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Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпретации 

понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье 

личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности. 

Средства арт-терапии – это спонтанный рисунок (каракули, эстафета линий, 

«автографы», рисунок символами и т.д.) и живописные техники (монотипии, набрызг, 

кляксография, отпечатки и т.д.). 

В арт-терапевтическом процессе приобретается ценный опыт позитивных 

изменений. Постепенно происходит углубленное самопознание, самопринятие, 

гармонизация развития, личностный рост. Это потенциальный путь к 

самоопределению, самореализации, самоактуализации личности. 

Средства арт-терапии оказывают большое психотерапевтическое воздействие, 

влияние на эмоциональную сферу ребенка, при этом, выполняют коммуникативную, 

регулятивную функции, а также способствуют сохранению психического здоровья. 

Участие ребенка в художественной деятельности со сверстниками и взрослыми 

расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в 

совместной деятельности. 

Разнообразные техники и материалы помогают развитию креативности. Также 

этому способствует методика настроя на творчество, которая включена в структуру 

урока, и включает в себя упражнения на расслабление, движение под музыку. После 

таких упражнений ученики чувствуют в классе более комфортно и спокойно, более 
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ярко и оригинально выражают свои мысли и эмоции. 

Флоренс Кэйн использовала ряд упражнений, чтобы высвободить креативность 

и «выпустить вовне образы бессознательного». Ее студенты вставали в устойчивую 

позицию с мелком в руке и совершали ритмические движения рукой от плеча, они 

сначала как будто рисовали воображаемые линии в воздухе, а затем переносили их на 

бумагу. 

Арт-терапевты охотно воспользовались этими концептуализированными 

каракулями Ф. Кэйн и ввели данную технику в практику. Педагоги и психологи 

высоко оценили потенциал этой техники, так как она способствует немедленной 

реакции клиента, выражающейся непосредственно в рисовании каракулей, в поиске 

фигуры или образа, в завитках и петлях, и в окончательном этапе – создании 

завершающего рисунка. Целью Флоренс Кэйн было разжечь творческую искру в 

своих студентах и направить их в сторону переживания подлинно творческого 

процесса. Несомненно, некоторые арт-терапевты многое позаимствовали из этой 

техники, предназначенной для студентов-художников, детей и подростков. Но надо 

помнить, что в искусстве творческое переживание сконцентрировано на процессе, на 

результате и на художественном развитии творчества. 

Структура каракулей помогает зрению и мышлению подростка «распознать» 

предполагаемую фигуру или образ. Только «опознание» области с определенным 

контуром наделяет ее формой. Это действие не отличается от становления, 

формирования личности. На самом деле дети и подростки знают, откуда этот 

материал родом, является ли он освобожденным потоком бессознательного. 

Состояние нашего знания об этом бессознательном не влияет на видимое 

изображение фигуры, которая обретает существование. Человек выделяет фигуру в 

общей структуре каракулей. Обозначенная внешняя граница преобразует небольшое 

бесформенное пространство в отчетливую фигуру, которая теперь поддерживает 

хорошие отношения с Повседневной-Жизнью-в-Мире. По мере того, как автор 

каракулей находит все больше и больше фигур и обозначает больше границ, между 

фигурой и фоном или между личностью и окружающим миром возникают 

разнообразные сложные взаимоотношения. Таким образом, Повседневная-Жизнь-в-

Мире имеет для ребенка огромную значимость, она ответственна за содействие или 

препятствие прогрессу личности» [2]. 

Наиболее удачно применил средства арт-терапии в Европе И. Иттен, художник и 

педагог высшей школы строительства и дизайна в Веймаре. Он обучал студентов 

владеть выразительными возможностями языка форм для того, чтобы научить 

«полнее выражать образ». И. Игген считал необходимым применять специальные 

упражнения на расслабление, сосредоточение всего тела, концентрацию мыслей и 

чувств, используя для этого дыхание и медитации. Использование упражнений давало 

возможность творческого самовыражения студентов в обучении. 

