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Введение 

 

Современная жизнь с ее высокой динамикой и большим объемом 

информации зачастую приводит к психическим, физическим и эмоциональным 

перегрузкам. Дети, и прежде всего, младшие школьники, являются в плане 

адаптации к  информационному давлению, наиболее уязвимы. 

В настоящее время в психологической работе с детьми, испытывающими 

психоэмоциональное напряжение, все большую популярность приобретают 

разнообразные методы арт-терапии. Копытин А. И. отмечает, что несмотря на 

тесную связь с медицинской практикой, арт-терапия во многих случаях 

выполняет психопрофилактическую, социализирующую и развивающую 

функции, отсюда многочисленные попытки ее использования в учебных 

заведениях и социальной работе (Копытин, 2006). 

Современные образовательные программы, разработанные в контексте 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, предоставляют учителю возможности для творческой 

работы с детьми в различных форматах. Это и внеклассная деятельность, и 

проектная работа по всем предметам и занятия искусством (Марковская, 2015). 

Многие психологи, в частности, Л.С. Выготский, отмечали значимость 

для развития детей занятий различными видами творчества (Выготский, 2006). 

Изучению роли искусства и творческой деятельности в развитии психики и 

личности человека посвящены труды А.В. Запорожца, Л.С. Выготского и др. 

Влияние методов арт-терапии на психику человека отражено в работах 

представителей функциональной теории искусства ‒ таких как М.Е. Марков, 

С.X. Рапоппорт, Л.Н. Столович, М.С. Каган, Ю.Б. Борев, А.А. Карягин и др. 

Относительно внедрения арт-терапии в систему образования в России, можно 

отметить работы А.И. Копытина, Л.Д. Лебедевой, Л.А. Аметовой, содержащие 

программы по работе с детьми средствами арт-терапии (Зинченко, 2006, 

Шальнова, 2012). 



4 

 

В России с конца XX века началось активное использование средств 

искусства в психокоррекционной работе с детьми. Многие авторы отмечают, 

что современная психология в поисках эффективных средств коррекции 

психики все больше ориентируется на использование арт-терапевтических 

методов в процессе обучения и воспитания детей. Распространение данного 

направления психологической практики способствует появлению целого ряда 

исследований, посвященных теоретическим разработкам и практике арт-

терапии в работе с детьми и подростками (А.Г. Гришина, А.И. Копытин, Л.Д. 

Лебедева, Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. 

Добровольская, А.А. Осипова и др.).  

Проблема нашего исследования состоит в необходимости 

экспериментального изучения роли занятий с применением арт-

терапевтических методов в коррекции психоэмоционального напряжения и 

развития личностной сферы младших школьников.  

Цель исследования: выявить эффект арт-терапевтической программы на 

параметры личностной и эмоциональной сфер младших школьников с высоким 

уровнем эмоционального напряжения и тревоги. 

Объект: эмоциональные и личностные особенности младших 

школьников. 

Предмет исследования: динамика выраженности и характер взаимосвязи 

параметров личностной и эмоциональной сфер младших школьников с разным 

уровнем эмоционального напряжения и тревоги до и после проведения арт-

терапевтической программы. 

Исходя из проблемы, цели и предмета исследования выдвинуты 

следующие исследовательские гипотезы: 

1. Разработанная нами коррекционно-развивающая арт-терапевтическая 

программа способствует снижению проявлений эмоционального 

неблагополучия и развитию личностных качеств младших школьников с 

высоким уровнем эмоционального напряжения и тревоги. 
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2. В ходе арт-терапевтической работы, характер взаимосвязей параметров 

личности и эмоциональной сферы младших школьников с высоким уровнем 

эмоционального напряжения и тревоги изменится. 

Задачи исследования: 

1. Разработать арт-терапевтическую программу, направленную на 

коррекцию эмоционального напряжения и тревоги, а также развитие 

личностных качеств младших школьников.  

2. Установить наличие или отсутствие коррекционно-развивающего 

эффекта разработанной программы на параметры личностной и эмоциональной 

сфер младших школьников с высоким уровнем эмоционального напряжения и 

тревоги. 

3. Проанализировать характер взаимосвязей параметров личности и 

эмоциональной сферы младших школьников до и после проведения арт-

терапевтической программы. 

Теоретическая значимость исследования: результаты исследования 

позволяют обобщить, систематизировать и дополнить имеющиеся в литературе 

данные об особенностях применения арт-терапевтических методов в 

развивающей и коррекционной работе с психоэмоциональным напряжением и 

личностной сферой младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанная и апробированная в рамках данного проекта арт-терапевтическая 

программа может быть использована школьными психологами в практической 

работе с младшими школьниками, с целью смягчения негативных проявлений 

эмоциональной сферы (повышенная возбудимость, тревожность, 

напряженность и пр.), а также развития личностных качеств младших 

школьников. 

Апробация результатов исследования: 
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Основные результаты исследования были представлены на XV 

межрегиональной научно-практической конференции «ЯНПИС-2018» (Пермь, 

ПГГПУ, 25 мая 2018 г.).  

По данной теме имеются следующие публикации: 

1. Бурдина, И.В. Программа коррекции психо-эмоциональных проявлений 

детей младшего школьного возраста с использованием арт-терапевтических 

методов [Электронный ресурс] / И.В. Бурдина // ООО «Инфоурок», 2018. 

Режим доступа: https://infourok.ru/programma-korrekcii-psihoemocianalnih-

proyavleniy-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-

artterapevticheskih-metodov-2623470.html (дата публикации: 16.02.2018) 

2. Бурдина, И.В. Программа коррекции психо-эмоциональных проявлений 

детей младшего школьного возраста с использованием арт-терапевтических 

методов / И.В. Бурдина // Ярмарка научно-практичеких инициатив студентов 

«ЯНПИС» : материалы XV межрегиональн. науч.-практ. конференции 25 мая 

2018 г. ‒ Пермь, ПГГПУ, 2018. (в печати). 
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Глава I. Возможности арт-терапии в коррекции и развитии 

эмоционально-личностной сфер младших школьников 

 

1.1  Арт-терапия как метод психологического воздействия  

Арт-терапия ‒ довольно новый метод психотерапии, который получил 

активное, бурное развитие в последние годы (Колошина, 2010). В России с 

конца XX века начинается активное использование средств искусства в 

психокоррекционной работе с детьми. Арт-терапия ‒ как терапия 

изобразительным творчеством используется в настоящее время для 

психологической стабилизации детей и подростков с трудностями в обучении и 

социальной адаптации (Березовская, 2015). 

Впервые термин арт-терапия был употреблѐн Адрианом Хиллом в 1938 

году при описании своих занятий изобразительным творчеством с 

туберкулѐзными больными в санаториях. Затем этот термин стал применяться 

ко всем видам терапевтических занятий искусством (музыкотерапия, 

драматерапия, танцедвигательная терапия и т. п.) (Шальнова, 2012). 

Понятие «арт-терапии» (художественная терапия, терапия искусством) 

возникло в контексте идей З. Фрейда и К. Юнга и рассматривалось как один из 

методов терапевтического воздействия посредством художественного 

(изобразительного) творчества. В настоящее время понятие «арт-терапия» 

имеет несколько значений (Лебедева, 2003): 

1) совокупность видов искусства, используемых в лечении и коррекции; 

2) комплекс арт-терапевтических методик; 

3) направление психотерапевтической и психокорррекционной практики; 

4) метод. 

Арт-терапия ‒ один из самых мягких и в то же время глубоких методов в 

арсенале психологов и психотерапевтов. Метод арт-терапии можно отнести к 

наиболее древним и естественным формам коррекции эмоциональных 



8 

 

состояний, которым многие люди пользуются самостоятельно ‒ чтобы снять 

накопленное психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. В основе 

современного определения арт-терапии лежат понятия экспрессии, 

коммуникации, символизации, с действием которых и связано художественное 

творчество (Копытин, 2001). 

Практические возможности арт-терапии способствуют оптимизации 

социально-психологического развития учащихся. Воплощая школьные 

трудности, межличностные конфликты, проблемы, связанные с учебным 

процессом, в образ, ребѐнок вкладывает в творческую работу собственные 

эмоциональные переживания, внутренние конфликты. Путѐм наглядности, 

участники группы преобразуют в позитивные формы видения конфликтные 

ситуации, продумывают и формируют модели социально приемлемого 

поведения (Божович, 2008). 

Особенность работы в группе способствует формированию групповой 

идентичности, созданию и принятию групповых норм и правил. В ходе 

проведѐнной арт-сессии, учащиеся улучшают свои коммуникативные навыки, 

учатся контролировать своѐ поведение, определяют зону личной 

ответственности (Шальнова, 2012). 

Многие родители считают, что заниматься «художествами» должны дети, 

которые проявляют особые способности и смогут, когда вырастут, работать в 

сфере искусства. А для остальных - это ненужное баловство, досадная потеря 

времени, которое можно потратить на вещи более нужные для богатой и 

счастливой жизни. Тем самым они наносят вред, из-за которого дети несут 

невосполнимые потери, чреватые перекосами в развитии и личностной 

ущербностью (Мелик-Пашаев, 2014). 

В настоящее время некоторые дети приходят на школьную скамью с 

нарушением нормального темпа психического развития. Очень важно, чтобы 

учитель на ранней стадии обучения смог выявить данный дефект с целью 

приближения их к правильному развитию (Домашевская, 2015). 
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По данным Института возрастной физиологии РАО (2003г.) число детей, 

которые имеют особенности развития, возросло и колеблется от 35% до 60%. 

Кроме того, около 28% детей обладают неуравновешенной психикой и 

нуждаются в специальной психологической помощи. Поэтому в последние 

годы в психолого-педагогической деятельности возрастает значение 

коррекционный аспект развития детей. Дети с особенностями развития помимо 

получения образования нуждаются в психолого-педагогической помощи, 

которая обусловлена этими нарушениями. Терапия искусством играет большую 

роль не только в формировании общей культуры детей, но и является 

средством коррекции (Шумилова, 2010). 

В психическом развитии ребенка как с нормативным, так и с нарушенным 

развитием, все взаимосвязано. Этому же принципу следует и психолого-

педагогическая коррекция нарушений развития ребенка (Басилова, 2013). 

Следует отметить, что одним из актуальных ракурсов проблемы, стоящей 

сегодня перед психологами, является вопрос об уровне как общего развития 

личности, так и развития отдельных личностных свойств и состояний 

(Захарова, 2014). 

Еще Л.С. Выготский. в своих работах указывал на огромную роль 

профилактических мер, которые направлены на предупреждение дефектов в 

развитии. Он выделил основные направления коррекции психического 

развития: ‒ коррекция отклонений в психическом развитии и профилактика 

негативных тенденций личностного и интеллектуального развития. 

Психокоррекционная  работа с детьми и подростками имеет свою специфику. 

Многие психологи отмечают большие возможности коррекционной и 

развивающей работы по отношению к решению детских проблем. Личность 

ребенка имеет массу компенсаторных, адаптивных возможностей, что 

позволяет специалисту ‒ психологу, педагогу более гибко подходить к 

вопросам исправления искажения развития: при условии учитывания 

возрастных особенностей выявляются трудности на ранних этапах их 
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становления или даже предупреждается их появление, тем самым проводится 

профилактическая работа (Истратова, 2007). 

Если же вспомнить зоны ближайшего действия по Л.С. Выготскому, 

можно определить еще одно направление работы с детьми ‒ это обще-

развивающая работа. Итак, основная цель коррекционной работы с детьми 

«норма» ‒ способствовать полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка (Истратова, 2007). 

Любая психокоррекционная методика направлена на решение 

определенных задач и имеет свои границы применения в зависимости от 

возраста ребенка и особенностей его психического развития. При определении 

тактики работы с детьми необходим творческий подход.  

Копытин А.И. неоднократно подчеркивал, что арт-терапия может 

применяться с целью лечения и предупреждения различных болезней, 

коррекции нарушенного поведения и психосоциальной дезадаптации, 

реабилитации лиц как с психическими, так и с физическими заболеваниями, а 

так же с психосоциальными ограничениями для достижения более высокого 

качества жизни и развития их человеческого потенциала (Копытин, 2012). 

В России с конца XX века начинается активное использование средств 

искусства в психокоррекционной работе с детьми. Многие авторы отмечают, 

что современная специальная психология в поисках эффективных средств 

коррекции все больше ориентируется на использование арт-терапевтических 

методов в процессе обучения и воспитания детей с проблемами развития. 

Распространение данного направления способствует появлению исследований, 

посвященных теоретическим разработкам и практике арт-терапии в работе с 

детьми и подростками (А. Г. Гришина, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Е. А. 

Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комисарова, Т. А. Добровольская, А. А. 

Осипова и др.).  

Проанализируем публикации, описывающие опыт работы психологов с 

применением методов арт-терапии.  
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Если рассматривать вопросы профилактики, авторы статьи «Рисунок как 

метод подготовки к школе» Кинтанар Л., Соловьева Ю. пришли к выводу, что 

рисуночная деятельность чрезвычайно важна для подготовки детей к школе, 

особенно к дальнейшему обучению письму. Реализовав программу пошагового 

обучения рисованию для младших дошкольников в дошкольных учреждениях, 

они получили положительные результаты: после применения программы у 

детей выявились значительные качественные изменения в графической 

деятельности рисования (Кинтанар, 2012). 

Борздыко Ю.Е. в своей статье «Метод арт-терапии в тренинге 

личностного роста подростков» приводит результаты исследования, 

посвященное сравнительному изучению тренингов личностного роста у 

старших подростков,  в работе которых использовались арт-терапевтические 

методики. Результаты исследования показали, что сочетание использования 

психологических упражнений и арт-терапевтических техник в тренинговой 

работе с подростками имеет большой развивающий эффект. В тренингах без 

арт-терапии у участников усиливалась ригидность и ощущение 

самодостаточности, что тормозило личностный рост. В тренингах с 

применением арт-терапевтических методик этот негативный эффект не 

возникал. В процессе арт-терапии благодаря использованию символических 

средств самовыражения гармонизируются побуждения, мысли, чувства и 

переживания человека (Борздыко, 2007). 

Авторы статьи «Подходы к пониманию игры в современной западной 

психологии», рассматривая определения игры и подходы к ее пониманию на 

материале зарубежных статей сделали вывод, что игра ‒ это когнитивный 

процесс. Это свободная активность, которая вносит вклад в когнитивное 

развитие, в решение проблем и творческое мышление. Она развивает 

творческие способности, гибкость, улучшает способность к решению проблем 

и адаптацию (Смирнова, 2012). 
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Так же в статье «Роль игры в жизни и развитии детей: новый подход к 

правам ребенка» подчеркивается влияние игры на творческий потенциал и 

обучение, говоря что, это оно связано не столько с формированием навыков и 

решением задач, сколько с гибкостью и творческой интерпретацией различных 

предметов и явлений. Удовольствие от игры дает возможность по новому 

взглянуть на привычные вещи, дети начинают думать и действовать по 

другому. Это своего рода «обычное волшебство»: для многих игра ‒ это что то 

простое, что происходит повседневно, но это «что-то» может поддержать 

позитивное настроение и дает настоящую радость и уверенность в себе 

(Смирнова, 2013). 

В статье «Арт-терапия как прием психолого-педагогической, 

воспитательной работы в образовательных учреждениях» отмечается, что 

экспрессивная психотерапия искусством является наиболее подходящим 

методом для работы с несовершеннолетними, и что долгосрочные формы 

психокоррекционной работы с ними могут быть успешно реализованы именно 

на базе школ. Практические возможности арт-терапии способствуют 

оптимизации социально-психологического развития учащихся. Воплощая 

школьные трудности, межличностные конфликты, проблемы, связанные с 

учебным процессом, в образ, ребѐнок вкладывает в творческую работу 

собственные эмоциональные переживания, внутренние конфликты. Путѐм 

наглядности, участники группы преобразуют в позитивные формы видения 

конфликтные ситуации, продумывают и формируют модели социально 

приемлемого поведения (Шальнова, 2012). 

