанием детей занимаются одино-
кие матери (81,1% всех неполных семей). В послед-
ние годы доля неполных семей в России выросла с 
21% в 2002 г. до 38,5% в 2021 г. [5]. На социально-
экономическое положение, благополучие современ-
ной семьи влияют ее состав, количество и возраст 
представителей молодого поколения, жилищная 
обеспеченность, занятость и трудовая деятель-
ность, уровень дохода, состояние здоровья членов 
малой группы и другие факторы. В 2021 г. числен-
ность населения с доходами ниже границы бедности 
составила 16,0 млн человек (11,0%), в 2022 г. — 
14,3 млн (9,8%), в 2023 г. — 14 млн (9,5%).

Семьи в сегодняшних социально-экономиче-
ских условиях развития общества ежедневно стал-
киваются со множеством различных проблем и про-
тиворечий. Распространенными проблемами мало-
имущих семейных групп являются финансово-мате-
риальные, жилищно-бытовые, проблемы здоровья 
и образования детей, а также вопросы взаимоотно-
шения внутри семьи, воспитания, поддержания и 
социализации детей. Наличие тех или иных острых 
противоречий приводит к дисбалансу и различным 
нарушениям функционирования особенно неблаго-

получных семей, справиться с которыми самостоя-
тельно большинство домохозяйств не в состоянии, 
что обусловливает необходимость оказания помо-
щи и поддержки со стороны государственных и не-
государственных структур [6]. Прослеживается не-
гативная тенденция, которая подтверждает сформи-
ровавшуюся закономерность: с рождением каждого 
следующего ребенка семья становится все более ма-
лоимущей и менее благополучной (см. таблицу) [5].

Доля бедных семей с детьми до 16 лет в Российской Федерации 
(в %)

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022

Доля малоимущих домохозяйств с деть-
ми в возрасте до 16 лет, в % к общей чис-
ленности малоимущих домохозяйств 82,5 80,9 79,8 79,7 75,9
Из них:

с одним ребенком 23,9 21,5 23,2 20,8 20,7
с двумя детьми 33,3 33,4 30,4 30,5 31,2
с тремя детьми и более 25,5 26,1 26,6 28,4 24,1

В семьях с одним или двумя детьми наблюдается 
положительная тенденция: происходит постепенное 
сокращение малоимущих детных семей. В многодет-
ных семьях прослеживается противоположная кар-
тина: за последние годы, за исключением 2022 г., ко-
личество бедных многодетных семей увеличивается. 
Также стоит отметить, что в целом уменьшалась до-
ля малоимущих семей с детьми: в 2018 г. данный по-
казатель составлял 82,5%, в 2022 году — 75,9%. По 
официальным статистическим данным, большое ко-
личество детей в семьях наблюдается в основном в 
малообеспеченных и малоимущих домохозяйствах. 
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 
чем больше детей в семье, тем ниже уровень ее бла-
госостояния. Это является отрицательной характе-
ристикой и негативной тенденцией происходящих в 
обществе социально-демографических процессов 
[7].

Малообеспеченной и малоимущей семьей может 
выступать также неполная семья, которая находит-
ся в очень уязвимом положении, поскольку состоит 
только из одного родителя или лица, его заменяю-
щего. Монородительской (неполной) семьей приня-
то считать домохозяйство с одним или несколькими 
несовершеннолетними детьми, в котором по опре-
деленным причинам отсутствует один из родителей. 
Подрастающее поколение воспитывается в более 
простой социально-психологической среде, проис-
ходит изменение внутрисемейных статусов, ролей и 
связей, групповые социальные процессы становятся 
односторонними и неполноценными. Среди ключе-
вых причин возникновения неполных семей в Рос-
сии специалисты выделяют следующие: увеличение 
числа разводов, рост числа внебрачных детей, 
смерть одного из родителей (высокая смертность 
среди мужчин), лишение родительских прав. Рас-
смотрим эти причины более детально. Исходя из 
выявленных причин выделяют несколько видов не-
полных семей: осиротевшая, распавшаяся, разве-
денная и внебрачная [8].
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Развод является самой частой причиной возник-
новения неполных семей. В современном обществе 
активно снижается процент женщин и мужчин, ко-
торые состоят в законном браке, и наблюдается 
прирост численности разведенных людей среди на-
селения. Основными причинами развода, как пра-
вило, служат алкоголизм, различность характеров, 
супружеская неверность, разные взгляды на опреде-
ленные вещи и несхожесть интересов. В условиях 
современных реалий развод не считается чем-то за-
прещенным и противоестественным, наоборот, он 
носит характер массовости и актуальности как в 
России, так и за рубежом [9].