Рисование позволяет проявлять, осознавать, а также выражать и тем самым 

отреагировать различные инстинктивные импульсы и эмоциональные состояния. 

Рисунок способствует преодолению защитных механизмов, прорыву содержания 

подавленных комплексов в сознание и переживанию сопутствующих им 

отрицательных эмоций. Это особенно важно для детей, которые не умеют или не 

могут выговориться, тем более что нарисовать фантазии легче, чем о них рассказать. 

Фантазии, будучи изображенными, на бумаге, ускоряют и облегчают вербализацию 

переживаний, это было подтверждено в работах Хелен Ландгертена и Дж. Ферса 

(Landgarten Н., 1981; Furth G. М., 1988). Исследования К. Янга (Jung С. G., 1963) 
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показывают, что, как и во сне, в рисовании осуществляется смещение и сгущение 

образов. Это снимает барьер эго-цензуры и посредством творчества открывает путь к 

выражению бессознательных идей в символической форме. Зарисовки сновидений и 

возникающих во сне чувств – один из специфических вариантов арт-терапии. 

Как отмечают Г.В. Бурковский, Р.Б. Хайкин специфика проективного рисования 

заключается в том, что ребенку намеренно предлагают сюжет проективного 

характера, а потом обсуждают рисунки и интерпретируют их. Длительная работа над 

заданной темой требует концентрации на проблеме, следствием чего может быть ее 

более ясное понимание («кристаллизация проблемы»). Таким образом, рисунок и его 

обсуждение выступают как средства усиления чувства идентичности ребенка, 

помогают ему узнать себя и свои возможности. 

В.Н. Мясищев считал, что ребенок получает возможность производить, 

«демонстрировать» окружающим свое умение и достижения в виде конкретных 

результатов. Рисование снимает напряжение, успокаивает. Возвращает ощущение 

собственной ценности, устраняет сомнения в собственных способностях к 

достижению успеха. 

«Особенно экспрессивная техника полезна для неразговорчивых детей. 

Благодаря этой технике ребенок начинает общаться, не вынуждая себя разговаривать 

[5, 239]. 

Выделим особую роль рисования в психическом развитии ребенка. Дети 

способные к игре воображения, имеют более высокий показатель интеллекта, легче 

преодолевают трудности, а развитие способностей к воображению улучшает их 

адаптивные возможности и процесс обучения. 

Деятельность творческого воображения ребенка почти никогда не возникает без 

помощи и участия взрослого. Но роль взрослого заключается не в том, чтобы поучать, 

а в том, чтобы совместно с учеником восходить к акту творчества. Для творческих 

уроков необходимо ощущение уверенности в том, что твои нестандартные находки 

будут замечены, приняты и правильно оценены. Кроме того, необходимым условием 

является активное, осознанное участие самой личности по созданию мотивации к 

развитию креативности, особенно эффективной формой в этом отношении, на 

настоящее время, является взаимодействие методов активного обучения (тренинга) с 

созданием специальных условий таких, например, как создание неформальной 

обстановки общения со сверстниками, обеспечение максимального комфортного 

эмоционального климата в группе, при решении всевозможных проблемных задач, 

тренирующих интеллектуальную и поведенческую гибкость. 

Арт-терапевтическая работа предполагает широкий выбор различных 

изобразительных материалов. Наряду с красками, карандашами, восковыми мелками 

или пастелью часто для создания коллажей или объемных композиций используются 

журналы, цветная бумага, фольга, текстиль; глина, пластилин, дерево, иные 

материалы. Необходимо иметь кисти разных размеров, губки для закрашивания 

больших пространств, ножницы, нитки, разные типы клеев, скотч и т.д. 

Живопись с помощью пальцев, а также упражнения с использованием 

различных материалов, дающих разные тактильные ощущения важны, так как, это 

пробуждают связанные с ранним детством, обычно приятные воспоминания, а также 

дают развиваться образом, ассоциациям, фантазии в целом. Техника «каракуль» 

знакомит со спонтанным способом рисования и развивает воображение. Любой 

человек, рассматривая облака, пятна, трещины, видит какие-то образы. Это относится 

и к каракулям, рассматривая их, можно увидеть большое разнообразие образов, но, 
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еще интереснее рассказывать об этом. 