Агарагимова В.К., Гасанова Б.М. в статье «Особенности развития 

социализации подростков средствами арт-терапии» подчеркивают арт-

терапевтические возможности искусства, которые являются особенно важными 

при организации корректирующего воспитания подростков:  

‒ целостность и глубина воздействия искусства, которая обусловлена 

комплексным воздействием; 
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‒ импровизационность действия, которая дает участникам высокую 

степень свободы, самовыражения; 

‒ безоценочность ситуации, что позволяет участнику более полно и 

адекватно выражать собственные чувства и переживания; 

‒ высокий уровень включенности в происходящие действия, что 

позволяет участникам более глубоко и полно осознавать и прорабатывать 

собственные проблемы; 

‒ вариативность способов выражения проблемы, что позволяет каждому 

участнику найти свой способ самовыражения; 

‒ создание ситуации вынужденного успеха, так как занятия не требуют 

наличия специфических способностей, но все же, способствуют творческому 

самовыражению, когда каждый участник ощущает себя субъектом 

деятельности; 

‒ создание атмосферы коллективного эстетического переживания, что 

создает успешность и благоприятный эмоциональный фон; 

‒ относительная доступность применения методов арт-терапевтического 

воздействия, что является технологическим преимуществом (Агарагимова, 

2013). 

В статье «Применение арт-технологий как средства развития 

коммуникативной компетентности личности» Шкиль И.Е. приводит данные, 

после проведения программы тренинга, которые убедительно свидетельствуют 

о том, что психологические арт-технологии позволяют успешно развивать 

коммуникативную компетентность личности (Шкиль, 2013). 

Арт-терапия обладает тремя специфическими особенностями, которые 

можно использовать в терапевтической работе: метафоричность, триадичность, 

ресурсность. 

Метафоричность ‒ в переводе с греческого языка подразумевает 

«движение через.., движение вместе…». Используя метафору мы движемся 

через непонимание к чему-то общему, в одном направлении. В психологии 
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многое понятия метафоричны ‒ душа, психика и т.д. Когда у участников не 

хватает слов, чтобы выразить свое видение, понимание, можно это сделать, 

используя художественные образы, то есть метафорически. Изменив метафору, 

мы можем изменить мир. 

Триадичность представлена в арт-терапии третьим участником: 

психотерапевт ‒ клиент ‒ произведение искусства. И неважно, выполнено оно 

самими участниками процесса, или известным мастером. Оно ‒ равноправный 

участник процесса, к которому обращается терапевт. Это нечто, получившее 

плоть ‒ воплощенное, становится психологической реальностью, которую 

можно изменить. 

Ресурсность арт-терапии заключается в получении удовольствия: от 

процесса выполнения, от результата. Главное свойство искусства в том и 

состоит, что это уникальный способ передачи человеческого опыта (Колошина, 

2010). 

Современная арт-терапия включает в себя следующие направления: 

изотерапию; имаготерапию; музыкотерапию; сказкотерапию; кинезитерапию; 

коррекционную ритмику (воздействие движениями), хореотерапию; игровую 

терапию и т. д. 

Изобразительное творчество позволяет человеку ощутить и понять самого 

себя, выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно 

выражать мечты и надежды, а также освободиться от негативных переживаний 

прошлого. Это не только отражение в сознании окружающей и социальной 

действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней. 

Психокоррекционные занятия с использованием арт-терапии служат 

инструментом для изучения чувств, идей и событий, для развития 

межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности 

в себе. 

Шкиль И.Е. в статье «Применение арт-технологий как средства развития 

коммуникативной компетентности личности» отмечает основную особенность 
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арт-технологий, которая состоит в том, что они ориентируются на присущий 

каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, делают акцент на 

естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в творчестве, 

способствует принятию человека таким, какой он есть (Шкиль, 2013). 

Таким образом, арт-терапия способствует гармонизации личности детей 

через развитие способностей самовыражения и самопознания, обеспечивает 

коррекцию психоэмоционального состояния ребенка, психофизиологических 

процессов посредством соприкосновения с искусством (Березовская, 2015). 

 

1.2  Особенности развития эмоциональной и личностной сфер в 

младшем школьном возрасте 

Каждый возрастной период (этап) развития личности характеризуется 

определенным уровнем развития ее познавательных способностей, 

мотивационной, эмоционально-волевой и перцептивной сферы (Поливанова, 

2000). 

В детской психологии возрастные периодизации развития охватывают 

возраст от рождения до ранней юности (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, 3. Фрейд, 

Д.Б. Эльконин), основополагающим в этих классификациях является термин 

«развитие» (Борисенко, 2007). 

Человека можно считать личностью в том случае, если в его мотивах 

существует иерархия в одном определенном смысле, а именно если он способен 

преодолевать собственные непосредственные побуждения ради чего-то 

другого, а также личность должна быть способна к сознательному руководству 

собственным поведением (Аверин, 2010).  

В период школьной жизни от 6-7 до 10-11 лет, в младшем школьном 

возрасте психофизическое развитие детей идет неравномерно (Шехмаметьева, 

2015). 
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Взрослые, воспитывая и развивая ребенка, должны учитывать, что легче 

всего он что-то усвоит в конкретном возрасте: этические представления и 

нормы ‒ в дошкольном, основы наук ‒ в младшем школьном и т.д. Важно не 

пропустить сензитивный период, дать ребенку то, что нужно для его развития в 

это время. Как считал Л.С. Выготский, в этот период определенные влияния 

сказываются на всем процессе развития, вызывая в нем глубокие изменения. В 

другие периоды те же самые условия могут оказаться нейтральными; может 

проявиться даже их обратное влияние на ход развития. Сензитивный период 

совпадает поэтому с оптимальными сроками обучения (Кулагина, 2009).  

Арттерапия рекомендуется детям с 6 лет, так как в возрасте до 6 лет 

символическая деятельность еще только формируется, а дети лишь осваивают 

материал и способы изображения. На этом возрастном этапе изобразительная 

деятельность остается в рамках игрового экспериментирования и не становится 

эффективной формой коррекции. Подростковый возраст в связи с возрастанием 

в этом возрасте самовыражения и в связи с овладением техникой 

изобразительной деятельности представляет особо благодатную среду для 

применения артгерапии. Арттерапия, направленная на коррекцию личностного 

развития, в зарубежной психологии широко применяется для разных 

возрастных групп: для детей с 6 лет, подростков, для взрослых и юношей. В 

последнее время широко применяется и в коррекции негативных личностных 

тенденций у лиц старшего и пожилого возраста. (Осипова, 2002) 

Младший школьный возраст ‒ 6-10 (7-11) лет. Развитие психики детей 

этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей 

деятельности - учения. Учение для младшего школьника выступает как важная 

общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В 

процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает 

знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи 

(цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и 

оценивать свои действия. Новообразованием младшего школьного возраста 
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являются произвольность психических явлений, внутренний план действий, 

рефлексия (Выготский, 2004). 

Развитие ребенка происходит только в деятельности. Только 

собственными силами можно усвоить опыт и знания, накопленные 

человечеством, развить свои интеллектуальные и другие способности. 

Основной деятельностью, которая обеспечивает формирование психических 

свойств и качеств ребенка дошкольного и школьного возраста, является 

познавательная деятельность через игру и учебу. Причем наиболее интенсивно 

она осуществляет функцию развития личности тогда, когда только 

складывается, т. е. в младшем школьном возрасте (Дубровина, 2003). 

Таким образом, можно сказать, что развитие личности детей и подростков 

происходит в деятельности под руководством взрослого. При правильной 

организации и осуществлении психолого-педагогических процессов обучения и 

воспитания как в детских дошкольных учреждениях, так и в школах, задачи 

развития личности детей решаются нормально. Но если на одной из возрастных 

ступеней, например в дошкольном детстве, происходит сбой, нормальные 

условия развития ребенка нарушаются, на последующей ступени ‒ в младшем 

школьном возрасте ‒ основное внимание в работе с детьми приходится 

сосредоточить на коррекции психического развития. В младшем школьном 

возрасте коррекционному воздействию подлежат прежде всего те недостатки 

психического развития ребенка, которые являются причинами школьной 

дезадаптации. У каждого ребенка ‒ свои школьные проблемы и трудности, а за 

внешне одинаковыми трудностями скрываются самые различные причины их 

происхождения. Поэтому выбор направления коррекционной работы сложен и 

ответствен. 

Для развития личности ребенка решающее значение имеет вступление в 

его в школьный коллектив. Личность младшего школьника так же проявляется 

и формируется в общении. Ведущая деятельность младшего школьника - 
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учебная. В ведущей учебной деятельности, главным образом, и 

удовлетворяется потребность в общении (Божович, 2001). 

Педагог для младшего школьника ‒ главный и беспрекословный 

авторитет. Личность учителя для него значима, именно на общение прежде 

всего с учителем и направлен младший школьник.  

У младшего школьника сохраняется потребность в игре. Поэтому в 

первое время пребывания в школе существенным фактором для пробуждения 

интереса к обучению, для облегчения сложной учебной деятельности является 

введение игровой ситуации на уроке, использование дидактических игр. 

Остается такой же сильной, как у дошкольника, потребность в движении. 

Потребность во внешних впечатлениях в начале обучения остается основной 

движущей силой развития.  

Младший школьник должен обладать достаточным уровнем развития 

восприятия: ему необходим высокий уровень остроты зрения, слуха, 

ориентировки на форму и цвет предмета. Процесс обучения предъявляет новые 

требования к его восприятию. В процессе восприятия учебной информации 

нужна произвольность и осмысленность деятельности учащихся, они 

воспринимают различные образцы (эталоны), в соответствии с которыми 

должны действовать. 

Память младшего школьника ‒ первостепенный психологический 

компонент учебной познавательной деятельности. Кроме того, память может 

рассматриваться как самостоятельная мнемоническая деятельность, 

направленная специально на запоминание. Воспроизведение ‒ трудная для 

младшего школьника деятельность, требующая постановки цели, включения 

процессов мышления, самоконтроля. 

Развитие произвольного внимания становится условием дальнейшей 

успешной учебной деятельности школьника, так как процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками требует постоянного и эффективного 

самоконтроля детей, что возможно только при достаточно высоком уровне 
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произвольного внимания. Вместе с развитием произвольного внимания 

развивается и непроизвольное, которое связано теперь не с яркостью и внешней 

привлекательностью предмета, а с потребностями и интересами ребенка, 

возникающими в ходе учебной деятельности, т.е. с развитием их личности, 

когда чувства, интересы, мотивы и потребности постоянно определяют 

направленность его внимания (Аверин, 2010). 

Для развития воображения младших школьников большое значение 

имеют их представления. При развитии у ребенка способности управлять своей 

умственной деятельностью воображение становится все более управляемым 

процессом, и его образы возникают в русле задач, которые ставит перед ним 

содержание учебной деятельности. 

Особенности мыслительной деятельности младшего школьника в первые 

два года обучения во многом сходны с особенностями мышления дошкольника. 

У младшего школьника ярко выражен конкретно-образный характер 

мышления. В младшем школьном возрасте происходит осознание детьми 

собственных мыслительных операций, что помогает им осуществлять 

самоконтроль в процессе познания. В процессе обучения развиваются и 

качества ума: самостоятельность, гибкость, критичность и др. 

Речь выполняет две основные функции: коммуникативную и 

сигнификативную, т.е. является средством общения и формой существования 

мысли. С помощью языка и речи формируется мышление ребенка, 

определяется структура его сознания. Сама формулировка мысли в словесной 

форме обеспечивает лучшее понимание объекта познания. 

Развитие эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности 

определяют и новообразования его личности: произвольность действий и 

поступков, самоконтроль, рефлексию (самооценку своих действий на основе 

соотнесения с замыслом). Завершая характеристику психологии младшего 

школьника, считаем необходимым напомнить, что главным новообразованием 

этого возраста является овладение учебной деятельностью (Аверин, 2010). 
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Основные новообразования личности младшего школьника: ориентация 

на группу сверстников; формирование личностной рефлексии (способности 

самостоятельно установить границы своих возможностей); формирование 

осознанной и обобщенной самооценки; осознанность и сдержанность в 

проявлении чувств, формирование высших чувств; осознанность волевых 

действий, формирование волевых качеств. 

Таким образом, полноценное проживание младшего школьного возраста, 

его позитивные приобретения являются необходимым основанием, на котором 

выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познания и 

деятельности. В будущем они будут повторять формы поведения с этого 

периода. Основной задачей взрослых в работе с детьми младшего школьного 

возраста является создание оптимальных условий для раскрытия и реализации 

возможностей детей в процессе формирования основ психологического 

здоровья с учетом индивидуальности каждого ребенка (Насонова, 2012). 

Разработка и внедрение новых результативных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, форм и методов обучения способствуют 

сохранению здоровья, разностороннему развитию ребенка и являются 

жизненно важной необходимостью современной системы образования, так как  

понятие «здоровье» включает не только физическое, но и психическое здоровье 

детей.  

 

1.3  Опыт использования арт-терапии в работе с эмоциональной и 

личностной сферами школьников 

  

Крыжановская А.А. отмечает, что арт-терапия является одним из 

популярных направлений в современной педагогике и психологии, 

представляющая собой совокупность методов искусства и психологических 

техник, практическая цель которой ‒ коррекция психического состояния и 

эмоционального самочувствия человека посредством творчества. У детей 
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занятия по изобразительной деятельности с элементами арт-терапии позволяют 

сформировать не только навыки рисования, но и научить проявлять и выражать 

свои эмоции (Крыжановская, 2016). 

В результате применения арт-терапевтических методов в коррекционной 

работе с детьми можно обеспечить эффективное эмоциональное 

отреагирование, придать ему даже в случаях агрессивных проявлений 

социально приемлемые допустимые формы, облегчить процесс коммуникации 

для замкнутых, стеснительных или слабо ориентированных на сверстников 

детей, развивать произвольность и способность к саморегуляции, осознанию 

ребенком своих чувств, переживаний и эмоциональных состояний. Арт-терапия 

существенно повышает личностную ценность, содействует формированию 

позитивной Я-концепции и повышению уверенности в себе за счет социального 

признания ценности продукта, созданного ребенком (Истратова, 2007). 

Так же метод арт-терапии может быть использован как развивающий. 

Есть исследования, показывающие положительные результаты: после 

применения программы с использованием средств изо-терапии у детей 

выявились значительные качественные изменения при подготовки их к школе, 

особенно к дальнейшему обучению письму (Кинтанар, 2012). 

Следует отметить, что многие психологи используют в своей работе 

различные методы арт-терапии не только в рамках арт-терапевтического 

сеанса, но и в диагностическом направлении. Использование изобразительной 

продукции для диагностической процедуры обусловлено признанием 

бессознательного и того, что образы являются его естественным «языком». 

Когда переживания нельзя выразить словами, например, из-за перенесенной 

травмы или когда речь еще не была сформирована в связи с периодом развития, 

изобразительные средства обеспечивают доступ к этим переживаниям, 

облегчают процесс коммуникации и осознания (Кунафеева, 2015). 

Шапарь В.Б. в своих трудах по практической психологии отмечает, что 

проективные методики, использующие рисуночные технологии направлены на 



22 

 

раскрытие внутреннего мира личности, мира субъективных переживаний, 

чувств, мыслей, ожиданий. Важно не то, как человек действует, а то, что он 

чувствует и как управляет своими чувствами (Шапарь, 2006). 

Нельзя не согласиться с Райгородским Д.Я., который говорит о 

творчестве, как о выражении здоровья личности ‒ творчество проецируется на 

весь мир и скрашивает всякую деятельность, в которой участвует человек. Что 

бы человек ни делал, он может делать с определенным отношением к делу, 

определенным настроением, которое вытекает из самой природа его личности 

(Райгородский,1999). 

Соловьев С.А. в статье «Арт-терапия в системе комплексной 

психологической реабилитации семьи, пострадавшей в локальном конфликте» 

показал эффективность использования арт-терапии в реабилитации младших 

школьников, пострадавших в локальном военном конфликте, в частности в 

снижении депрессивных реакций и состояний, сопровождающихся ощущением 

тревоги, уныния, скуки и апатии: «Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и 

переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в различных 

ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими, 

неприятными и травмирующими образами.» Программа реабилитации 

оказалась достаточно эффективной и способствовала ослаблению 

эмоционального дискомфорта младших школьников и  их родителей (Соловьев, 

2012). 

В 2014 году Шилова П.С. разработала комплексную арт-терапевтическую 

программу коррекции социо-эмоционального неблагополучия младших 

школьников в рамках дипломной работы. Данная программа имела 

положительную динамику в показателях эмоционального фона ‒ у младших 

школьников снизился уровень тревожности и стали преобладать 

положительные эмоции и переживания (Шилова, 2014, Таллибулина, 2015). 

Кочеткова М.Ю. в статье «Арт-терапия как психолого-педагогическая 

технология в работе с детьми-сиротами» описывает опыт исследования 
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проблемы социализации детей в условиях детского дома. Автор считает арт-

терапию одним из методов, который необходимо использовать в работе с 

детьми. Метод арт-терапии способствовал избавлению от комплексов, 

высвобождению раздражения, гнева, агрессии, вины именно с помощью 

творчества. Благодаря этому методу создавалась атмосфера психологической 

защищѐнности, у детей пропадала скованность, появлялся положительный 

заряд эмоций (Кочеткова, 2015). 