По данным официальной государственной ста-
тистики, в последние годы количество разводов уве-
личивается: в 2020 г. — 564 704 случая (3,9 развода 
на 1 тыс. населения), в 2021 — 644 209 (4,4 развода 
на 1 тыс. населения), в 2022 г. — 682 850 (4,7 развода 
на 1 тыс. населения). Количество браков также уве-
личивается: в 2020 г. — 770 857 браков, в 2021 г. — 
923 550, в 2022 г. — 1 053 756 браков. За последние 
годы россияне стали реже создавать семьи, но при 
этом количество разводов тоже увеличилось [5]. На 
непосредственный рост неполных семей оказывает 
влияние ряд брачно-семейных отношений, напри-
мер изменение морально-нравственных норм в об-
ществе, неподготовленность молодого поколения к 
браку, изменение традиционных семейных ролей 
мужчин и женщин, появление новых завышенных 
требований к своему партнеру, проявления деви-
антного поведения со стороны партнера, увеличе-
ние практики добрачных связей, утрата семьей вос-
производственной функции [10].

По результатам социологического исследования, 
проведенного среди неполных семей на базе кризис-
ного центра помощи женщинам и детям г. Уфы Рес-
публики Башкортостан, большинство обративших-
ся за помощью составляют женщины в возрасте 
25—35 лет (60% всех обратившихся). Большая часть 
неполных семей образовались по причине развода 
супругов (55%) или появления внебрачной семьи 
(30%). Развод — это очень стрессовый и эмоцио-
нальный опыт, который сопровождается повышен-
ным уровнем тревоги, гнева и депрессии, что приво-
дит к различного рода конфликтам. Помимо этого, 
стоит отметить еще один немаловажный аспект: по-
сле развода мать остается одна, на нее ложатся все 
обязанности по уходу за ребенком. Для его обеспе-
чения всем необходимым матери приходится много 
работать, порой не хватает времени, чтобы поинте-
ресоваться жизнью собственного ребенка. В непол-
ных семьях преобладают домохозяйства с одним ре-
бенком, что подтверждается данными исследования 
(75% обратившихся — с одним ребенком). Основ-
ными проблемами неполных семей, по результатам 
исследования, являются: плохая материальная обес-
печенность (45%), безработица (30%), психосоци-
альные проблемы и проблемы, связанные со здоро-
вьем (15%).

Малообеспеченность и материально-финансо-
вые проблемы являются одними из основных при-

чин возникновения неблагополучных неполных се-
мей, поскольку в такой семье работает только один 
родитель или официальный представитель (опе-
кун), а иногда такие семьи живут только на детские 
пособия или пособия по безработице, что довольно 
часто оставляет их за чертой бедности. Чаще всего 
трудовой доход женщины ниже дохода мужчины, 
часто доход от алиментов в значительной степени 
не покрывает и половины стоимости содержания 
детей [11, 12].

Проблемы семей с одним родителем могут быть 
разнообразными: материальные, медицинские, пе-
дагогические, психологические, социальные и др. 
Социальная деятельность и усилия государствен-
ных структур и общественных организаций направ-
лены на решение проблем неполных семей [13]. В 
России на сегодняшний день более 1200 социальных 
служб оказывают помощь и содействие одинокому 
родителю в решении различных семейных проблем 
[14]. В России семьи с одним родителем имеют пра-
во на получение различных государственных льгот, 
выплат и пособий. В зависимости от статуса непол-
ной семьи количество и характер этих прав могут 
различаться. Важным правом неполных семей явля-
ется доступ к дополнительной социальной под-
держке. Например, дети, потерявшие одного из ро-
дителей и оставшиеся сиротами, имеют право на 
страховую или социальную пенсию как потерявшие 
кормильца. Предоставление неблагополучным се-
мьям государственной помощи в виде социального 
контракта направлено на снижение уровня бедно-
сти в стране, сохранение здоровья и благополучия 
детей.

Обсуждение
В отношении детей из неблагополучных семей 

нужно уделять должное внимание особенностям 
воздействия эмоционального и социального стрес-
са, возникающего в результате проблемного поведе-
ния ребенка, на членов семьи, их неадекватному по-
ведению из-за нарушения развития ребенка. Те под-
ростки, которые воспитывались в неблагополучных 
семьях, чаще всего сталкиваются с трудностями в 
познавательном, ценностно-ориентационном, дея-
тельностном аспектах [15].