Для развития творчества, креативности большую роль играют упражнения с 

участием всего тела, которые освобождают от невидимых зажимов, напряжения. 

Изображая образ с помощью собственного тела, дети освобождают свою творческую 

энергию в целом. 

Отдельного рассмотрения требует такая техника как рисование под музыку. 

Музыка может сопутствовать любому занятию, быть его фоном, создавая 

соответствующее настроение. Педагоги, использующие данный метод, говорят о 

закономерностях влияния музыки и рисования под нее, на психоэмоциональное 

состояние детей. В их наблюдениях сделан вывод о том, что рисование под музыку 

способствует формированию навыков саморегуляции; существенно обогащает 

эмоциональную сферу детей; совершенствуется способность слышать свой 

внутренний ритм и ритм других людей, что позволяет им строить позитивные 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

Особого внимания требует техника коллажа, которая помогает преодолеть 

робость, связанную с отсутствием «художественного таланта» и умений. 

Использование готовых предметов и изображений для создания из них новой 

композиции дает подросткам чувство защищенности. 

Как подчеркивает Р. Арнхейм, произведение изобразительного искусства всегда 

является не «иллюстрацией» к мысли автора, а конечным проявлением этого 

мышления (1994). Поэтому детские рисунки выступают как способы реализации 

знаний, смягчения затруднений в понимании понятий, упорядочивания 

представлений, как средство самомоделирования и самосознания в окружающем мире 

– аналогично тому, как это происходит в игре (К.Е. Хоменко, 1980; Л.С. Выготский, 

1987; Р.Б. Хайкин, 1992). В литературе, посвященной терапевтическим функциям 

рисования, подчеркивается же катализирующая функция рисунка, облегчающая 

психотерапевтический контакт с детьми и подростками. 

Длительная работа над заданной темой требует концентрации на проблеме, 

следствием чего может быть ее более ясное понимание («кристаллизация проблемы»). 

Таким образом, рисунок и его об суждение выступают как средства усиления чувства 

идентичности ребенка, помогают ему узнать себя и свои возможности 

Дети легко изображают себя в рисунках, играх, уделяя себе, большое внимание. 

Их эмоциональные установки сказываются на темах рисования. Положительный 

результат рисования может иметь место при непосредственном изображении 

конфликта. Поскольку дети чувствуют больше, чем могут выразить словами, 

особенно конфликтных ситуациях, где происходит накопление переживаний и 

эмоциональный «тормоз», рисунок дает ребенку возможность преодолеть 

психологический барьер неуверенности разобраться в себе (Захаров А.И., 1982). 

Практически любой детский рисунок — это особый материал, который, помимо 

художественно-творческого начала, имеет важный коммуникативный смысл и, 

благодаря отсутствию обдумывания, «цензуры», содержит обильную и доступную 

информацию об авторе. (Э.Г. Эйдемиллер,2002). 

Рисунок обогащает опыт личности, изменяет ее точку зрения, сдвигая центр 

интересов. Это изменение происходит постепенно, и отдельные его аспекты могут 

иметь различные значения для личности, в которой происходит безостановочное 

накопление материалов наблюдения и подстройка их к различным позициям, мыслям 

и чувствам. 

Рисунок применяется в арт-терапии для расслабления человека открывает 
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возможность и "наконец что-то сделать". Техника рисунка задумана так, чтобы 

заставить ребенка, подростка действовать, тем самым предоставляя источник 

удовлетворения и чувство завершения. Графическое самовыражение, которым 

является рисунок, таким образом, становится инструментом, ведущим к изменениям. 

В результате ребенок или подросток может позволить себе ослабить защиту и 

открыться навстречу другим возможностям, которые позволят изменить реальность. 