Буровкина Л. А. и Андрейчук В. А. в статье «Развитие творческих 

способностей детей-инвалидов средствами арт-терапии», описали методы, 

формы, виды занятий с детьми-инвалидами, которые способствовали развитию 

логического и пространственного мышления, помогали диагностировать 

депрессивные и психосоматические расстройства у детей. Педагогический опыт 

работы с такими детьми показал, что занятия различными видами искусства 

дают обучающимся «углубленные знания о возможностях различных 

материалов, способствуют закреплению положительных эмоций, стимулируют 

желание заниматься художественно-творческой деятельностью» (Буровкина, 

2016). 

В работе с детьми очень важно использовать мягкие, экологичные формы 

психотерапевтической работы. Арт-терапия предоставляет ребенку 

возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, 

какую-либо проблему наиболее удобным для психики ребенка способом. Арт-

терапевтические методики позволяют погружаться в проблему на столько, 

насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как правило, даже не 

осознает то, что с ним происходит (Копытин, 2006). 

Сущность арт-терапии состоит в терапевтическом и коррекционном 

воздействии искусства на субъекта и проявляется в реконструировании 

психотравмирующей ситуации с помощью художественно-творческой 

деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму 

через продукт художественной деятельности, а также создании новых 
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позитивных переживаний, рождении креативных потребностей и способов их 

удовлетворения (Медведева, 2001). 

В процессе арт-терапии благодаря использованию символических средств 

самовыражения гармонизируются побуждения, мысли, чувства и переживания 

человека (Борздыко, 2007). 

Можно сказать, что то взаимодействие, которое лежит в основе арт-

терапевтических занятий, способствует развитию взаимоуважения и 

понимания, у участников совершенствуются навыки общения и укрепляется 

уверенность в себе. 

Малютина Ю.А. в своем докладе «Психогигиена детского и 

подросткового возраста» на II Международном конгрессе помогающих 

профессий в сентябре 2017 года отметила важность правильной организации 

игровой деятельности ребенка. Именно это, по ее словам, является залогом 

наиболее полноценного формирования психики ребенка (Малютина, 2017). 

Автор статьи «Арт-терапия в работе психолога» Платонова А.В. обобщая 

опыт работы приходит к выводу, что арт-терапию нужно рассматривать не как 

лечение, а как заботу о психологическом здоровье и эмоциональном 

благополучии человека (Платонова, 2014). 

Таким образом, арт-терапия способствует гармонизации личности детей с 

проблемами через развитие способностей самовыражения и самопознания, 

обеспечивают коррекцию психоэмоционального состояния ребенка, 

психофизиологических процессов посредством соприкосновения с искусством. 

Для этого в психокоррекционных занятиях используют разные техники и 

приѐмы арт-терапии (Березовская, 2015). 

Итак, можно сделать вывод, что на занятиях арт-терапией используются 

разнообразные приемы, побуждающие ребенка к вербальной коммуникации в 

благоприятной атмосфере взаимного принятия и доверия. Это способствует 

выработке необходимых навыков общения, формированию уверенности, 

воспитывает уважение к чувствам и переживаниям другого человека, помогает 
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приобрести опыт гармоничных отношений со сверстниками и взрослыми 

(Лебедева, 2003). 

Изучение научной литературы показало, что использование комплексной 

терапии искусством целесообразно и позволяет преодолевать психологическую 

защиту ребенка, повышает его самооценку; развивает когнитивные, творческие 

и эстетические возможности детей, формирует нравственные и эстетические 

представления; способствует приобретению навыков конструктивного 

межличностного общения; а так же вызывает интерес к искусству, к 

окружающему миру и людям, которые находятся рядом с ребенком. 

Таким образом, очевидно, арт-терапия выступает как наиболее 

естественный и экологичный метод для развития и коррекции эмоционального 

и личностного неблагополучия младших школьников. 

 

1.4  Постановка проблемы и задачи исследования 

Арт-терапия ‒ это один из самых творческих  и интересных методов 

психологической работы, в котором используются возможности искусства, 

позволяющий получить положительные изменения в эмоциональном и 

личностном развитии человека. Методы арт-терапии можно использовать в 

диагностической, коррекционной и развивающей работе с детьми. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способностей самовыражения и самопознания. Арт-

терапевтическая область поистине безгранична и открывает широкие 

возможности. В зависимости от характера творческой деятельности и ее 

продукта различают такие виды арт-терапии как изо-терапия, которая 

основывается на изобразительном искусстве, библиотерапия как литературное 

сочинение и творческое прочтение литературных произведений, 

музыкотерапия, когда развивающее воздействие достигается средствами 

музыки, песочная терапия с применением игр в песочнице с песком и водой, 

танцевально-двигательная терапия посредством танца и движений под музыку. 
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В дошкольном и младшем школьном возрасте наиболее часто 

используется изо-терапия, сказкотерапия и музыкотерапия. Соприкосновение  

ребенка с искусством прямо и непосредственно связано с игрой, вплетено в 

игру, являясь продолжением сюжета и продолжением самой игры. Арт-терапия 

также имеет свои преимущества при тяжелых эмоциональных нарушениях, при 

низком уровне развития у ребенка игровой деятельности, не сформированности 

коммуникативной компетентности.  

Арт-терапия предоставляет возможность проигрывать, переживать, 

осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным 

для психики ребенка способом. Арт-терапевтические методики позволяют 

погружаться в проблему настолько, насколько человек готов к ее переживанию. 

Сам ребенок, как правило, даже не осознает то, что с ним происходит.  

Имеющиеся теоретические данные позволяют заключить, что метод арт-

терапии, при грамотно организованной, теоретически продуманной 

коррекционной  и  развивающей работе с учетом возрастных особенностей, 

может способствовать изменениям в личностных особенностей детей и 

подростков. 

Вместе с тем, на сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой 

недостатка практических разработок комплексного плана, которые бы 

позволили вести коррекционную и профилактическую работу с младшими 

школьниками, испытывающими трудности в эмоциональной и личностной 

сферах психики.  

Имеющиеся в литературе методические разработки отличаются большой 

конкретизацией, и в основном направлены на использование каких-то 

отдельных видов творческой деятельности (например, только изобразительного 

искусства ‒ А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, или только сказки ‒ Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева и др.). 

В данной работе была предпринята попытка создания и апробации 

комплексной программы коррекции личностной и эмоциональной сфер 
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младших школьников с применением арт-терапевтических методов. В качестве 

практической базы были использованы упражнения, включающие как средства 

изобразительного искусства (Копытин, 2001, Лебедева, 2003, Киселева, 2007), 

так и некоторые танце-двигательные упражнения, а также упражнения, 

способствующие развитию навыков взаимодействия в группе (Хухлаева, 2012). 

Цель исследования: выявить эффект арт-терапевтической программы на 

параметры личностной и эмоциональной сфер младших школьников с высоким 

уровнем эмоционального напряжения и тревоги. 

Объект: эмоциональные и личностные особенности младших 

школьников. 

Предмет исследования: динамика выраженности и характер взаимосвязи 

параметров личностной и эмоциональной сфер младших школьников с разным 

уровнем эмоционального напряжения и тревоги до и после проведения арт-

терапевтической программы. 

Исходя из проблемы, цели и предмета исследования выдвинуты 

следующие исследовательские гипотезы: 

1. Разработанная нами коррекционно-развивающая арт-терапевтическая 

программа способствует снижению проявлений эмоционального 

неблагополучия и развитию личностных качеств младших школьников с 

высоким уровнем эмоционального напряжения и тревоги. 

2. В ходе арт-терапевтической работы, характер взаимосвязей параметров 

личности и эмоциональной сферы младших школьников с высоким уровнем 

эмоционального напряжения и тревоги изменится. 

Задачи исследования: 

1. Разработать арт-терапевтическую программу, направленную на 

коррекцию эмоционального напряжения и тревоги, а также развитие 

личностных качеств младших школьников.  

2. Установить наличие или отсутствие коррекционно-развивающего 

эффекта разработанной программы на параметры личностной и эмоциональной 
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сфер младших школьников с высоким уровнем эмоционального напряжения и 

тревоги. 

3. Проанализировать характер взаимосвязей параметров личности и 

эмоциональной сферы младших школьников до и после проведения арт-

терапевтической программы. 
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Глава II.  Организация и методики исследования 

 

2.1 Организация исследования 

  

Организация эмпирической части исследования включала следующие 

этапы: 

1. первичная диагностика уровня тревожности и эмоционального фона 

младших школьников; 

2. формирование экспериментальной и контрольной групп, на основании 

полученных данных; 

3. разработка и экспертиза программы коррекции личностной и 

эмоциональной сфер младших школьников арт-терапевтическими методами; 

4. проведение коррекционных занятий в экспериментальной группе 

младших школьников; 

5. повторная диагностика проявлений эмоциональной и личностной сфер 

в экспериментальной и контрольной группах младших школьников; 

6. анализ полученных результатов. 

  

 Выборку исследования составили учащиеся 4-5-х классов МАОУ «СОШ 

№ 107» г. Перми в возрасте 10-11 лет.  

Общее число произведенных нами измерений ‒ 60 (в работе дважды 

исследовались 30 младших школьников, составивших экспериментальную и 

контрольную группы – 16 мальчиков и 14 девочек). 

До проведения арт-терапевтической программы, по итогам 

предварительного тестирования, выборка младших школьников была разделена 

на две группы: экспериментальную и контрольную (в зависимости от уровня 

тревожности и эмоционального напряжения учащихся). 
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Первичная диагностика эмоциональной и личностной сфер младших 

школьников проводилась в сентябре 2017 г. Повторная – в ноябре 2017г.  

Таким образом, арт-терапевтическая работа с экспериментальной группой 

младших школьников продолжалась 2 месяца.  

 

2.2 Методики исследования 

В работе использовались следующие психодиагностические методики: 

 

 Личностный опросник Р. Кеттелла, детский вариант (адаптация 

Э.М.Александровской) (Александровская, 1993). 

Назначение теста: оценка индивидуально-психологических особенностей 

личности. 

Детский личностный вопросник содержит 120 вопросов, которые 

касаются самых различных сторон жизни ребенка: взаимоотношений с 

одноклассниками, отношений в семье, поведения на уроке, на улице, 

социальных установок, самооценки и пр. К каждому вопросу теста дается два 

ответа на выбор и только к вопросам фактора В ‒ три варианта ответа. 

Для коррекции возможной установочности ответов вопросы были 

сформулированы по возможности нейтрально и сбалансированы так, чтобы 

одинаковое число положительных и отрицательных ответов давало равный 

вклад в счет шкалы. 

Опросник сконструирован таким образом, чтобы вопросы были понятны 

как для младших школьников (8 лет), которые обязательно требуют 

индивидуального обследования, так и для учащихся более старшего возраста 

(12 лет). Вопросник разделен на 2 идентичные части по 60 вопросов, все 12 

шкал содержат по 10 вопросов (5 в каждой части), значимый ответ на каждый 

из них оценивается в 1 балл. Сумма баллов по каждой шкале с помощью 

специальных таблиц переводится в специальные оценки ‒ «стены». 

http://vsetesti.ru/360/
http://vsetesti.ru/360/
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Оценки 1 и 10 стенов, практически редко встречающиеся, представляют 

собой крайние диаметрально противоположные значения одного 

двухполюсного свойства личности. Как показало проведенное исследование, 

предлагаемая методика позволяет адекватно судить о возрастных и половых 

особенностях школьников и обладает достаточно широкими 

дифференцирующими возможностями. 

 Факторы: 

А ‒ открытость, общительность: высокая оценка характеризует ребенка как 

эмоционально-теплого, общительного, веселого. Дети с высокими оценками по 

Фактору А лучше приспособлены социально. Ребенок с низкой оценкой по этому 

фактору отличается недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью, отсутствием 

интуиции в межличностных отношениях, в его поведении часто наблюдаются 

негативизм, упрямство, эгоцентризм. 

В ‒ интеллект: высокие оценки по данному фактору отражают хороший 

уровень развития вербального интеллекта, таких его функций, как обобщение, 

выделение частного из общего, овладение логическими и математическими 

операциями, легкость усвоения новых знаний. Ребенок с низкими оценками 

выполняет предложенные задания, используя лишь конкретно-ситуационные 

признаки, примитивно подходит к решению своих проблем. У этих детей часто 

отмечается плохое внимание, утомляемость. 

С ‒ уверенность: высокие значения фактора C отражают уверенность в себе 

и, соответственно, спокойствие, стабильность, лучшую подготовленность к 

успешному выполнению школьных требований. Низкие значения регистрируются 

у детей, которые остро реагируют на неудачи, оценивают себя как менее 

способных по сравнению со сверстниками, обнаруживают неустойчивость 

настроения, плохо контролируют свои эмоции, испытывают трудности в 

приспособлении к новым условиям. На отрицательном полюсе группируются дети 

и с неблагополучием в учебной деятельности. 
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D ‒ реактивность: дети с высокой оценкой по этому фактору обнаруживают 

повышенную возбудимость или сверхреактивность на слабые провоцирующие 

стимулы, чрезвычайная активность у них порой сочетается с самонадеянностью. 

Для них характерно моторное беспокойство, отвлекаемость, недостаточная 

концентрация внимания. Формирование этого качества связано как с 

особенностями темперамента, так и с условиями воспитания. Низкая оценка по 

этому фактору трактуется как эмоциональная уравновешенность, сдержанность. 

Дети, имеющие низкие оценки по этому фактору, хорошо владеют собой даже в 

неблагоприятных ситуациях и при помехах их деятельности. 

Е ‒ доминирующий: высокие оценки регистрируются у тех, кто имеет 

выраженную склонность к самоутверждению, противопоставлению себя как 

детям, так и взрослым, и отличается стремлением к лидерству и доминированию. 

Проявление этого свойства у детей нередко сопровождается поведенческими 

проблемами, наличием агрессии; лидерские тенденции часто не находят реального 

воплощения, т.к. многим формам социального взаимодействия им еще предстоит 

обучиться. При низких оценках ребенок демонстрирует зависимость от взрослых и 

других детей, легко им подчиняется.  

F ‒ склонность к риску: дети, имеющие высокую оценку по этому фактору, 

отличаются энергичностью, активностью, отсутствием страха в ситуации 

повышенного риска; им, как правило, присущи переоценка своих возможностей и 

чрезмерный оптимизм. ребенок с низкими показателями по этому фактору склонен 

все усложнять и подходить ко всему слишком серьезно и осторожно. Его 

постоянно заботит будущее, последствия его поступков, возможности неудач и 

несчастий. 

G ‒ исполнительность: эта шкала отражает то, как ребенок воспринимает и 

выполняет правила и нормы поведения, предъявляемые взрослыми. Низкие 

качества имеют дети, пренебрегающие своими обязанностями, не заслуживающие 

доверия, часто конфликтующие с родителями и учителями. У них отмечается 

непостоянство, несобранность, отсутствие стойкой мотивации. На положительном 
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полюсе концентрируются школьники с высоким чувством ответственности и 

обязательности, целеустремленные, добросовестные, аккуратные. 

Н ‒  решительность: этот фактор у детей отражает особенности 

взаимоотношений ребенка со взрослыми (родителями и учителями). Ребенок с 

высоким значением по Фактору Н непринужден и смел в общении, легко вступает 

в контакт со взрослыми. Испытуемый с низким значением по фактору Н, как 

правило, медлителен, сдержан в выражении своих чувств, предпочитает иметь 

одного-двух близких друзей, проявляет заботу и внимание к окружающим, но не 

может поддерживать широкие контакты и не любит работать вместе с другими. 

I ‒ чувствительность: положительный полюс отражает эмоциональную 

сензитивность, богатое воображение, эстетические наклонности, «женственную» 

мягкость и зависимость. Наблюдения показывают, что ребенок с высокой оценкой 

по этому фактору мягкий, сентиментальный, доверчивый, нуждающийся в 

поддержке, в большой степени подверженный влияниям внешней среды. 

Отрицательный полюс отражает ‒ реалистический подход в поиске выхода из 

проблемной ситуации, практицизм, мужественную независимость. В жизни такой 

человек опирается на здравый смысл и логику, больше доверяет рассудку, чем 

чувствам, интуиции предпочитает расчет, психические травмы преодолевает за 

счет рационализации. 