Неблагоприятная ситуация возникает также, 
когда один из родителей хочет обратиться за помо-
щью, а другой категорически возражает против это-
го, считая проблемы ребенка незначительными и 
вызванными воображением супруга. Ребенок, живу-
щий в неблагополучной ситуации, а также ввиду 
асоциального поведения родителей или опекунов, 
не имеет возможности качественно реализовывать-
ся. Наоборот, именно в такой семье рождается кон-
фликт личности ребенка с социумом и с самим со-
бой. Неблагополучные дети, так же как и их родите-
ли, нуждаются в поддержке, чтобы справляться со 
своей повседневной жизнью в целом. Эта поддерж-
ка включает в себя усилия по борьбе с бедностью, 
социальной изоляцией, неравными возможностя-
ми в обществе и т. д. Детям, которые растут в соци-
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ально неблагополучных семьях, часто бывает труд-
но воспользоваться возможностями, предоставляе-
мыми государством. Поэтому каждой заинтересо-
ванной стороне общества необходимо разработать 
подходы, позволяющие всем гражданам использо-
вать всю доступную информацию для активного 
участия в жизни социума. Существует много раз-
личных форм социального неблагополучия, поэто-
му не может быть одной-единственной программы, 
которая охватывала бы всех детей. И, безусловно, 
самым сложным вопросом в работе с неблагополуч-
ными семьями является вовлечение родителей в ра-
боту с детьми. Зачастую родители остаются равно-
душными к проблемам своих детей или не видят в 
отношениях с детьми какой-либо проблемы [16]. И 
здесь на помощь родителям приходят здоровьесбе-
регающие технологии арт-терапии в работе с 
детьми.

Термин «арт-терапия» впервые был введен в 
психологию в 1938 г. Адрианом Хиллом при описа-
нии работы с больными туберкулезом. В его работе 
отмечено, что занятия изобразительным искусством 
существенно улучшили их состояние [17]. Арт-тера-
пия — метод художественной терапии, направлен-
ный на коррекцию эмоциональной, когнитивной, 
коммуникативной и регулятивной сфер личности, 
приводящий к раскрытию личностного и творче-
ского потенциала [18]. Арт-терапия базируется на 
идее, что творческий процесс создания произведе-
ний искусства исцеляет и улучшает жизнь и являет-
ся формой невербальной коммуникации мыслей и 
чувств. Арт-терапия основана на теории о том, что 
ранняя травма или конфликт развития могут быть 
недоступны для разрешения с помощью обычного 
вербального языка, а скорее хранятся в бессозна-
тельном в дословных формах сенсорного, кинесте-
тического или воображаемого познания и связан-
ных с ним эмоциональных переживаний, представ-
ленных на символическом языке. Процесс доступа к 
этим дословным способам познания и переживания 
требует развития преднамеренных терапевтических 
отношений или удерживающей среды, в которой те-
рапевт настраивается на дословное сознание клиен-
та, соединяется с ним и отражает его. Используя 
эмоциональное присутствие и сонастройку, специа-
лист выбирает соответствующие художественные 
процессы, чтобы отразить эмоциональное состоя-
ние клиента и состояние отношений и, следователь-
но, способствовать появлению метафорического и 
символического языка, который реконструирует 
личное повествование клиента. Долгосрочная инди-
видуальная арт-терапия эффективна в содействии 
когнитивному и эмоциональному развитию, нала-
живании отношений и уменьшении деструктивного 
поведения у взрослых и детей.

В отношении подходов к определению арт-тера-
пии Э. Ульман отмечала, что пропорции искусства и 
терапии в арт-терапии могут варьироваться в широ-
ких пределах, но все, что называется арт-терапией, 
должно искренне участвовать как в искусстве, так и 
в терапии. Таким образом, арт-терапия здесь опре-

деляется не соотношением искусства и терапии, а 
скорее областью, которая полностью охватывает как 
искусство, так и терапию в целом.

В арт-терапии применяются следующие теорети-
ческие подходы:

1. Психодинамический подход, основанный на 
теоретическом материале З. Фрейда и К. Юнга. Дан-
ная теория исходит из того, что некоторые неразре-
шенные внутренние конфликты могут быть решены 
с помощью арт-терапии.

2. Гуманистический подход. В данной теории 
применяется непредвзятый метод решения проблем 
в процессе проведения арт-терапии. Этот вид арт-
терапии фокусируется на изучении эмоциональных 
конфликтов, самовыражении и самоактуализации 
людей.

3. Развивающий подход. В данном случае исполь-
зуются стадии развития художественного самовы-
ражения — двигательные навыки и социальные вза-
имодействия в качестве основы для оценки и после-
дующих вмешательств. Данный подход особенно 
полезен в работе с людьми с задержками в развитии: 
когнитивными, зрительными или слуховыми нару-
шениями и физическими недостатками. Анализи-
руя существующие подходы к определению креа-
тивности, можно рассматривать ее как творческие 
возможности человека, проявляющиеся в чувствах, 
общении и мышлении [19].