Открываясь новому опыту, приносимому инструкцией рисовать, подросток 

начинает замечать реальность в настоящих, постоянных формах, без помех, 

накладываемых вербальной защитой. Этот процесс инициирует постепенную 

трансформацию личности, увеличивая ее гибкость в мышлении и наблюдении. В 

свою очередь, это дает мудрость, позволяющую приобрести большую терпимость к 

своей неуверенности. Таким образом, рисунок дает ребенку, подростку шанс увидеть 

себя по- новому. Рисунок настолько образен, что это облегчает взгляд внутрь себя [4]. 

Существенное значение в развитии и функционировании воображения имеет 

речь. Исследованию роли речи в процессе становления воображения всегда 

отводилось должное место в работах отечественных психологов (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская). Отмечается, что мощный шаг в развитии детского 

воображения совершается именно в непосредственной связи с усвоением речи, что 

дети с задержкой речевого развития оказываются отстающими и в развитии 

мышления, и в развитии воображения. Участие второй сигнальной системы в 

формировании и развитии образов воображения, по мнению Е.И. Игнатьева, помогает 

«разворачиванию» этих образов, способствует их совершенствованию. 

Слова не менее экспрессивны, чем искусство; потому что сознание, мышление и 

речь – единство и поэтому мы стремимся к четким формулировкам. В определенные 

моменты словам отводится особая роль. Например, в свободной игровой активности 

перед собственно творческим процессом дети часто дополняют жесты словами, в 

которых проявляется интерес, осторожность, страх и возбуждение, а иногда издает 

эмоционально окрашенные звуки. Когда создатели художественных работ выражают 

свое отношение к ним в словах, речь используется для артикулированного описания 

творческой экспрессии и носит глубоко личностный характер. Временами словесный 

взрыв следует за долгим периодом бессловесной работы интуиции. 

Тем не менее, преподавателю нужно помнить, что различная деятельность, 

особенно в процессе творческой работы, может протекать в молчании. Важно, чтобы 

ребенок имел достаточно времени молча делать и осматривать художественную 

работу. Таким образом, преподаватель должен "понимать важность молчания и 

освободиться от давящего желания прервать молчание, научиться чувствовать себя 

удобно в такой ситуации. Когда ребенок поглощен своей работой или когда он 

молчит и смотрит на нее, преподавателю важно слушать молчание так же, как важно 

слушать слова» (М. Бетенски) [1: 41]. 

К основным принципам работы с детьми можно отнести поддержание в ребенке 

его творчества, собственного достоинства и позитивного образа "Я". Преподавателю 

следует говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и 

характере самого ребенка, отмечать сдвиги в личностном росте посредством 

сравнения ребенка с самим собой, а не с другими детьми, не применять негативных 

оценочных суждений. Не нужно навязывать ребенку способов деятельности и 

поведения вопреки его желанию, принимать и одобрять все поступки творческой 

деятельности ребенка независимо от содержания, формы, качества. 

Использование арт-терапии позволяет учитывать особенности проведения 
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занятий. Содержание, способ воплощения задуманного, темп творческой 

деятельности определяется каждым самостоятельно. Это, наряду с терапевтическими 

целями, имеет диагностическую значимость. Темы, связанные с восприятием себя, 

позволяющие изучать систему отношений детей и положительно влиять на ее 

изменения (нарисовать или вылепить автопортрет; изобразить, каким тебя видят друг 

и недруг; нарисовать свой герб, отражающий характерные свойства личности и т.п.). 

Упражнения и темы, позволяющие изучить отношения в семье ребенка с целью 

выявления причин нарушений поведения и их последующей коррекции (с помощью 

песочницы и разных фигурок скомпоновать какую-то бытовую сцену; изобразить 

членов семьи в виде животных или предметов). 