О ‒ тревожность: высокий балл может быть показателем тревоги или 

депрессии в зависимости от ситуации. Ребенок, имеющий высокую оценку по 

данному фактору, полон предчувствия неудач, легко выводится из душевного 

равновесия, часто имеет пониженное настроение. Ребенок с низкой оценкой 

спокоен, редко расстраивается. Он может легко переживать жизненные неудачи, 

верит в себя, не предрасположен к страхам, самоупрекам и раскаиванию, слабо 

чувствителен к оценкам окружающих. 

Q3 ‒ самоконтроль: высокие оценки свидетельствуют об организованности, 

умении хорошо контролировать свои эмоции и поведение. Такие личности 

способны эффективно управлять своей энергией и умеют хорошо планировать 

свою жизнь. Они думают, прежде чем действовать, упорно преодолевают 
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препятствия, не останавливаются при столкновении с трудными проблемами, 

склонны доводить начатое дело до конца и не дают обещания, которые не могут 

выполнить. Низкие оценки выделяют того, кто не умеет контролировать свое 

поведение в отношении социальных нормативов, плохо организован. Такие дети 

слабо способны придать своей энергии конструктивное направление и не 

расточать ее. Они не умеют организовывать свое время и порядок выполнения дел. 

Q4 ‒ напряженность, фрустрация: ребѐнок с высоким значением этого 

фактора отличается избытком побуждений, которые не находят практической 

разрядки в процессе деятельности. В его поведении преобладает нервное 

напряжение. Для таких испытуемых характерны эмоциональная неустойчивость с 

преобладанием пониженного настроения, раздражительность, проблемы со сном, 

негативное отношение к критике. Низкие оценки характерны для детей, которые 

отличаются расслабленностью, отсутствием сильных побуждений и желаний. 

Такие испытуемые невозмутимы, спокойно относятся к неудачам, находят 

удовлетворение в любом положении дел и не стремятся к достижениям и 

переменам 

 Шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М.Прихожан) 

(Дерманова, 2002). 

Шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest 

Anxiety Scale ‒ CMAS) предназначена для выявления тревожности как 

относительно устойчивого образования у детей 8-12 лет. 

Шкала была разработана американскими психологами 

A.Castaneda,В.R.McCandless, D.S.Palermo в 1956 году на основе шкалы явной 

тревожности (Manifest Anxiety Scale) Дж.Тейлор (J.A.Taylor, 1953), 

предназначенной для взрослых. Для детского варианта шкалы было отобрано 

42 пункта, оцененных как наиболее показательные с точки зрения проявления 

хронических тревожных реакций у детей. Специфика детского варианта также в 

том, что о наличии симптома свидетельствуют только утвердительные 

варианты ответов. Кроме того, детский вариант дополнен 11 пунктами 

http://vsetesti.ru/335/
http://vsetesti.ru/335/
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контрольной шкалы, выявляющей тенденцию испытуемого давать социально 

одобряемые ответы. Показатели этой тенденции выявляются с помощью как 

позитивных, так и негативных ответов. Таким образом, методика содержит 53 

вопроса. 

В России адаптация детского варианта шкалы проведена и опубликована 

А.М.Прихожан. По данным авторов и пользователей, детский вариант шкалы 

доказывает достаточно высокую клиническую валидность и продуктивность ее 

применения для широкого круга профессиональных задач. Шкала прошла 

стандартную психометрическую проверку, в которой участвовали около 1600 

школьников 7-12 лет из различных регионов страны. 

Шкала: уровень тревожности.  

Особенность шкал такого типа состоит в том, что в них человек 

оценивает не наличие или отсутствие у себя каких-либо переживаний, 

симптомов тревожности, а ситуацию с точки зрения того, насколько она может 

вызвать тревогу. Преимущество шкал такого типа заключается, во-первых, в 

том, что они позволяют выявить области действительности, объекты, 

являющиеся для школьника основными источниками тревоги, и во-вторых, в 

меньшей степени, чем другие типы опросников, зависимы от особенностей 

развития у учащихся интроспекции. 

 

 Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга (Миронова, 2006). 

Методика предназначена для исследования реакций на неудачу и 

способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности. Фрустрация ‒ состояние напряжения, 

расстройства, беспокойства, вызываемое неудовлетворенностью потребностей, 

объективно непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) 

трудностями, препятствиями на пути к важной цели. С помощью методики 

можно исследовать такие реакции на сильный раздражитель, как: агрессия, 

перемещение, идентификация, проекция, фантазия, регрессия, апатия, 
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подавление, компенсация, фиксация, рационализация. Методика относится к 

классу проективных тестов. В ней 16 ситуаций, в которых создается 

препятствие (останавливают, обескураживают, обижают, сбивают с толку) и 8 

ситуаций, в которых субъекта обвиняют в чем-то. Между этими группами 

ситуаций имеется связь, так как ситуация «обвинения» предполагает, что ей 

предшествовала ситуация «препятствия», где фрустратор был, в свою очередь, 

фрустрирован. Иногда испытуемый может интерпретировать ситуацию 

«обвинения» как ситуацию «препятствия» или наоборот. 

Методика состоит из 24 схематических контурных рисунков, на которых 

изображены два человека или более, занятые еще незаконченным разговором. 

Эти рисунки предъявляются испытуемому. Предполагается, что «отвечая за 

другого», испытуемый легче, достовернее изложит свое мнение и проявит 

типичные для него реакции выхода из конфликтных ситуаций. Исследователь 

отмечает общее время опыта. Тест может быть применен как в 

индивидуальном, так и в групповом исполнении. Но в отличие от группового в 

индивидуальном исследовании используется еще один важный прием: просят 

прочесть вслух написанные ответы. Экспериментатор отмечает особенности 

интонации и прочее, что может помочь в уточнении содержания ответа 

(например, саркастический тон голоса). Кроме того, испытуемому могут быть 

заданы вопросы относительно очень коротких или двусмысленных ответов (это 

также необходимо для подсчета). Иногда случается, что испытуемый 

неправильно понимает ту или иную ситуацию, и, хотя такие ошибки сами по 

себе значимы для качественной интерпретации, все же после необходимого 

разъяснения от него должен быть получен новый ответ. Первоначальный ответ 

нужно зачеркнуть, но не стирать резинкой. Опрос следует вести по 

возможности осторожнее, так, чтобы вопросы не содержали дополнительной 

информации. 

Шкалы: каждый ответ оценивается с точки зрения двух критериев: 

направления реакции и типа реакции. 
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1. Экстрапунитивные реакции (реакция направлена на живое или 

неживое окружение в форме подчеркивания степени фрустрирующей 

ситуации, в форме осуждения внешней причины фрустрации, или вменяется 

в обязанность другому лицу разрешить данную ситуацию). 

2. Интропунитивные реакции (реакция направлена субъектом на самого себя; 

испытуемый принимает фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя, 

принимает вину на себя или берет на себя ответственность за исправление данной 

ситуации). 

З. Импунитивные реакции (фрустрирующая ситуация рассматривается как 

малозначащая, как отсутствие чьей-либо вины или как нечто такое, что может быть 

исправлено само собой, стоит только подождать и подумать). 

Реакции различаются, также с точки зрения их типов: 

1. Тип реакции «с фиксацией на препятствии» (в ответе испытуемого 

препятствие, вызвавшее фрустрацию, всячески подчеркивается или 

интерпретируется как своего рода благо, а не препятствие, или описывается как 

не имеющее серьезного значения). 

2. Тип реакции «с фиксацией на самозащите» (главную роль в ответе 

испытуемого играет защита себя, своего «Я», и субъект или порицает кого-то, 

или признает свою вину, или же отмечает, что ответственность за фрустрацию 

никому не может быть приписана). 

3. Тип реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности» (ответ 

направлен на разрешение проблемы; реакция принимает форму требования помощи 

от других лиц для решения ситуации; субъект сам берется за разрешение ситуации 

или же считает, что время и ход событий приведут к ее исправлению). 

Из сочетаний этих шести категорий получают девять возможных факторов и 

два дополнительных варианта. 

Для обозначения направления реакции пользуются буквами Е, I, М: 

Е ‒ экстрапунитивные реакции; I ‒ интропунитивные; М ‒ импунитивные. 
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Типы реакций обозначаются следующими символами: ОD  ‒ «с фиксацией на 

препятствии», ЕD ‒ «с фиксацией на самозащите», NР ‒ «с фиксацией на 

удовлетворении потребности». 

Для указания, что в ответе доминирует идея препятствия, добавляется значок 

«прим» (Е', I', М'). Тип реакции «с фиксацией на самозащите» обозначается 

прописными буквами без значка. Тип реакции «с фиксацией на удовлетворении 

потребности» обозначается строчными буквами е, i, т. 

В соответствующей таблице содержатся способы оценок ответов 

испытуемых. Оценки заносятся в регистрационный лист для дальнейшей 

обработки. Она предполагает вычисление показателя GCR, который может быть 

обозначен как «степень социальной адаптации». Данный показатель вычисляется 

путем сопоставления ответов конкретного испытуемого со «стандартными», 

среднестатистическими. 

2.3  Процедура создания арт-терапевтической программы 

развития эмоциональной и личностной сфер младших школьников 

 Для развития эмоциональной и личностной сфер младших школьников 

мы разработали программу, состоящую из 8 занятий, и включающую 

упражнения, использующие средства изобразительного искусства (Копытин, 

2001, Лебедева, 2003, Киселева, 2007), танце-двигательные упражнения, а 

также упражнения, способствующие развитию навыков взаимодействия в 

группе (Хухлаева, 2012). 

Каждое занятие начиналось с установления контакта и настроя на работу, 

а заканчивалось этапом вербализации и рефлексивного анализа с помощью 

упражнений: «Мяч настроений», «Солнышко лучистое», «Ладошки», 

«Незаконченное предложение», «Передай чувство», «Снежный ком». 

Программа представлена в Приложении 1. 

 Экспертиза арт-терапевтической программы проводилась  
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 кандидатом психологических наук, доцентом кафедры практической 

психологии ПГГПУ, практикующим специалистом в области арт-терапии 

Вороновой Е.Ю.  

 и практикующим арт-терапевтом, семейным психологом, психологом-

преподавателем Института практической психологии «Шестое чувство», 

Савченковой Е.М.  

Экспертные заключения содержатся в Приложении 2. 

 

2.4  Статистические методы анализа эмпирических данных 

Для обработки результатов использовался пакет прикладных программ: 

электронная таблица EXCEL и статистическая программа STATISTIСA 8.0. 

Обработка включала следующие виды анализа: 

- кластерный анализ (k-means) для деления выборки младших 

школьников на экспериментальную и контрольную группы по уровню психо-

эмоционального напряжения и тревоги; 

- корреляционный анализ Ч. Спирмена для выявления корреляционных 

взаимосвязей и их последующего сравнения; 

- t-критерий Стьюдента (для независимых групп) для выявления 

статистически значимых различий в выраженности изучаемых показателей 

между экспериментальной и контрольной группами до проведения арт-

терапевтической программы; 

- t-критерий Стьюдента (для зависимых групп) для выявления динамики 

выраженности изучаемых показателей, определения значимости их различий в 

экспериментальной и контрольной группах младших школьников. 
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Глава III.  Результаты исследования и их обсуждение 

3.1 Итоги кластеризации выборки младших школьников по уровню 

тревоги и психоэмоционального напряжения 

Критерием для деления выборки младших школьников на группы с 

разной степенью тревожности и психоэмоционального напряжения послужили 

результаты кластерного анализа, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты кластеризации выборки младших школьников по 

уровню тревожности и психоэмоционального напряжения 

 

 Как показывает график, кластерный анализ позволил выделить 2 группы 

младших школьников:  

 в первую группу – с относительно низкими показателями тревоги и 

психоэмоционального напряжения вошли 16 детей. Эта группа младших 

школьников в дальнейшем названа нами  «контрольной»; 

 во вторую группу ‒ с относительно высокими значениями тревоги и 

психоэмоционального напряжения вошли 14 детей. Эта группа младших 

школьников в дальнейшем названа нами «экспериментальной». 

График средних значений для каждого кластера
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 Далее было проведено сравнение данных групп младших школьников по 

всем, измеренным нами показателям эмоциональной и личностной сфер 

психики. 

 

3.2  Сравнительный анализ выраженности параметров эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников до проведения арт-

терапевтической программы 

Для изучения выраженности параметров эмоциональной и личностной 

сфер младших школьников экспериментальной и контрольной групп до 

проведения арт-терапевтической программы был проведен сравнительный 

анализ – Т-критерий Стъюдента для независимых групп. 

Результаты сравнительного анализа измеренных показателей до 

проведения арт-терапевтической программы представлены в таблице 1, 

Приложении 3. 

Анализируя выявленные различия, можно отметить, что до проведения 

программы в экспериментальной группе младших школьников обнаружены 

достоверно более высокие значения по показателям «фактор D реактивность» 

(p ≤ 0,001), «фактор I чувствительность» (p ≤ 0,001), «фактор O тревожность» (p 

≤ 0,001), «фактор Q4 напряженность фрустрация» (p ≤ 0,01) и «фактор СMAS 

тревожность» (p ≤ 0,001).  

То есть младшим школьникам экспериментальной группы, по сравнению 

с их сверстниками контрольной группы, в большей мере свойственны такие 

личностные особенности как повышенная возбудимость, высокая 

чувствительность, быстрое реагирование на раздражающие стимулы, высокая 

активность, импульсивность, отвлекаемость. При этом, они склонны к частому 

переживанию тревоги, беспокойства и фрустрации. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ выраженности параметров эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников до проведения арт-

терапевтической программы 

Показатели методик 

Средние значения 

T-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

p 
контрольн

ая группа 

эксперимен

тальная 

группа  

A открытость 6,31 4,79 2,03 0,05 

B интеллект 4,25 4,71 -0,45 0,66 

C уверенность 6,56 5,00 2,17 0,04 

D реактивность 4,00 5,79 -3,22 0,00 

E доминирующий 4,00 3,79 0,36 0,72 

F склонность к риску 4,81 4,00 1,42 0,17 

G исполнительность 6,69 6,14 0,75 0,46 

H решительность 6,75 5,29 2,50 0,02 

I чувствительность 5,50 7,36 -3,61 0,00 

O тревожность 5,06 6,86 -3,39 0,00 

Q3 самоконтроль 5,38 6,29 -1,17 0,25 

Q4 напряженность фрустрация 4,13 5,64 -2,77 0,01 

CMAS тревожность 4,50 7,64 -7,26 0,00 

E экстрапунитивные реакции 1,63 1,43 0,62 0,54 

I интропунитивные реакции 2,44 2,64 -0,55 0,59 

M импунитивные реакции 3,56 3,86 -0,56 0,58 

OD фиксация на препятствие 7,13 8,36 -0,80 0,43 

ED фиксация на самозащите 8,00 5,14 2,36 0,03 

NP фиксация на удовлетворение 

потребностей 
8,94 10,50 -1,12 0,27 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые различия. 

 

Полагаем, что выявленные различия могут быть связаны как с 

особенностями нервной системы детей, так и со спецификой семейного 

воспитания, при котором, возможно, детям не хватает внимания и поддержки 

со стороны значимых взрослых (родителей, педагогов) в разрешении 

возникающих трудностей.  

У младших школьников контрольной группы обнаружены более высокие 

значения по показателям «фактор С уверенность» (p ≤ 0,05), «фактор Н 

решительность» (p ≤ 0,05) и «ED фиксация на самозащите» (p ≤ 0,05). 
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То есть, младших школьников контрольной группы, по сравнению с их 

сверстниками из экспериментальной группы, в большей мере характеризуют 

такие личностные особенности как спокойствие, стабильность, уверенность в 

своих силах и способностях, успешность в школьном обучении, социальная 

смелость, способность открыто общаться, выстраивать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. При этом, по тесту Розенцвейга школьникам 

данной группы также свойственны уверенность, сила «Я» и фиксация на 

самозащите в ситуации фрустрации. 

Полагаем, что выявленные особенности могут быть обусловлены 

меньшей степенью подверженности школьников контрольной группы 

влияниям внешней среды, поскольку они в силу своей решимости, уверенности, 

эмоциональной стабильности способны решать возникающие трудности. С 

другой стороны, у этих детей, вероятно, имеется необходимая опора и 

поддержка в семье, придающая им уверенность в освоении окружающего мира, 

отношений с людьми. Отметим, однако, что особенности семейной ситуации в 

нашем исследовании специально не изучались. 

