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Аннотация
Введение. Статья посвящена изучению проблемы формирования эмоционального бла-
гополучия у подростков из дисфункциональных семей. Анализ исследований показал 
несоответствие между ростом числа подростков из дисфункциональных, дезоргани-
зованных и проблемных семей с очевидными проявлениями эмоционального неблаго-
получия и потребностью социума в гармоничном развитии молодого поколения. Изу-
чение особенностей эмоционального благополучия подростков из дисфункциональных 
семей и поиск эффективных психологических средств его формирования подчёркивает 
актуальность проблемы. Цель этого исследования заключается в постановке пробле-
мы и определении подходов к изучению процесса формирования эмоционального благо-
получия у подростков из дисфункциональных семей. 
Материалы и методы. Подростки, воспитывающиеся в дисфункциональных семьях, 
являются объектом нашего исследования. Предмет исследования – процесс форми-
рования эмоционального благополучия у подростков из дисфункциональных семей. С 
учётом обозначенной проблемы и цели решались 
следующие задачи: проанализировать состояние проблемы эмоционального бла-
гополучия личности в научной литературе; выявить особенности эмоционального 
благополучия подростков из дисфункциональных семей; теоретически обосновать и 
эмпирически проверить эффективность психологического тренинга с элементами 
арт-терапии, направленного на формирование эмоционального благополучия у под-
ростков из дисфункциональных семей. Применялся комплекс психодиагностических 
методик, позволяющий выявить особенности эмоционального благополучия у под-
ростков. Использован непараметрический метод статистического анализа – крите-
рий знаков G.
Результаты исследования. Представлены результаты теоретического изучения 
психологического, субъективного и эмоционального благополучия личности, проанали-
зированы ключевые компоненты и показатели детского благополучия. Описана спец-
ифика проявлений эмоционального благополучия подростков из дисфункциональных 
семей. Подчёркивается, что психологическая атмосфера дисфункциональных семей, 
отсутствие гармонии и поддержки во взаимоотношениях негативно сказываются на 
психоэмоциональной и поведенческой сферах подростка. Представлены результаты 
________________________
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эмпирического исследования по внедрению тренинговой программы с использованием 
элементов арт-терапии в качестве психологического метода по формированию эмо-
ционального благополучия подростков из дисфункциональных семей.
Обсуждение и заключение. Реализованная программа позволила улучшить показате-
ли эмоционального благополучия у подростков. Полученные данные могут представ-
лять интерес для специалистов в области психологии, педагогики и социальной рабо-
ты по сопровождению детей.

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, подростки, формирование, эмоцио-
нальное неблагополучие, дисфункциональные семьи, проблемные семьи
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the study of the problem of shaping emotional well-be-
ing in adolescents from dysfunctional families. The analysis of research has shown a dis-
crepancy between the growing number of adolescents from dysfunctional, disorganized, and 
problematic families with obvious manifestations of emotional distress and the need of soci-
ety for the harmonious development of the younger generation. The study of the peculiarities 
of the emotional well-being of adolescents from dysfunctional families and the search for 
eff ective psychological means of its formation emphasizes the relevance of the problem. The 
purpose of this study is to state a problem and identify approaches to studying the process of 
sha ping the emotional well-being of adolescents from dysfunctional families.
Materials and Methods. Teenagers raised in dysfunctional families are the object of our 
research. The subject of the study is the process of shaping the emotional well–being of ad-
olescents from dysfunctional families. Taking into account the identifi ed problem and goal, 
the following tasks were solved: to analyze the state of the problem of emotional well-being 
of a person in the scientifi c literature; to identify the features of the emotional well-being of 
adolescents from dysfunctional families; to theoretically substantiate and empirically test 
the eff ectiveness of psychological training with elements of art therapy aimed at shaping 
emotional well-being in adolescents from dysfunctional families. A set of psychodiagnostic 
techniques was used to identify the features of emotional well-being in adolescents. A non-
parametric method of statistical analysis is used - the criterion of G signs.
Results. The results of the theoretical study of the psychological, subjective and emotion-
al well-being of the individual are presented, the key components and indicators of child 
well-being are analyzed. The specifi city of the manifestations of emotional well-being of ad-
olescents from dysfunctional families is described. It is emphasized that the psychological 
atmosphere of dysfunctional families, the lack of harmony and support in relationships neg-
atively aff ect the psycho-emotional and behavioral spheres of a teenager. The results of an 
empirical study on the implementation of a training program using elements of art therapy 
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as a psychological method for the formation of emotional well-being of adolescents from 
dysfunctional families are presented.
Discussion and Conclusion. The implemented program made it possible to improve the in-
dicators of emotional well-being in adolescents. The data obtained may be of interest to 
specialists in the fi eld of psychology, pedagogy, and social work for accompanying children.