Работа в парах, направленная на развитие коммуникативных возможностей 

школьников («каракули Винникота» - один участник рисует каракули и передает 

другому, чтобы тот создал образ; один участник начинает рисунок на свободную или 

заданную тему, а другой заканчивает; затем результаты совместной работы 

обсуждаются). Техники, сочетающие изобразительную деятельность с другими 

формами творческого самовыражения (передача впечатлений от музыки с помощью 

рисования в процессе ее прослушивания; изображение образов, вызываемых 

звучанием собственного имени, ощущениями от своих танцев под музыку, 

изображение в рисунке или скульптуре каких- то своих качеств в виде отдельных 

персонажей и разыгрывание диалогов между ними, отражение в рисунке впечатлений 

от поэтических произведений и т.д.). 

Одни из программ развития творческого мышления были разработаны  

П. Торренсом и Э. Боно. Тренинг творческих способностей П. Торренса [5] позволяет 

освободить детей от внешне навязываемых ограничений и стандартов. Признавая 

тренируемость такого элемента креативности, как дивергентность мышления, он 

сформулировал ряд требований к методическим приемам и средствам, позволяющим 

стимулировать и раскрывать неосознаваемые компоненты творческого процесса 

подростков. Эти занятия наплавлены на то, чтобы помочь подростку содействовать 

переходу из обычных состояний сознания в необычные, по крайней мере на короткие 

промежутки времени; обладать возможностями возбуждать взаимодействие 

интеллектуальных, волевых и эмоциональных функций; обеспечить реалистическое 

столкновение с проблемой, эмоциональную вовлеченность; содействовать 

столкновению противоположных понятий, образов, идей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ наиболее известных определений "творчества" и "креативности" 

приводит нас к выводу, что специфичность понятия "творчество" заключается в том, 

что чаще всего исследователи трактуют его как особый целостный вид деятельности, 

включающий все необходимые компоненты (мышление, мотивацию, способности), 

обуславливающий общее развитие личности, ее вклад в историю человечества  

(JI.C. Выготский, C.JI. Рубинштейн, A.B. Брушлинский, В.В. Давыдов и др.). В то 

время как термин "креативность" связывают с особенностями мышления, 

совокупностью способностей, позволяющих генерировать идеи, отличающиеся от 

общепризнанных, стереотипных. 

Личностный подход к изучению креативности в большей степени 

сконцентрирован на выявлении индивидуальных различий субъектов творчества. 

Наиболее часто встречаемыми качествами творческой личности являются готовность 

к риску, независимость, работоспособность, терпимость в ситуациях 

неопределенности, чувство юмора, настойчивость, уверенность в себе, адекватность 
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самооценки, высокая сила Я, открытость опыту, стремление к 

самосовершенствованию, духовному росту. Однако параметры креативной личности 

не имеют жестко заданных границ. Изучение личностных аспектов креативности 

следует рассматривать как самостоятельную область исследований творчества. 

2. По мнению большинства исследователей, креативность поддается развитию. 

Особенно эффективно воздействие на ее формирование в сензитивные периоды 

психического развития детей. Дошкольный возраст и подростковый являются теми 

возрастами, в которые происходит интеллектуальное развитие креативов  

(В.Н. Дружинин, Е.Л. Солдатова и др.). 

3. Психологический анализ исследований отечественных и зарубежных авторов, 

показал, что воображение и чувство (эмоции) в жизни ребенка нераздельны. Эмоция 

как бы собирает впечатления, мысли и образы, созвучны настроению человека. 

Богатая эмоциональная жизнь стимулирует развитие воображения ребенка. 

4. Средства арт-терапии развивают чувства детей. Осуществляя процесс 

творчества, ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций как от 

процесса деятельности, так и от полученного результата. Арт-терапия способствует 

более интенсивному развитию высших психических функций, таких, как память, 

мышление, восприятие, внимание. Последние, в свою очередь, определяют 

успешность учебы ребенка. 

5. Условия, которые способствуют развитию креативности в детском возрасте 

выделены П. Торренсом и включают: ориентация ребенка на творческие решения; 

снятие преград в отношении инициативы ребенка; поощрение различных творческих 

продуктов дома и в школе; предоставление возможности действовать с мыслями и 

предметами; воспитание у ребенка осознания ценности творческих черт своей 

личности; воспитание у ребенка внимания ко всем свойствам окружающей среды. 
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