Вывод: рассмотрев выявленные различия в параметрах эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников до проведения арт-терапевтической 

программы, можно отметить следующие основные моменты: 

1. младшие школьники экспериментальной группы отличаются более 

высоким уровнем возбудимости, чувствительности, импульсивности, 

активности, отвлекаемости, беспокойства, тревоги и психоэмоционального 

напряжения; 

2. младшие школьники контрольной группы отличаются большим 

спокойствием, стабильностью, уверенностью в своих силах и способностях, 

социальной смелостью, умением общаться и сотрудничать с другими людьми, 

силой «Я» и склонностью фиксироваться на самозащите в ситуации 

фрустрации. 
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На этом основании, мы сочли целесообразным дальнейшую работу по 

коррекции психоэмоциональной сферы проводить именно с группой детей, 

характеризующихся повышенной возбудимостью, чувствительностью, 

быстрым реагированием на раздражающие стимулы, высокой активностью, 

импульсивностью, отвлекаемостью, беспокойством, тревогой и высоким 

уровнем психоэмоционального напряжения. 

Итоги нашей арт-терапевтической работы представлены в следующем 

параграфе данной главы. 

 

3.3. Динамика выраженности параметров эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников после проведения арт-

терапевтической программы 

Для проверки гипотезы о том, что разработанная нами коррекционно-

развивающая арт-терапевтическая программа способствует снижению 

проявлений эмоционального неблагополучия и развитию личностных качеств 

младших школьников, был проведен сравнительный анализ – Т-критерий 

Стъюдента для зависимых групп.  

Результаты сравнительного анализа Стьюдента в экспериментальной 

группе младших школьников до и после проведения арт-терапевтической 

программы представлены в таблице 2. Полностью результаты представлены в 

Приложении 4. Значимые различия в выраженности параметров личностной 

сферы младших школьников экспериментальной группы представлены также 

на рис. 2. 

Как видно из результатов анализа, значимых различий по показателю 

методики CMAS (тревожность) и реакциям на фрустрацию (методика 

Розенцвейга) у младших школьников экспериментальной группы до и после 

проведения арт-терапевтической программы выявлено не было. Хотя тенденция 

к изменению данных показателей в сторону снижения все-таки наблюдается 
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(см. Приложение 4). Вместе с тем, отметим, что тревожность, измеренная в 

тесте Кеттелла, - в данной группе детей значимо снизилась. Кроме того, 

статистически значимые изменения коснулись и двух важных личностных 

характеристик младших школьников: решительности и чувствительности. 

 

Таблица 2  

Сравнительный анализ выраженности параметров эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников экспериментальной группы до и 

после проведения арт-терапевтической программы 

 

Показатели  Среднее арифметическое T-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости ДО ПОСЛЕ 

H решительность 5,28 6,35 -2,78 0,01 

I чувствительность 7,35 6,78 2,51 0,02 

O тревожность 6,85 5,92 2,32 0,03 

 

 

Рис.2. Значимые различия в выраженности параметров личностной сферы 

младших школьников экспериментальной группы до и после проведения 

арт-терапевтической программы 

 

Условные обозначения: 

H ‒ решительность 

I ‒ чувствительность  

O ‒ тревожность 
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 Остановимся подробнее на обнаруженных различиях в выраженности 

показателей личностной сферы у младших школьников экспериментальной 

группы до и после проведения арт-терапевтической программы.  

Анализируя выявленные различия, можно отметить, что в личностной 

сфере у младших школьников экспериментальной группы после проведения 

программы обнаружены достоверно более высокие значения по показателю 

«фактор H решительность» (t= ‒2,78 при p ≤ 0,01). Повышение показателя 

«фактор Н решительность» в экспериментальной группе может отражать 

изменения в особенностях взаимоотношений детей со сверстниками и 

взрослыми (родителями и учителями). Таким образом, в результате арт-

терапевтической работы, дети стали легче вступать в контакт с 

окружающими их людьми. 

 Анализируя выявленные различия, следует также отметить снижение 

значений «фактор I чувствительность» (t = 2,51 при p ≤ 0,05) и «фактор O 

тревожность» (t = 2,32 при p ≤ 0,05). Снижение показателя «фактор I 

чувствительность» может говорить о том, что младшие школьники 

экспериментальной группы стали более независимыми, научились более здраво 

и реалистично смотреть на возникающие трудности, стали более практичны 

в поиске выхода из проблемной ситуации, научились больше опирается на 

здравый смысл и логику, больше доверять рассудку, чем чувствам. 

 Снижение значений «фактора О тревожность» может быть показателем 

того, что младшие школьники экспериментальной группы стали более 

спокойны, стали реже расстраивается. Так же это может говорить о том, 

что у них повысилась самооценка, они начали больше верить в себя и 

проявлять меньшую  чувствительность к оценкам окружающих. 

Таким образом, можно заключить, что в экспериментальной группе 

младших школьников после проведения арт-терапевтической работы 

наблюдаются значимые изменения в интересующих нас показателях. Дети 

стали менее тревожны, повысился уровень их уверенности в себе, они 
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научились легче выстраивать контакт с окружающими и более спокойно 

относиться к происходящим с ними событиям. Следовательно, очевиден 

определенный корректирующий и развивающий эффект нашего 

терапевтического воздействия. Причем, следует особо отметить, что все 

обнаруженные изменения касаются именно личностной сферы младших 

школьников, которая как известно, медленнее всего реагирует на какие-либо 

воздействия извне. 

Обратимся далее к анализу произошедших изменений в контрольной 

группе младших школьников между первым и вторым измерением. Итоги 

сравнительного анализа Стьюдента для зависимых групп, проведенного в 

контрольной группе младших школьников по итогам первого и второго срезов, 

представлены в таблице 3 и на рисунке 3. Полностью результаты представлены 

в Приложении 5. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ выраженности параметров эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников контрольной группы  

в 1-м и 2-м измерении 

 

Показатели  
Среднее арифметическое 

T-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 1-е 

измерение 

2-е 

измерение 

ED фиксация на 

самозащите 
8,00 4,56 3,32 0,004 

NP адекватная реакция 

на фрустрацию 
8,93 12,00 -2,41 0,028 

 

Сначала следует отметить, что по показателям личностной сферы дети 

контрольной группы значимых различий не обнаружили. Напомним, что в 

экспериментальной группе различия как раз коснулись личностной сферы 

младших школьников. Что вновь говорит в пользу достаточно выраженного 

глубинного эффекта нашей арт-терапевтической программы. 
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 Остановимся на анализе обнаруженных различий в выраженности 

показателей эмоциональной сферы у младших школьников контрольной группы 

при первом и втором измерениях.  

 

Рис.3. Значимые различия в выраженности параметров эмоциональной 

сферы младших школьников контрольной группы в 1-м и 2-м измерении 
 

Условные обозначения: 

ED ‒ фиксация на самозащите 

NP ‒ адекватная реакция на фрустрацию 

  

Анализируя выявленные различия, можно отметить, что в эмоциональной 

сфере младших школьников контрольной группы во втором измерении 

обнаружены более высокие значения по типу реакций NP «с фиксацией на 

удовлетворении потребности» (t= ‒ 2,41при p ≤ 0,05) и более низкие значения 

типа реакции ED «с фиксацией на самозащите» (t = 3,32 при p ≤ 0,01).  

 Повышение показателя «NP ‒ адекватная реакция на фрустрацию» может 

говорить о том, что младшие школьники контрольной группы стали более 

адекватно и мирно реагировать на ситуации фрустрации; брать на себя 

ответственность за разрешение ситуации, понимая, что их собственные действия 

могут привести к ее исправлению. 
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 Снижение значений фактора «ED ‒ фиксация на самозащите» может 

говорить о том, что у младших школьников контрольной группы снизилась 

потребность в ситуации фрустрации фиксироваться на самозащите.  

Полагаем, что обнаруженные изменения в эмоциональном поведении 

школьников контрольной группы могут быть обусловлены некими социальными 

причинами, эффект которых на эмоциональную сферу испытуемых в нашем 

исследовании не учитывался.   

Вывод: анализ средних значений выраженности показателей параметров 

эмоциональной и личностной сфер младших школьников до и после 

проведения арт-терапевтической программы позволяет сделать вывод, что 

разработанная программа имеет положительный эффект на параметры 

преимущественно личностной сферы младших школьников, что подтверждает 

основную гипотезу нашей работы. 

Младшие школьники экспериментальной группы после проведения с 

ними арт-терапевтической работы стали менее тревожны, повысился уровень 

их уверенности в себе, они научились легче выстраивать контакт с 

окружающими и более спокойно относиться к происходящим с ними событиям.  

 

Кроме того, нами была проанализирована динамика взаимосвязей 

параметров эмоциональной и личностной сфер в экспериментальной и 

контрольной группах младших школьников. Итоги анализа представлены в 

следующем параграфе данной главы. 

3.4 Анализ взаимосвязей эмоциональной и личностной сфер младших 

школьников экспериментальной и контрольной групп до и после 

проведения арт-терапевтической программы 

Для изучения характера взаимосвязи показателей эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников была использована процедура 
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корреляционного анализа Ч. Спирмена. Данная процедура была применена 

отдельно для экспериментальной и контрольной выборок младших 

школьников, с целью выявления общих и специфических взаимосвязей 

диагностируемых характеристик. 

Результаты изучения взаимосвязей в группе младших школьников 

экспериментальной группы до  и после проведения программы представлены в 

таблице 4 и Приложениях 6-7. 

Таблица 4 

Значимые взаимосвязи показателей эмоциональной и личностной сфер в 

группе младших школьников экспериментальной группы до и после 

проведения программы 

 
 

 

Эмоциональные реакции 
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 ДО ПОСЛЕ 

A открытость      0,54 

B интеллект     0,71  

C уверенность   0,62    

D реактивность -0,59 0,65  -0,59   

G исполнительность      0,69 

I чувствительность 0,55     0,54 

Примечание: подчеркиванием отмечены общие корреляции для двух измерений. 

 

Сначала рассмотрим общие взаимосвязи показателей эмоциональной и 

личностной сфер младших школьников экспериментальной группы до и после 

проведения программы. 

 Таковой является прямая связь чувствительности и импунитивной 

реакции на фрустрирующие события. Иными словами, такие личностные 

характеристики младших школьников как высокая чувствительность, 
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впечатлительность повышают вероятность импунитивной реакции на 

стрессовые события и фрустрирующие ситуации. Т.е. чем более 

впечатлительны и эмоционально чувствительны младшие школьники 

экспериментальной группы, тем более фрустрирующая ситуация рассматривается 

ими как малозначащая, или как нечто такое, что может быть исправлено само 

собой, стоит только подождать и подумать. Возможно, такое поведение 

чувствительных младших школьников в ситуации фрустрации можно 

рассматривать как защитную реакцию, способ совладания со стрессом. Причем, 

данная реакция обнаруживается и до, и после проводимой нами программы. 

Следовательно, эффект программы на данную особенность младших 

школьников не выявлен. 

 Далее перейдем к рассмотрению специфичных связей в 

экспериментальной группе до и после арт-терапевтического воздействия.  

 Выявленные взаимосвязи в группе младших школьников 

экспериментальной группы до проведения программы представлены на рис.4. 

Специфичными для экспериментальной группы до проведения 

программы являются следующие взаимосвязи: прямые связи уверенности с 

фиксаций на самозащите (0,62), реактивности с фиксацией на препятствии 

(0,65), обратные связи реактивности с импунитивными реакциями (-0,59) и 

фиксацией на удовлетворение потребностей (-0,59). 

Анализируя выявленные связи, можно отметить, что чем более уверены в 

себе младшие школьники экспериментальной группы, тем выше вероятность 

использования ими эгозащитного поведения в ситуации фрустрации. Данная 

связь представляется достаточно странной, поскольку истинная уверенность в 

себе как раз не предполагает стремление защищаться. Вероятно, данную связь 

можно объяснить возрастными особенностями представителей нашей выборки.. 

Кроме того, было обнаружено, что чем более реактивны и возбудимы 

младшие школьники экспериментальной группы, тем более они фиксируются 

на препятствии и тем менее они склонны рассматривать фрустрирующую 
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ситуацию как малозначащую, тем меньше вероятность использования ими 

поведения направленного на разрешение проблемы. Данные обнаруженные 

взаимосвязи вполне логичны и думаем, не нуждаются в дополнительных 

пояснениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Схема взаимосвязей показателей эмоциональной и личностной сфер 

в группе младших школьников экспериментальной группы до проведения 

программы 
Условные обозначения: 

C ‒ уверенность  

D ‒ реактивность 

I ‒ чувствительность  

ED ‒ фиксация на самозащите 

M ‒ импунитивные реакции 

OD ‒ фиксация на препятствие 

NP ‒ фиксация на удовлетворение потребностей 
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Выявленные взаимосвязи в группе младших школьников 

экспериментальной группы после проведения программы представлены на 

рис.5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Схема взаимосвязей показателей эмоциональной и личностной сфер 

в группе младших школьников экспериментальной группы после 

проведения программы 
Условные обозначения: 

A ‒ открытость 

B ‒ интеллект 

G ‒ исполнительность 

I ‒ чувствительность  

M ‒ импунитивные реакции 

CMAS ‒ тревожность 
 

Специфичными для экспериментальной группы после проведения 

программы являются прямые взаимосвязи импунитивных реакций и 

открытости (0,54), исполнительности (0,69), а также интеллекта и тревожности 

по методике CMAS (0,71). 

Анализируя выявленные взаимосвязи, можно отметить, что такие 

личностные особенности школьников экспериментальной группы как 

открытость, дисциплинированность, ответственность повышают вероятность 

импунитивной реакции на стрессовые события и фрустрирующие ситуации. 

Это означает, что чем более открыт, общителен и при этом дисциплинирован, 

A 

B 

G 

I 

M 

CMAS 
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ответственен младший школьник, тем он более склонен фрустрирующие 

ситуации рассматривать как малозначащие, не предполагающие чьей-либо вины, 

как нечто такое, что может быть исправлено само собой, стоит только подождать и 

подумать. Полагаем, что взаимосвязи, появившиеся в данной группе младших 

школьников после проведенной нами арт-терапевтической работы, могли 

возникнуть под воздействием, в т.ч. нашей программы. 

Кроме того, была обнаружена новая связь между интеллектом и тревогой 

младших школьников. Возможно, чем более интеллектуальны дети, тем больше 

они тревожатся в связи с контрольными и пр. школьными мероприятиями. 

Полагаем, что появление данной связи могло быть обусловлено как обычным 

течением школьной жизни, так и определенным воздействием нашей 

программы. 

 

Перейдем далее к анализу взаимосвязей показателей эмоциональной и 

личностной сфер, полученных в 1-м и 2-м измерениях в группе младших 

школьников контрольной группы (Приложения 8-9). 

Примечательно, что общие взаимосвязи показателей эмоциональной и 

личностной сфер, полученные в 1-м и 2-м измерениях в контрольной группе 

младших школьников выявлены не были (таблица 5, рисунок 6) 

Специфичными для контрольной группы при первом измерении являются 

следующие взаимосвязи: прямые взаимосвязи импунитивных реакций и 

открытости (0,54), а также самоконтроля и фиксации на удовлетворение 

потребностей (0,54), обратные связи фиксации на препятствии с 

решительностью (-0,56) и интеллектом (-0,60). 

Анализируя выявленные связи, можно отметить, что такие личностные 

особенности школьников контрольной группы как открытость, общительность 

повышают вероятность их импунитивной реакции на стресс и фрустрацию. 

Примечательно, что аналогичная взаимосвязь появилась в экспериментальной 

группе лишь после проведения нами арт-терапевтической программы. 
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Таблица 5 

Значимые взаимосвязи показателей эмоциональной и личностной сфер в 

группе младших школьников контрольной группы в 1-м и 2-м измерениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Схема взаимосвязей показателей эмоциональной и личностной сфер 

в группе младших школьников контрольной группы в первом измерении 
Условные обозначения: 

A ‒ открытость 
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 ДО ПОСЛЕ 

A открытость 0,54   -0,74    

B интеллект  -0,60   0,53   

D реактивность      0,56 -0,52 

E доминирование    0,55    

H решительность  -0,56      

O тревожность    0,66    

Q3 самоконтроль   0,54     

M A 

B 

H 

Q3 

OD 

NP 
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B ‒ интеллект 

H ‒ решительность 

Q3 ‒ самоконтроль 

M ‒ импунитивные реакции 

OD ‒ фиксация на препятствие 

NP ‒ фиксация на удовлетворение потребностей 

 

Также мы видим, что высокий интеллект наряду с социальной смелостью, 

решительностью школьников снижает вероятность их фиксированности на 

препятствиях, т.е. чем умнее, смелее и решительнее младшие школьники, тем 

они более активно ищут выход из сложившейся ситуации, обращаются за 

поддержкой при необходимости.  