Keywords: emotional well-being, adolescents, formation, emotional distress, dysfunctional 
families, problem families

For citation: Bochantseva L.I. Formation of Emotional Well-Being in Adolescents from 
Dysfunctional Families. Pedagogicheskiy IMIDZH = Pedagogical IMAGE. 2024; 18 (3): 
pp. 395-409 (In Rus.). DOI: https://doi.org/10.32343/2409-5052-2024-18-3-395-409

Введение
Ключевая роль семьи заключается в обеспечении безопасности, любви, заботы и 

психологической поддержки ребёнка. Безусловно, от качества отношений в семье и 
психологической атмосферы зависит эмоциональное благополучие (ЭБ) ребёнка в ней. 

В ежегодном мониторинге Росстата представлен учёт количества семей с выявлен-
ными случаями жестокого обращения с детьми и преступлений, которые были совер-
шены в отношении несовершеннолетних. По представленным данным, 59 % семей, 
проживающих в сельской местности, находятся в трудной жизненной ситуации и со-
стоят на учёте в органах системы профилактики. В социально опасном положении на-
ходятся 55 % семей, которые состоят на учёте в городской местности. 

30,2 млн детей в возрасте до 18 лет проживало в России, по данным на 1 января 
2019 г. Из них 5 млн – это дети из отдельных категорий семей, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки. Каждый шестой ребёнок в стране испытывает 
эмоциональное неблагополучие (ЭН) из-за недостатка любви, заботы, поддержки со 
стороны взрослых, переживания семейной ситуации.

По данным ВЦИОМ, 16 % россиян утверждают, что в их окружении есть семьи, в 
которых родители систематически злоупотребляют алкоголем, а также не проявляют 
внимания к своим детям и их нуждам [1]. Семьи, в которых сформировались продол-
жительные напряжённые или конфликтные отношения или в которых не выполняется 
воспитательная функция, а также неполные семьи – материнские или отцовские, где 
нарушаются нормы морали, принято называть «проблемными». В предыдущем ис-
следовании мы отмечали, что «к проблемным семьям относятся неблагополучные и 
дисфункциональные семьи, то есть семьи, в которых нарушено функционирование, 
отмечается низкий уровень состояния психологического комфорта внутри семейного 
пространства» [2, с. 50]. Когда ребёнок растёт в дисфункциональной семье, он «испы-
тывает физическую и эмоциональную отверженность со стороны родителей, которые 
недостаточно проявляют заботу, внимание к интересам и потребностям, у них отсут-
ствует контроль за его поведением и успеваемостью в школе и в целом за его поведе-
нием» [там же, с. 52].

Проблема ЭБ в психологической науке рассмотрена опосредованно и в целом оста-
ётся малоизученной [3, с. 41]. При этом многие вопросы, связанные с формированием 
ЭБ подростков из дисфункциональных семьей, до сих пор остаются нерешёнными и 
имеют недостаточнее толкование в психологической практике. Этим обусловлена осо-
бая значимость и актуальность данного исследования. 

Анализ психолого-педагогических исследований выявил противоречие между ро-
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стом числа подростков из дисфункциональных семей, очевидными проявлениями ЭН, 
с одной стороны, и потребностью общества в гармоничном развитии подрастающего 
поколения – с другой. Разрешение данного противоречия позволило обозначить тему, 
цель и задачи исследования. Поиску эффективных психологических средств форми-
рования ЭБ у подростков, воспитывающихся в дисфункциональных семьях, уделено 
недостаточное внимание учёных и специалистов. Указанное обстоятельство стало при-
чиной нашего интереса к данной проблематике.