Согласно резолюции Российской арт-терапевти-
ческой ассоциации, арт-терапия характеризуется 
как система психологических и психофизических 
лечебно-коррекционных воздействий, основанных 
на занятиях клиентов/пациентов изобразительной 
деятельностью, построении и развитии терапевти-
ческих отношений [20]. Отметим следующие задачи 
арт-терапии: снятие эмоционального (физическо-
го) напряжения, развитие личности, повышение са-
мооценки, социальная адаптация и активность, 
улучшение коммуникации, помощь в поиске соци-
ально приемлемого выхода как позитивным, так и 
негативным чувствам [21]. Важно отметить, что су-
ществуют различные методы арт-терапии:

—пассивный («потребление» художественного 
произведения, созданного другим человеком);

—активный (создание собственных творческих 
продуктов);

—смешанный (использование имеющихся про-
изведений искусства для создания своих).

Арт-терапия играет значительную роль в области 
психосоциального здоровья, реабилитации и меди-
цины [22]. Одним из первых арт-терапевтов, рабо-
тавших в основном с детьми, в 1940-х годах была 
Эдит Крамер. Она считала, что целебными свой-
ствами обладает сама художественная деятельность 
и что из разрушительных и агрессивных чувств мо-
жет возникнуть объект, который будет символизи-
ровать эти чувства и таким образом предотвращать 
их проявление. Многие из арт-терапевтов — осно-
вателей были учителями рисования, на них повлия-
ло их собственное художественное образование, ко-
торое в конце 1930—1950-х годов тяготело к «ори-
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ентированному на ребенка» подходу. Однако в этих 
теориях искусства был существенный недостаток: 
подчеркивалось «естественное» развитие ребенка, 
уделялось мало внимания тому факту, что социаль-
ные и культурные факторы могут оказывать как по-
ложительное, так и отрицательное влияние на ре-
бенка или взрослого.

Заключение
Несмотря на то что в последнее время активно 

проводятся теоретические и практические исследо-
вания, направленные на изучение развития семьи, 
ее влияния на различные сферы личности, характер 
взаимоотношений между супругами, родителями и 
детьми, личностное развитие ребенка еще недоста-
точно изучены. По-прежнему считается достаточ-
ным ограничиться методическими рекомендациями 
для родителей в отношении образования и совета-
ми по воспитанию ребенка. Однако, как показывает 
общественная практика, несмотря на усилия специ-
алистов, таких разработок недостаточно, поскольку 
из поля зрения исключается один аспект, требую-
щий особого внимания, — личностные и межлич-
ностные особенности функционирования неблаго-
получных семей. На наш взгляд, решение проблемы 
психосоциальной адаптации семей данной катего-
рии, приобретения ими «комфортной ниши» следу-
ет искать в осуществлении социального и психоло-
гического воздействия не только на проблемного 
ребенка, но и на взрослых членов семьи.

Арт-терапия использует живопись, рисунок, 
скульптуру, музыку, танец, движение, драму, поэ-
зию и творческое письмо в контексте консультиро-
вания, психотерапии, реабилитации и социальной 
адаптации. Основное внимание уделяется не только 
оценке произведений искусства, но и индивидуаль-
ному творчеству. В отличие от занятий изобрази-
тельным искусством, обучения рукоделию или ри-
сованию, поощряются выражения произвольных 
внутренних спонтанных переживаний, когда нет не-
обходимости задумываться о художественных до-
стоинствах или «правильности» своих работ. Арт-
терапия пытается примирить эмоциональные кон-
фликты, фокусируется на самосознании, социаль-
ных навыках и поведении. Какая бы модель арт-те-
рапии ни использовалась, личная осведомленность 
и рост будут происходить, по мере того как индиви-
ды взаимодействуют с художественными материа-
лами и узнают что-то о себе в процессе целенаправ-
ленного их использования. Эмоциональное состоя-
ние оказывает значительное влияние на формиро-
вание познавательной активности детей, стабильно-
сти интересов и самостоятельности выбора видов 
деятельности. Технология арт-терапии влияет на 
изменения социального и психического состояния 
детей из неблагополучных семей. Специалисты 
очень часто взаимодействуют с художественными 
материалами в качестве дополнительного средства 
понимания ребенком себя и окружающей среды. Ре-
бенок способен направить свои боль, гнев, стыд и 
другие сложные чувства на создание произведений 

искусства, которыми затем можно поделиться со 
специалистом.

Несмотря на многочисленные программы госу-
дарственной поддержки семей в России, предостав-
ляющие выделение материнского и семейного капи-
тала, социальную помощь и льготы, проблема не-
благополучных семей в России остается актуальной 
и требует дальнейшего внимания со стороны госу-
дарства и общества.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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