Развитый самоконтроль у школьников данной группы повышает 

вероятность проявления ими адекватной реакции при встрече со сложностями и 

препятствиями, поскольку они способны регулировать свое эмоциональное 

состояние, фокусироваться на поиске возможных решений.  

Специфичными для контрольной группы после проведения программы 

являются следующие взаимосвязи: прямые взаимосвязи интеллекта и 

интрапунитивных реакций (0,53), реактивности и импунитивных реакций 

(0,56), доминирования и тревожности по CMAS (0,55), тревожности по Кеттеллу  

и тревожности по CMAS (0,66), обратные связи открытости и тревожности по 

CMAS (-0,74), реактивности и фиксации на самозащите (-0,52). 

Выявленные взаимосвязи в группе младших школьников контрольной 

группы после проведения программы представлены также на рис.7. 

Анализируя выявленные связи, можно отметить, что такие личностные 

особенности школьников контрольной группы как открытость, общительность, 

доброжелательность снижают вероятность переживания ими тревоги в 

сложных ситуациях, т.е. школьники способны обращаться за поддержкой, 

могут задействовать ресурсы своего окружения.  
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Рис.7. Схема взаимосвязей показателей эмоциональной и личностной сфер 

в группе младших школьников контрольной группы во втором измерении 

 
Условные обозначения: 

A ‒ открытость 

B ‒ интеллект 

D ‒ реактивность 

E ‒ доминирование 

O ‒ тревожность 

CMAS ‒ тревожность 

I ‒ интропунитивные реакции 

M ‒ импунитивные реакции 

ED ‒ фиксация на самозащите 
 

Развитый интеллект, широкий кругозор школьников данной группы 

повышает вероятность проявления ими интрапунитивных реакций на стресс и 

фрустрацию (принятие ответственности на себя, восприятие фрустрирующей 

ситуации как благоприятной). 

Повышенная возбудимость и впечатлительность младших школьников 

повышают вероятность возникновения импунитивных реакций и снижает при 

этом фиксированность на защите своего «Я».  
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Вывод: в ходе исследования были получены общие и специфичные 

взаимосвязи как для экспериментальной, так и для контрольной групп младших 

школьников.  

Общей для экспериментальной группы взаимосвязью до и после 

проведения программы является прямая связь чувствительности и 

импунитивной реакции на фрустрирующие события. Т.е. чем более 

впечатлительны и эмоционально чувствительны младшие школьники 

экспериментальной группы, тем более фрустрирующая ситуация рассматривается 

ими как малозначащая, или как нечто такое, что может быть исправлено само 

собой, стоит только подождать и подумать. Возможно, такое поведение 

чувствительных младших школьников в ситуации фрустрации можно 

рассматривать как защитную реакцию, способ совладания со стрессом. Причем, 

данная реакция обнаруживается и до, и после проводимой нами программы. 

Следовательно, эффект программы на данную особенность младших 

школьников не выявлен. 

Для показателей эмоциональной и личностной сфер младших 

школьников контрольной группы общие взаимосвязи до и после проведения 

программы выявлены не были. 

Анализируя специфичные взаимосвязи в каждой из групп, можно 

отметить, что такие личностные особенности школьников контрольной группы 

как открытость, общительность повышают вероятность их импунитивной 

реакции на стресс и фрустрацию. Примечательно, что аналогичная взаимосвязь 

появилась в экспериментальной группе лишь после проведения нами арт-

терапевтической программы. Что также, на наш взгляд, свидетельствует в 

пользу определенного развивающего эффекта данной программы.  
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Выводы 

 

Анализ результатов эмпирического исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. До проведения арт-терапевтической работы, сравнительный анализ 

параметров эмоциональной и личностной сфер младших школьников выявил 

следующие статистически значимые различия между экспериментальной и 

контрольной группами младших школьников: 

- младшие школьники экспериментальной группы отличаются более 

высоким уровнем возбудимости, чувствительности, импульсивности, 

активности, отвлекаемости, беспокойства, тревоги и психоэмоционального 

напряжения; 

- младшие школьники контрольной группы отличаются большим 

спокойствием, стабильностью, уверенностью в своих силах и способностях, 

социальной смелостью, умением общаться и сотрудничать с другими людьми, 

силой «Я» и склонностью фиксироваться на самозащите в ситуации 

фрустрации. 

На этом основании, мы сочли целесообразным дальнейшую работу по 

коррекции психоэмоциональной сферы проводить именно с группой детей, 

характеризующихся повышенной возбудимостью, чувствительностью, 

быстрым реагированием на раздражающие стимулы, высокой активностью, 

импульсивностью, отвлекаемостью, беспокойством, тревогой и высоким 

уровнем психоэмоционального напряжения. 

2. Анализ средних значений выраженности показателей параметров 

эмоциональной и личностной сфер младших школьников до и после 

проведения арт-терапевтической программы позволяет сделать вывод, что 

разработанная программа имеет положительный эффект, причем 
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преимущественно на параметры личностной сферы младших школьников, что 

подтверждает основную гипотезу нашей работы. 

Младшие школьники экспериментальной группы после проведения с 

ними арт-терапевтической работы стали менее тревожны, повысился уровень 

их уверенности в себе, они научились легче выстраивать контакт с 

окружающими и более спокойно относиться к происходящим с ними событиям.  

3. Анализ динамики взаимосвязей параметров эмоциональной и 

личностной сфер в экспериментальной и контрольной группах младших 

школьников по результатам двух измерений показал, что выявленные 

взаимосвязи обладают определенной спецификой.  

Общей для экспериментальной группы взаимосвязью до и после 

проведения программы является прямая связь чувствительности и 

импунитивной реакции на фрустрирующие события. Т.е. чем более 

впечатлительны и эмоционально чувствительны младшие школьники 

экспериментальной группы, тем более фрустрирующая ситуация рассматривается 

ими как малозначащая, или как нечто такое, что может быть исправлено само 

собой, стоит только подождать и подумать. Возможно, такое поведение 

чувствительных младших школьников в ситуации фрустрации можно 

рассматривать как защитную реакцию, способ совладания со стрессом.  

Анализ специфичных взаимосвязей в группах показал, что такие 

личностные особенности школьников контрольной группы как открытость, 

общительность повышают вероятность их импунитивной реакции на стресс и 

фрустрацию. Примечательно, что аналогичная взаимосвязь появилась в 

экспериментальной группе лишь после проведения нами арт-терапевтической 

программы. Что также, на наш взгляд, свидетельствует в пользу определенного 

развивающего эффекта данной программы. 

Таким образом, обе тестируемые в исследовании гипотезы получили 

эмпирическую поддержку. 
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Заключение 

 

 Данная работа была посвящена изучению влияния психокоррекционной 

работы с элементами арт-терапии на детей младшего школьного возраста, с 

трудностями в эмоциональной и личностной сферах. 

 Работа интересна тем, что были изучены особенности развития 

эмоциональной и личностной сфер детей младшего школьного возраста и один 

из возможных психологических методов работы с эмоциональной и личностной 

сферами школьников, а результатом стала разработанная и апробированная арт-

терапевтическая программа развития эмоциональной и личностной сфер 

младших школьников. 

 В результате проделанной работы можно сделать вывод, что 

разработанная и апробированная программа может быть использована в 

психологической работе с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в эмоциональной и личностной сферах.  

При этом, следует отметить, что для более высокой эффективности 

данной программы, ее мероприятия должны носить довольно длительный 

характер, так как эмоциональная и личностная сферы являются глубинными, и  

слабо поддаются краткосрочной коррекции.  

 Проанализировав особенности психокоррекционной работы с младшими 

школьниками с использованием арт-терапевтических методов, нами были 

выявлены следующие особенности арт-терапии как эффективного метода 

работы с эмоционально-личностной сферой: 

 арт-терапия позволяет в достаточно короткие сроки снизить 

эмоциональное напряжение (уровень напряжения и тревоги); 

 помогает младшему школьнику создать основу для снижения 

невротизации; 
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 позволяет младшему школьнику наладить эмоциональный контакт с 

окружением, стать более уверенным в себе и спокойнее и взвешеннее 

относиться к трудностям. 

Безусловно, для поддержания плодотворного и стабильного результата 

проделанной работы необходимо комплексное сотрудничество родителей, 

педагогов и психологов. Усилия всех специалистов должны быть направлены 

на создание теплой, благоприятной и принимающей атмосферы для развития 

ребенка, как в школе, так и дома.  
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Приложение 1 

Программа 

коррекции психоэмоциональных проявлений 

детей младшего школьного возраста 

с использованием арт-терапевтических методов 
 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность работы  

 Обучение в младших классах ‒ это фундамент всего дальнейшего общего и любого 

профессионального образования. Успешность обучения в начальной школе во многом 

определяет судьбу человека, его будущую жизнь, поскольку именно в том возрасте, в каком 

обычно проводится начальное образование, формируются базовые основания личности 

человека.  

Уровень тревожности в современных стрессовых и экологически неблагоприятных 

внешних условиях становится одним из определяющих факторов в становлении личности 

ребенка. Многие основные его свойства и личностные качества формируются в данный 

период жизни. От того, как они будут формироваться, зависит все его последующее 

развитие.  

В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Высокая 

тревожность оказывает отрицательное, дезорганизующее влияние на результаты любой 

деятельности младших школьников. Тревожные дети очень чувствительны к своим 

неудачам, остро реагируют на них. Дети с нормальным уровнем тревожности адекватно 

реагируют на успех и неудачу в своей деятельности. Ребенок, не испытывающий тревоги и 

беспокойства, будет значительно меньше зависеть от других людей, от их расположения и 

заботы, что будет способствовать его психологическому здоровью. 

Поэтому проблема детской тревожности и ее своевременной коррекции на раннем 

этапе является весьма актуальной.  

 

1.2 Запрос 

Запрос учителей школы был обоснован тем, что среди учеников много детей с 

девиантным поведением, которое может являться следствием повышенной тревожности и 

сопровождается низкой самооценкой и социальной дезадаптацией.  

 

1.3 Гипотезы возникновения негативных психоэмоциональных проявлений у детей 

младшего школьного возраста 

После анализа поступившего запроса возникли следующие гипотезы о причинах 

возникновения негативных психо-эмоциональных проявлений у детей младшего школьного 

возраста: 

1. Высокая тревожность оказывает отрицательное, дезорганизующее влияние на 

результаты любой деятельности школьников. 
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2. В силу этих особенностей ребенок не может самостоятельно выстроить 

благополучное взаимодействие с окружающим миром и людьми, и нуждается в 

психологической помощи, а так же внимании со стороны педагогов и родителей. 

 

1.4 Методы диагностики и критерии оценки психоэмоциональных проявлений у детей 

младшего  школьного возраста 

В работе использовались следующие психодиагностические методики: 

 Личностный опросник Р. Кеттелла, детский вариант. (адаптация 

Э.М.Александровской) 

Шкалы: общительность, вербальный интеллект, уверенность в себе, возбудимость, 

склонность к самоутверждению, склонность к риску, ответственность, социальная смелость, 

чувствительность, тревожность, самоконтроль, нервное напряжение. 

 Назначение теста: оценка индивидуально-психологических особенностей личности. 

 Шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М.Прихожан). 

Шкалы: уровень тревожности. 

 Назначение теста: шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of 

Manifest Anxiety Scale ‒ CMAS) предназначена для выявления тревожности как относительно 

устойчивого образования у детей 8-12 лет. 

 Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. 

Методика предназначена для исследования реакций на неудачу и способов выхода из 

ситуаций, препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей личности. 

Фрустрация - состояние напряжения, расстройства, беспокойства, вызываемое 

неудовлетворенностью потребностей, объективно непреодолимыми (или субъективно так 

понимаемыми) трудностями, препятствиями на пути к цели. С помощью методики можно 

исследовать такие реакции на сильный раздражитель, как  агрессия, перемещение, 

идентификация, проекция, фантазия, регрессия, апатия, подавление, компенсация, фиксация, 

рационализация. Методика относится к классу проективных методов, однако является 

стандартизованным тестом.  

 

1.5 Постановка целей и задач программы 

Данная программа направлена на коррекцию психо-эмоциональных проявлений у детей 

младшего школьного возраста. 

 

Цель данной программы ‒ коррекция психо-эмоциональных проявлений школьников с 

применением арт-терапевтических методов. 

Задачи: 

1. Снижение уровня тревожности.  

2. Развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умение 

выразить свое. 

3. Снижение психо-эмоционального и мышечного напряжения. 

 

1.6 Принципы психолого-педагогической коррекции (Осипова, 2002). 

1. Принцип единства коррекции и развития. Решение о необходимости 

коррекционной работы принимается на основе психолого-педагогического анализа 

внутренних и внешних условий развития ребенка. 

http://vsetesti.ru/360/
http://vsetesti.ru/360/
http://vsetesti.ru/335/
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2. Принцип единства возрастного и индивидуального в развитии. Индивидуальный 

подход к ребенку в контексте его возрастного развития. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной 

работы могут быть поняты и поставлены только на основе полной диагностики и оценки 

ближайшего вероятностного прогноза развития, который определяется исходя из зоны 

ближайшего развития ребенка. 

4. Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет 

выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. 

5. Принцип подхода в коррекционной работе к каждому ребенку как к одаренному. 

Мобилизация движущих сил развития происходит у ребенка тогда, когда он чувствует, что 

взрослый верит в него, доверяет ему, включает его в решение все более и более трудных 

задач и проблем. 

6. Принцип безусловного принятия ребенка со стороны психолога, педагога. 

7. Принцип демократизма в общении взрослого и ребенка, соблюдение равноправия 

на фоне общего безусловного принятия. 

8. Принцип поощрения (и проявление этого психологического поощрения) 

достижений ребенка в плане обретения творческой самостоятельности и продуктивности. 

9. Принцип символического отреагирования детских проблем, вызывающих тревогу 

и страхи, и превращение их в объект творческой проработки. 

 

 

2. Структура занятий 

Структура каждого занятия включает в себя: вступление, ритуал приветствия, 

разминку, основную часть, заключительную часть, ритуал прощания. 

Форма работы: групповая; продолжительность 45 минут. 

Целевая аудитория ‒ дети младшего школьного возраста. 

 

Программа включает 8 занятий. Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительностью 

45 минут, на протяжении 1 месяца. 

 

Методы и приемы работы:  

Активизация групповой деятельности, методы самовыражения, игровой метод, 

наглядный метод, метод беседы, тренинг, метод ценностного ориентирования, метод 

содействия и сотворчества. 

 

Необходимое оборудование:  

Стикеры, фломастеры, карандаши, гуашь, мелки, клей, одноразовая посуда (тарелочки), 

крупы, мяч, ватман, листы бумаги, глина (или тесто), ножницы. 
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Тематический план 

№  

п/п 

Тема 

занятия 

Название 

занятия 

Цель занятия Задачи занятия Формы 

работы 

Рефлек

сия 

Вре

мя  

I этап: Вводный 

1 

занятие 

Ознакомлен

ие с видами 

деятельност

и на 

занятиях 

Знакомств

о 

Знакомство с 

правилами группы 

знакомство 

участников группы 

с психологом, 

создание 

благоприятной 

атмосферы в 

классе,  

знакомство с 

методами арт-

терапии 

Игра, 

беседа, 

рисован

ие 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 

II этап: Основной 

2 

занятие 

Знакомство 

с эмоциями 

и чувствами 

Я и мои 

эмоции 

Актуализация 

эмоционального 

состояния детей, 

знакомство с 

эмоциями и 

чувствами 

научить ребенка 

выражать 

собственные 

эмоции, угадывать 

чувства и 

настроения 

окружающих, 

обучить навыкам 

саморегуляции  

Игра, 

беседа, 

рисован

ие 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 

3 

занятие 

Осознание 

детьми 

своих 

чувств 

Мир 

внутри 

меня  

Повышение 

внутригруппового 

доверия и 

сплоченности 

членов группы  

способствовать 

созданию 

доверительной 

обстановки  

через игровое 

взаимодействие 

Игра, 

беседа, 

лепка 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 

4 

занятие 

Актуализац

ия 

позитивного 

образа 

ребенка 

Какой Я? Расширение 

представления о 

себе 

научить детей 

обращать внимание 

на положительные 

и отрицательные 

черты своего 

характера 

Игра, 

беседа, 

рисован

ие 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 

5 

занятие 

Включение 

в работу 

группы 

Я и мой 

друг 

Выявление 

степени 

групповой 

сплоченности и 

настраивание 

участников на 

взаимодействие 

способствовать 

созданию 

доверительной 

обстановки через 

создание 

коллективной 

работы, 

способствовать 

проявлению 

творческой 

активности 

Игра, 

беседа, 

рисован

ие 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 

6 

занятие 

Способност

ь работать в 

коллективе 

Что такое 

сотруднич

ество 

Выявление 

межличностных и 

групповых 

взаимоотношений 

способствовать 

прояснению 

личностных 

особенностей, 

ценностей, 

притязаний, 

Игра, 

беседа, 

рисован

ие 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 
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характера проблем 

каждого участника, 

его положение в 

группе 

7 

занятие 

Умение 

работать с 

различными 

материалам

и 

Поверь в 

свои силы 

Развитие 

позитивной 

самооценки 

 

способствовать 

развитию 

коммуникативных 

навыков, групповой 

сплоченности, 

рефлексии, 

интеграция Я-

образа подростка, 

развитие 

творческого 

воображения  

Игра, 

беседа, 

изготов

ление 

мандал

ы 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 

III этап: Заключительный 

8 

занятие 

Акцентиров

ание 

ценности 

внутреннего 

мира 

человека и 

его 

уникальност

и 

Верь в 

себя 

Развитие 

групповой 

сплоченности, 

сотрудничества, 

осознания группы 

как целого 

актуализировать 

умение ребенка 

работать в группе, 

расширить 

представления 

каждого ребенка о 

себе. 

Игра, 

беседа, 

рисован

ие 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

психоло

га 

45 

мин 

. 
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Занятие 1 

тема Знакомство  

цель Знакомство с правилами группы  

задачи знакомство участников группы с психологом, создание 

благоприятной атмосферы в классе, знакомство с методами 

арт-терапии 

 

материалы бумага разного формата; краски, губки, кисточки   

Ход занятия 

Приветствие  «Мяч настроений» 
Дети сидят на стульях по кругу. Тренер передает мячик 

ребенку. Ребенок при этом называет настроение, которое у 

него сейчас, передавая мячик следующему участнику. Так 

мячик передается пока не пройдет через всех участников. 

 

Упражнение 1 «Цвет моего настроения»  
Данное упражнение подходит для получения 

диагностической информации. Может применяться при 

создании малых групп по признаку сходства 

эмоционального состояния участников в ситуации «Здесь и 

сейчас». 

Пространство кабинета условно делится на 8 

(«Люшеровских») цветовых зон. В центре каждой зоны 

располагается цветной куб или стул, задрапированный 

куском однотонной ткани определенной окраски. Каждому 

участнику предлагается погулять по стилизованному 

лабиринту и остановиться в зоне, цвет которой 

соответствует его настроению. В итоге участники образуют 

группы, различные по численности и эмоциональному 

фону.  

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 2 «Нарисуй свой портрет» 

Участникам предлагается нарисовать свой автопортрет на 

листе А4. По окончании работы организуется выставка 

работ на доске и обсуждение. 

(Копытин А.И. 

Практикум по 

арт-терапии) 

Упражнение 3 Этап вербализации и рефлексивного анализа. 

Группы прикрепляют получившиеся картины-

автопортреты к стене. Затем каждый участник делится 

впечатлениями о своей работе, рассказывает о замысле, 

сюжете, чувствах. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Прощание «Солнышко лучистое» 
Все стоят в кругу, протягивают руки вперед в центр круга. 

Все должны почувствовать себя теплым солнечным 

лучиком и взяться за руки. 
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Занятие 2 

тема Я и мои эмоции  

цель Актуализация эмоционального состояния детей, 

знакомство с эмоциями и чувствами 

 

задачи научить ребенка выражать собственные эмоции, угадывать 

чувства и настроения окружающих, обучить навыкам 

саморегуляции 

 

материалы карточки с названиями эмоций, альбомы, краски, 

карандаши, плотная бумага в рулонах (например, обратная 

сторона обоев), мелки, гуашь. 

 

Ход занятия 

Приветствие  «Мяч эмоций» 
Дети сидят на стульях по кругу. Ведущий передает мяч 

ребенку. Ребенок при этом называет эмоцию, которую 

знает, передавая мяч следующему участнику. Так мяч 

передается пока не пройдет через всех участников. 

 

Упражнение 1 «Раскрашиваем эмоции и чувства» 

Для упражнения потребуется плотная бумага в рулонах 

(например, обратная сторона обоев), мелки, гуашь. Работа 

выполняется индивидуально каждым участником. Сначала 

предлагается нарисовать силуэт человека в полный рост. 

Участники группы разделяются на пары и по очереди, 

расположившись на устланном бумагой полу, обводят 

контуры головы, тела, рук и ног друг друга.  

После того как силуэт человека нарисован, необходимо 

разместить в нем различные чувства и раскрасить их в 

соответствующие цвета. Каждый сам выбирает содержание 

и способы воплощения замысла.  

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 2 «Путаница» 
Все берутся за руки. Ведущий запутывает команду, не 

отпуская рук. Затем участники пытаются не договариваясь 

распутаться, не отпуская рук. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 3 Этап вербализации и рефлексивного анализа. 

Группы прикрепляют получившиеся картины-полотна к 

стене. Затем каждый участник делится впечатлениями о 

совместной работе, показывает собственные рисунки, 

рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает, при 

желании, вслух добрые пожелания, которые ему написали 

другие участники. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Прощание «Ладошки» 
Каждый участник мысленно кладет на одну ладонь, что 

нового узнал о себе о других членах группы, на другу 

ладонь, положительные эмоции. По команде соединяет 

весь сегодняшний опыт и громко хлопает в ладоши. 
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Занятие 3 

тема Мир внутри меня   

цель Повышение внутригруппового доверия и сплоченности 

членов группы 

 

задачи способствовать созданию доверительной обстановки  

через игровое взаимодействие, развитие навыков 

рефлексии и интеграция негативного опыта жизни 

участников 

 

материалы пластилин, или цветное тесто  

Ход занятия 

Приветствие  «Мяч настроений» 
Дети сидят на стульях по кругу. Тренер передает мячик 

ребенку. Ребенок при этом называет настроение, которое у 

него сейчас, передавая мячик следующему участнику. Так 

мячик передается пока не пройдет через всех участников. 

 

Упражнение 1 «Слепой - поводырь» 

Пары могут быть образованы по обоюдному согласию, а также 

спонтанно, по случайному признаку. Главное - невербальное 

взаимодействие. Задача «незрячего» (с закрытыми глазами) 

постараться полностью довериться «поводырю», который 

должен провести своего партнера по стилизованному лабиринту 

(например, из кубиков, стульев, столов). После смены ролей и 

повторения упражнения участники в группе анализируют и 

обсуждают полученный опыт, в том числе и опыт взаимного 

доверия, описывают свои ощущения, впечатления. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 2 «Образ и пластика настроения» 

Работа с пластилином или цветным тестом. Вначале 

предлагается выбрать кусок пластилина (теста) определенной 

окраски и придать ему подходящую форму. 

Далее участники объединяются в группы по цвету настроения. 

Каждый рассказывает свою историю. Затем из индивидуальных 

работ создается одноцветная коллективная композиция. 

(Варианты тем: «Мой мир», «Мир моей души», «Пластилиновый 

город», «Пластилиновый рай» и т. п.). Лучше, если тему, сюжет 

и название творческого продукта участники придумают 

самостоятельно. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 3 «Путаница» 

Участники свободно передвигаются по аудитории. По команде 

они объединяются в пары, каждой из которых предлагается 

создать на полу 5 точек опоры, затем - 6, 7. Далее упражнение 

продолжается в малых группах по шесть человек. Им предстоит 

объединиться и создать на полу, проявив немалую находчивость 

и фантазию, 4, 6, 9, 15, (16, 17) точек опоры. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Прощание «Ладошки» 
Каждый участник мысленно кладет на одну ладонь, что нового 

узнал о себе о других членах группы, на другу ладонь, 

положительные эмоции. По команде соединяет весь 

сегодняшний опыт и громко хлопает в ладоши. 
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Занятие 4 

тема Какой Я?  

цель Расширение представления о себе  

задачи научить ребенка обращать внимание на положительные и 

отрицательные черты своего характера, расширить 

представления о себе. 

 

материалы бумага разного формата; краски, губки, кисточки, 

одноразовые тарелочки, шаблоны кругов 

 

Ход занятия 

Приветствие  «Поменяйтесь местами те, кто…» 

‒ почистил зубы утром… 

‒ умеет кататься на коньках…  

 

Упражнение 1 «Рисунок вдвоем в пространстве круга»  
Участникам предлагается объединиться попарно, выбрать 

(или нарисовать) шаблон круга определенного размера, 

договориться о содержании, изобразительных средствах, 

способах совместной работы над созданием единой 

композиции. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 2 «Незаконченное предложение» 

Дети завершают предложения: 

‒ Я радуюсь, когда… 

‒ Я печалюсь, когда… 

‒ Я люблю, когда… 

(Хухлаева О.В. 

Тропинка к 

своему Я) 

Упражнение 3 «Метафорический портрет» 
Необходимо нарисовать себя в виде какого-нибудь 
предмета или животного. Можно изобразить и фон. После 
создания образа необходимо рассказать о нем от первого 
лица. 
Нарисуйте, каким предметом или животным вам хотелось 
бы быть. Изобразите себя в виде предмета, отражающего 
ваше состояние в данный момент. 

(Копытин А.И. 

Практикум по 

арт-терапии) 

Прощание «Солнышко лучистое» 
Все стоят в кругу, протягивают руки вперед в центр круга. 

Все должны почувствовать себя теплым солнечным 

лучиком и взяться за руки. 
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Занятие 5 

тема Я и мой друг  

цель выявление степени групповой сплоченности и 

настраивание участников на взаимодействие 

 

задачи способствовать созданию доверительной обстановки через 

создание коллективной работы, способствовать 

проявлению творческой активности 

 

материалы бумага разного формата; краски, кисточки, мяч, 

одноразовые тарелочки 

 

Ход занятия 

Приветствие  «Мяч» 
Дети сидят на стульях по кругу. Ведущий передает мяч 

ребенку. Ребенок при этом называет ласковое, вежливое 

слово, пожелание, передавая мяч следующему участнику.  

 

Упражнение 1 «Зеркало»   

Участники делятся на пары. Один участник исполняет роль 

лидера, другой ‒ ведомого. Задача лидера - вести за собой, 

ведомого ‒ следовать в движениях за лидером, стараясь 

повторить их как можно точнее, в том же темпе. После 

обсуждения чувств и переживаний обоих партнеров 

происходит обмен ролями. В конце упражнения важно 

выяснить, в какой роли каждый из участников чувствовал 

себя увереннее, комфортнее, более защищенным. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 2 «Передача листа»  
Каждому из присутствующих предлагается нарисовать на 

своем листе бумаги какой-либо простой и знакомый всем 

образ, а затем отдать рисунок соседу справа. Тот что-

нибудь добавляет к изображению и передает его дальше по 

кругу. Работа заканчивается, когда каждый рисунок 

возвратится к своему первому автору. Далее участники 

обмениваются впечатлениями. Обычно складывается 

благоприятная творческая атмосфера, способствующая 

проявлению творческой активности и спонтанности на 

следующих этапах работы. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 3 Этап вербализации и рефлексивного анализа. 

Группы прикрепляют получившиеся картины-полотна к 

стене. Затем каждый участник делится впечатлениями о 

совместной работе, показывает собственные рисунки, 

рассказывает о замысле, сюжете, чувствах. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Прощание «Солнышко лучистое» 
Все стоят в кругу, протягивают руки вперед в центр круга. 

Все должны почувствовать себя теплым солнечным 

лучиком и взяться за руки. 
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Занятие 6 

тема Что такое сотрудничество  

цель Выявление межличностных и групповых взаимоотношений  

задачи способствовать прояснению личностных особенностей, 

ценностей, притязаний, характера проблем каждого 

участника, его положение в группе 

 

материалы альбомы, краски, карандаши, бумага в рулоне, аьбомы  

Ход занятия 

Приветствие  «Передай чувство» 

Каждый участник загадывает определенное чувство и с 

помощью мимики показывает его соседу. Сосед должен 

назвать это чувство на ушко первому и показать 

следующему. Все остальные должны сидеть с закрытыми 

глазами. В конце круга сравнивается мимическое 

изображение чувства у первого и второго участников, а 

также сопоставляются названия чувств.  

(Хухлаева О.В. 

Тропинка к 

своему Я) 

Упражнение 1 « Рисуем круги...» 
Участникам предлагается нарисовать кружок желаемого 

размера понравившимся цветом, затем еще один-два круга 

любого размера и цвета, можно изменять (уточнять, 

подправять) вид, цвет, местоположение своих кругов в 

пространстве бумажного полотна. Обведите контуры 

рисунков. После этого предлагается соединить линиями 

свои круги с теми кругами, которые вам особенно 

понравились ‒ «вы прокладываете дороги». Можно 

заполнить пространство каждого из своих кругов 

сюжетными рисунками, значками, символами, т. е. придать 

им индивидуальность «зарисуйте оставшееся свободное 

пространство листа узорами, символами, значками и др. 

Прежде всего, договоритесь с другими участниками о 

содержании и способах создания фона для коллективного 

рисунка». 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 2 «Молекулы»  

Участники хаотично передвигаются по аудитории, затем 

им предлагается объединиться по условному сигналу в 

группы по: 2, 3, 5, 9…человек. 

 

Упражнение 3 Этап вербализации и рефлексивного анализа. 

Группы прикрепляют получившиеся картины-полотна к 

стене. Затем каждый участник делится впечатлениями о 

совместной работе, показывает собственные рисунки, 

рассказывает о замысле, сюжете, чувствах. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Прощание «Ладошки» 
Стоя в круге, все держатся за руки. Затем предлагается с 

помощью рукопожатий передать друг другу настроение. 
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Занятие 7 

тема Поверь в свои силы  

цель Развитие позитивной самооценки  

задачи способствовать развитию коммуникативных навыков, 

групповой сплоченности, рефлексии, интеграция Я-образа 

подростка, развитие творческого воображения 

 

материалы Клей ПВА, крупа, одноразовые тарелки  

Ход занятия 

Приветствие  «Хлопните те, кто…» 

- Присядьте те, кто любит петь… 

- Хлопните те, кто заплетает косы… 

- Топните те, кто … 

 

Упражнение 1 «Создание мандалы» 

Работа требует высокого сосредоточения, тишины, 

четкости в концентрации и моторной силы движений, 

особенной регуляции дыхания, что полезно для детей 

активных, у которых имеются проблемы с 

саморегуляцией и самоконтролем. Любой из этих сеансов 

создания мандалы можно закончить медитацией под 

музыку. Если работа проводится в группе, мандалы всех 

участников стоит поместить в определенное место для 

всеобщего обозрения, чтобы все могли увидеть рисунки 

других участников группы, посмотреть, как разнообразны 

внутренние миры других, чем отличаются они друг от 

друга. 

(автор А.И. 

Копытин). 

Упражнение 2 «Раз, два, три, позу за мною повтори» 

Ведущий принимает какую-либо позу, участники должны 

замереть в той же позе. Позы может показывать один из 

участников. 

(Хухлаева О.В. 

Тропинка к 

своему Я) 

Упражнение 3 Этап вербализации и рефлексивного анализа. 

Группы прикрепляют получившиеся картины-полотна к 

стене. Затем каждый участник делится впечатлениями о 

совместной работе, показывает собственные рисунки, 

рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает, 

при желании, вслух добрые пожелания, которые ему 

написали другие участники. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Прощание «Солнышко лучистое» 
Все стоят в кругу, протягивают руки вперед в центр круга. 

Все должны почувствовать себя теплым солнечным 

лучиком и взяться за руки. 
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Занятие 8 

тема Верь в себя  

цель Развитие групповой сплоченности, сотрудничества, 

осознания группы как целого.  
 

задачи актуализировать умение ребенка работать в группе, 

расширить представления каждого ребенка о себе. 
 

материалы альбомы, краски, карандаши, кисти, бумага в рулоне, 

альбомы 

 

Ход занятия 

Приветствие  «Мяч» 
Дети сидят на стульях по кругу. Ведущий передает мяч 

ребенку. Ребенок при этом называет ласковое, вежливое 

слово, пожелание, передавая мяч следующему участнику. 

 

Упражнение 1 «Снежный ком» 
Все играющие усаживаются в круг. Ведущий называет свое 

определенное слово по теме занятия, следующий игрок 

называет слово предыдущего игрока, а затем свое, 

следующий игрок называет слова двух предыдущих 

игроков и свое, и т.д. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Упражнение 2 «Прекрасный сад» 

«Если бы ты был растением, то каким? Какие бы у тебя 

были листья? С зазубринами или гладкие? Были ли бы у 

тебя шипы? А цветы? Какого цвета?» Все изображают себя 

в виде какого-нибудь растения, реального или 

выдуманного. По желанию они рассказывают о своем 

рисунке (лучше всего ‒ в парах). Затем они их вырезают и 

размещают на большом листе бумаги, формируя один 

красивый сад (можно добавить границы и т. д.). Это 

упражнение особенно эффективно для развития групповой 

сплоченности, сотрудничества, осознания группы как 

целого.  

(Арт-терапия в 

работе с 

детьми М.В. 

Киселева) 

Упражнение 3 Этап вербализации и рефлексивного анализа. 

Группы прикрепляют получившиеся картины-полотна к 

стене. Затем каждый участник делится впечатлениями о 

совместной работе, показывает собственные рисунки, 

рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает, при 

желании, вслух добрые пожелания, которые ему написали 

другие участники. 

(Лебедева Л.Д. 

Практика Арт-

терапии) 

Прощание «Ладошки» 
Стоя в круге, все держатся за руки. Затем предлагается с 

помощью рукопожатий передать друг другу настроение. 
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  Приложение 3 

Сравнение средних значений показателей в контрольной и экспериментальной группах ДО проведения программы 

 
Mean 1 

контр. 
Mean 2 

экспер. 
t-value df p 

Valid 

N 1 
Valid 

N 2 
Std.Dev. 1 Std.Dev. 2 

F-ratio 

Variances 
p Variances 

A открытость 6,312500 4,78571 2,03403 28 0,051521 16 14 1,887459 2,224983 Variances 0,537226 
B интеллект 4,250000 4,71429 -0,44669 28 0,658531 16 14 2,977695 2,672612 1,241333 0,702461 
C уверенность 6,562500 5,00000 2,17458 28 0,038267 16 14 1,504161 2,385856 2,515937 0,090348 
D реактивность 4,000000 5,78571 -3,21852 28 0,003249 16 14 1,460593 1,577660 1,166724 0,767301 
E доминирующий 4,000000 3,78571 0,36425 28 0,718411 16 14 1,632993 1,577660 1,071376 0,909734 
F склонность к риску 4,812500 4,00000 1,42010 28 0,166618 16 14 1,515201 1,617215 1,139187 0,801015 
G исполнительность 6,687500 6,14286 0,75377 28 0,457280 16 14 1,851801 2,107026 1,294647 0,626237 
H решительность 6,750000 5,28571 2,49766 28 0,018651 16 14 1,341641 1,857565 1,916972 0,228362 
I чувствительность 5,500000 7,35714 -3,61378 28 0,001171 16 14 1,211060 1,598420 1,742008 0,302755 
O тревожность 5,062500 6,85714 -3,38828 28 0,002105 16 14 1,730848 1,027105 2,839800 0,065951 
Q3 самоконтроль 5,375000 6,28571 -1,17030 28 0,251747 16 14 2,156386 2,091322 1,063191 0,920867 
Q4 напряженность 

фрустрация 
4,125000 5,64286 -2,76583 28 0,009939 16 14 1,707825 1,215739 1,973358 0,225488 

cmas тревожность 4,500000 7,64286 -7,25680 28 0,000000 16 14 1,032796 1,336306 1,674107 0,338053 
E экстрапунитивные 

реакции 
1,625000 1,42857 0,61716 28 0,542115 16 14 0,885061 0,851631 1,080051 0,898050 

I интропунитивные реакции 2,437500 2,64286 -0,54995 28 0,586717 16 14 1,152895 0,841897 1,875258 0,261741 
M импунитивные реакции 3,562500 3,85714 -0,56109 28 0,579200 16 14 1,364734 1,511858 1,227229 0,697431 
OD фиксация на 

препятствие 
7,125000 8,35714 -0,79757 28 0,431832 16 14 4,333974 4,087639 1,124159 0,840477 

ED фиксация на 

самозащите 
8,000000 5,14286 2,36274 28 0,025322 16 14 4,163332 1,875229 4,929167 0,006284 

NP фиксация на 

удовлетворение 

потребностей 
8,937500 10,50000 -1,11789 28 0,273113 16 14 3,872445 3,757045 1,062375 0,921982 

 



2 

 

Приложение 4 

Сравнение средних значений показателей личностной сферы экспериментальной группы детей младшего 

школьного возраста до и после проведения программы (по t-критерию Стьюдента, p < 0,05) 

 

 
Экспериментальная группа Std.Dv. 

Diff. Std.Dv. Diff. T-кр. Стьюдента df Уровень значимости 
Показатели методик ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 

A открытость 4,785714 5,785714 2,224983 2,154729 -1,00000 2,075498 -1,80278 13 0,094642 

B интеллект 4,714286 4,714286 2,672612 2,367360 0,00000 2,449490 0,00000 13 1,000000 

C уверенность 5,000000 5,571429 2,385856 2,310987 -0,57143 1,603567 -1,33333 13 0,205316 

D реактивность 5,785714 5,357143 1,577660 2,097880 0,42857 1,869360 0,85782 13 0,406531 

E доминирование 3,785714 3,714286 1,577660 1,683795 0,07143 2,432608 0,10987 13 0,914193 

F склонность к риску 4,000000 4,285714 1,617215 2,054210 -0,28571 2,367360 -0,45158 13 0,659016 

G исполнительность 6,142857 6,428571 2,107026 2,408775 -0,28571 1,857565 -0,57551 13 0,574774 

H решительность 5,285714 6,357143 1,857565 2,205139 -1,07143 1,439246 -2,78543 13 0,015455 

I чувствительность 7,357143 6,785714 1,598420 1,476929 0,57143 0,851631 2,51058 13 0,026063 

O тревожность 6,857143 5,928571 1,027105 1,685426 0,92857 1,491735 2,32910 13 0,036624 

Q3 самоконтроль 6,285714 6,428571 2,091322 2,376626 -0,14286 1,406422 -0,38006 13 0,710039 

Q4 напряж-ть фруст-я 5,642857 5,571429 1,215739 2,593313 0,07143 2,234839 0,11959 13 0,906637 

Сmas  тревожность 7,64286 7,28571 1,336306 2,054210 0,35714 1,446861 0,9236 13 0,372525 

E экстрапунитивные реакции 1,42857 1,50000 0,851631 1,019049 -0,07143 0,730046 -0,3661 13 0,720188 

I интропунитивные реакции 2,64286 2,71429 0,841897 0,468807 -0,07143 0,615728 -0,4341 13 0,671364 

M импунитивные реакции 3,85714 4,14286 1,511858 1,292412 -0,28571 0,994490 -1,0750 13 0,301936 

OD фиксация на препятствии 8,35714 7,57143 4,087639 4,070802 0,78571 2,455091 1,1975 13 0,252506 

ED фиксация на самозащите 5,14286 5,14286 1,875229 1,406422 0,00000 1,709701 0,0000 13 1,000000 

NP адекватная  10,50000 11,28571 3,757045 3,406523 -0,78571 2,118729 -1,3876 13 0,188596 
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Приложение 5 

Сравнение средних значений показателей личностной сферы контрольной группы детей младшего школьного 

возраста (по t-критерию Стьюдента, p < 0,05) 

 
Контрольная группа Std.Dv. Diff. Std.Dv. Diff. t df p 

  1 измерение 2 измерение 1 измерение 2 измерение 

A открытость 6,312500 6,312500 1,887459 1,851801 0,00000 1,712698 0,00000 15 1,000000 

B интеллект 4,250000 4,187500 2,977695 2,903303 0,06250 1,611159 0,15517 15 0,878758 

C уверенность 6,562500 7,250000 1,504161 1,807392 -0,68750 1,621471 -1,69599 15 0,110537 

D реактивность 4,000000 4,062500 1,460593 1,842779 -0,06250 1,236595 -0,20217 15 0,842502 

E доминирование 4,000000 4,562500 1,632993 1,860779 -0,56250 2,096624 -1,07315 15 0,300164 

F склонность к риску 4,812500 4,875000 1,515201 1,454877 -0,06250 1,236595 -0,20217 15 0,842502 

G исполнительность 6,687500 6,437500 1,851801 2,189939 0,25000 1,983263 0,50422 15 0,621432 

H решительность 6,750000 6,562500 1,341641 1,547848 0,18750 1,558578 0,48121 15 0,637313 

I чувствительность 5,500000 5,750000 1,211060 2,113449 -0,25000 1,983263 -0,50422 15 0,621432 

O тревожность 5,062500 4,500000 1,730848 1,673320 0,56250 1,860779 1,20917 15 0,245312 

Q3 самоконтроль 5,375000 5,312500 2,156386 1,662077 0,06250 1,481834 0,16871 15 0,868279 

Q4 напряж-ть фруст-я 4,125000 4,687500 1,707825 1,778342 -0,56250 1,672075 -1,34563 15 0,198409 

Сmas  тревожность 4,50000 4,68750 1,032796 1,537043 -0,1875 1,515201 -0,4950 15 0,627783 

E экстрапунитивные реакции 1,62500 1,43750 0,885061 0,892095 0,1875 0,981071 0,7645 15 0,456445 

I интропунитивные реакции 2,43750 2,31250 1,152895 0,946485 0,1250 1,204159 0,4152 15 0,683854 

M импунитивные реакции 3,56250 3,43750 1,364734 0,963933 0,1250 1,543805 0,3239 15 0,750504 

OD фиксация на препятствии 7,12500 7,43750 4,333974 3,161619 -0,3125 4,643544 -0,2692 15 0,791450 

ED фиксация на самозащите 8,00000 4,56250 4,163332 1,504161 3,4375 4,130678 3,3288 15 0,004581 

NP адекватная реакция на 

фрустрацию 
8,93750 

 

12,00000 
3,872445 

 

3,265986 
-3,0625 5,065817 -2,4182 15 0,028783 
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Приложение 6 

 

Значимые взаимосвязи в группе младших школьников экспериментальной группы ДО проведения программы 

(р<0,05) 

 

Экспериментальная группа 
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A открытость -0,292837 -0,170870 0,246787 -0,182339 -0,014640 0,236651 -0,127094 

B интеллект -0,050757 -0,230050 0,108295 0,309444 -0,196833 0,126861 0,232940 

C уверенность -0,150842 -0,316633 0,249870 -0,103079 -0,097836 0,620139 -0,078408 

D реактивность 0,171731 0,531131 -0,027748 -0,596800 0,656430 0,166668 -0,598826 

E доминирование 0,048727 0,497495 -0,240135 -0,359269 0,329931 0,202299 -0,379566 

F склонность к риску -0,333383 -0,060790 0,027400 -0,084187 -0,013575 -0,294867 0,129909 

G исполнительность -0,009197 -0,253030 0,005201 0,142860 -0,255919 0,424857 0,064735 

H решительность -0,516361 -0,160547 -0,014535 -0,019586 -0,140909 -0,041667 0,049902 

I чувствительность -0,149965 -0,106085 0,272694 0,552904 -0,242082 -0,117718 0,348291 

O тревожность -0,045586 0,014392 0,141789 -0,236023 0,165150 0,339980 -0,281511 

Q3 самоконтроль -0,162986 0,030073 0,146159 0,165330 -0,101605 -0,050750 0,013562 

Q4 напряженность фрустрация 0,079812 -0,132192 0,150010 0,378509 -0,300403 0,166286 0,279166 
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Приложение 7 
 

 

Значимые взаимосвязи в группе младших школьников экспериментальной группы ПОСЛЕ проведения программы 

(р<0,05) 

 

Экспериментальная группа 
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A открытость -0,437298 -0,349244 0,499715 0,540346 -0,438146 0,008122 0,484771 

B интеллект 0,716987 0,328688 -0,277630 -0,069725 0,297298 -0,262447 -0,329597 

C уверенность -0,397311 -0,386831 0,138815 0,210317 -0,430181 0,227915 0,436100 

D реактивность 0,239757 0,180363 0,416446 0,052579 0,146397 0,002302 -0,238790 

E доминирование -0,114947 -0,250883 -0,119795 -0,036826 -0,260774 0,162249 0,208812 

F склонность к риску 0,050577 0,023894 0,059897 -0,090914 0,068028 -0,253804 0,042891 

G исполнительность -0,273264 -0,205251 0,339033 0,695448 -0,357873 0,113445 0,397983 

H решительность -0,353759 -0,283564 0,100402 0,180557 -0,287358 0,167844 0,270177 

I чувствительность 0,151517 -0,174434 -0,121466 0,543761 -0,200034 0,155113 0,130469 

O тревожность 0,145498 0,232831 -0,300861 -0,492494 0,318920 0,080333 -0,319757 

Q3 самоконтроль 0,125145 -0,055399 -0,161015 0,128771 0,000000 0,276881 -0,081923 

Q4 напряженность фрустрация 0,503480 0,264019 -0,437260 -0,529268 0,331828 -0,159208 -0,428094 
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Приложение 8 
 

Значимые взаимосвязи в группе младших школьников контрольной группы (первое измерение) (р<0,05) 

 

Контрольная группа 

ДО 

 

cm
a

s 
т
р

ев
о

ж
н

о
ст

ь
 

E
 

эк
ст

р
а

п
у

н
и

т
и

в
н

ы
е
 

р
еа

к
ц

и
и

 

I и
н

т
р

о
п

у
н

и
т
и

в
н

ы
е
 

р
еа

к
ц

и
и

 

M
 и

м
п

у
н

и
т
и

в
н

ы
е
 

р
еа

к
ц

и
и

 

O
D

 ф
и

к
са

ц
и

я
  

н
а

 п
р

еп
я

т
ст

в
и

и
 

E
D

 ф
и

к
са

ц
и

я
  

н
а

 с
а

м
о

за
щ

и
т
е 

N
P

 

а
д

ек
в

а
т
н

а
я

 

р
еа

к
ц

и
я

 н
а

 

ф
р

у
ст

р
а

ц
и

ю
 

A открытость -0,146938 -0,162089 -0,460093 0,542026 -0,365837 0,241572 0,137393 

B интеллект -0,185451 -0,478547 0,255539 0,446711 -0,607286 0,318553 0,208005 

C уверенность 0,175070 0,239584 -0,437764 0,340393 -0,116079 -0,077953 0,016826 

D реактивность -0,030376 -0,237538 0,130523 0,000778 0,063601 -0,144725 -0,086445 

E доминирование -0,062343 0,275420 -0,380465 -0,206369 0,462312 -0,001512 -0,467538 

F склонность к риску 0,055365 0,370548 -0,121020 -0,381897 0,418618 -0,129669 -0,408491 

G исполнительность 0,107040 -0,236264 0,152502 0,251370 -0,477464 0,382858 0,279815 

H решительность 0,273973 0,077948 0,035005 0,352484 -0,562312 0,456931 0,009207 

I чувствительность -0,148901 -0,300100 0,356236 -0,087079 -0,112014 -0,107426 0,236047 

O тревожность -0,481426 -0,038431 -0,415766 0,060514 -0,076297 -0,007560 -0,287483 

Q3 самоконтроль 0,167308 0,098376 -0,063740 0,146064 0,009731 -0,215738 0,543494 

Q4 напряженность фрустрация -0,342548 -0,096225 0,062068 0,040405 -0,077927 0,129471 -0,159875 
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Приложение 9 
 

Значимые взаимосвязи в группе младших школьников контрольной группы (второе измерение) (р<0,05) 

 

Контрольная группа 
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A открытость -0,746504 0,341348 0,382012 -0,206595 0,221890 0,452651 -0,416690 

B интеллект -0,071895 -0,299728 0,530081 0,206723 -0,160902 0,294161 0,041138 

C уверенность -0,226416 -0,361010 -0,003230 0,173065 -0,435867 0,203804 0,409422 

D реактивность 0,317570 -0,478548 -0,425841 0,560512 -0,051478 -0,529052 0,262072 

E доминирование 0,554828 -0,276988 -0,248464 -0,062411 -0,112644 -0,400694 0,230170 

F склонность к риску 0,304257 0,094972 -0,396966 0,068624 0,273157 -0,437843 -0,129073 

G исполнительность -0,175109 -0,281384 0,379831 0,027262 -0,262248 0,472191 0,101203 

H решительность -0,348413 -0,272798 -0,159237 0,260630 -0,197607 0,088447 0,248025 

I чувствительность 0,480895 0,030007 0,051891 -0,238098 -0,089339 0,120123 0,103063 

O тревожность 0,669572 -0,171847 -0,068514 -0,009250 -0,217075 0,006334 0,319717 

Q3 самоконтроль -0,207057 0,226205 0,191516 -0,383051 0,053195 0,479308 -0,173874 

Q4 напряженность фрустрация 0,452580 -0,217451 -0,465634 0,045077 -0,271583 -0,406350 0,431053 
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