Целью работы является анализ существующей проблемы и определение возмож-
ных эффективных психологических средств, влияющих на процесс формирования ЭБ 
у подростков, воспитывающихся в дисфункциональных семьях.

Обзор литературы
Со второй половины XX в. интерес исследователей к феномену благополучия зна-

чительно возрос. В толковом словаре этот феномен трактуется как счастливое и спо-
койное состояние или существование человека. В другом контексте данное понятие 
означает жизнь в достатке. 

В научной литературе часто упоминаются различные категории благополучия, та-
кие как психологическое (ПБ), субъективное (СБ), эмоционально-личностное, соци-
ально-эмоциональное. Понятия ПБ и СБ синонимичны и включают не только счастье 
и удовлетворённость своей жизнью, но и отсутствие негативных (отрицательных) эмо-
ций и переживаний, хорошее физическое и психическое здоровье, чувство безопасно-
сти, наличие необходимых ресурсов и доступ к ним [4].

По мнению Ю. Б. Григоровой, «каждое из них является созвучным понятию ЭБ. 
При использовании этого термина отмечается направленность эмоциональных пере-
живаний личности как наиболее важный аспект благополучия» [5, с. 332].

В монографии под редакцией Г. С. Никифорова, посвящённой вопросам психологии 
здоровья, Л. В. Куликовым выделяется пять основных компонентов СБ: социальный 
статус и межличностные отношения, осознание смысла жизни, состояние физического 
комфорта, удовлетворённость материальным состоянием и финансовым положением, 
внутренний психический баланс и гармония эмоций. Социальное, духовное, физиче-
ское, материальное и ПБ взаимосвязаны и влияют на устойчивое, преобладающее и 
текущее настроение, характеризуя уровень благополучия личности [6, с. 405].

Благополучие субъекта отражается в поведенческом, когнитивном и эмоциональ-
ном аспектах личности и является ключевым показателем психологического комфор-
та. Поведенческий (конативный) компонент СБ состоит из определённых моделей 
поведения, которые способствуют улучшению качества жизни субъекта, обеспечивая 
высокую степень самореализации и самоактуализации, позитивное отношение к окру-
жающей действительности и проектированию жизнедеятельности. В когнитивный 
компонент СБ входят позитивные знания о себе и мире, являющиеся результатом реф-
лексивных суждений. Эмоциональная составляющая СБ включает в себя чувства и пе-
реживания, связанные с успешным или неуспешным функционированием личности, а 
также общее эмоциональное состояние.

Л. В. Куликовым обосновывается выделение двух ключевых аспектов СБ: когнитив-
ного (рефлексивного), отражающего представления индивида о своём благополучии, и 
эмоционального, включающего удовлетворённость жизнью, ощущение благополучия 
и преобладающий эмоциональный фон. В своей работе он пишет: «Удовлетворённость 
своей жизнью является одновременно одной из основных частей эмоционального ком-
понента настроения» [6, с. 406].

В рамках реализации исследований международного проекта «Детские миры» про-
блема СБ детей нашла отражение в трудах российских учёных [7; 8], которые исполь-
зовали систему показателей детского благополучия, предложенную Фондом детского 
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развития (США). Учёными представлен когнитивный (знаниевый) компонент СБ детей, 
возникающий «при целостной картине мира, текущей жизненной ситуации, в которой 
ребёнок счастлив» [9, с. 85]. В этот компонент входит общая интеллектуальная оценка 
удовлетворённости личности различными сферами собственной жизни. Это означает, 
насколько собственная жизнь ребёнка удовлетворяет его индивидуальные ожидания. 

Освещению проблемы ПБ личности посвящена ежегодная международная науч-
но-практическая конференция в УрГПУ, организованная совместно с Ферганским го-
сударственным университетом (Узбекистан). В сборниках конференций представлены 
результаты изучения социокультурных факторов ПБ, психоэмоционального состояния 
и жизнеспособности личности [10].

Теоретическое осмысление феномена ПБ показано в работе М. А. Даниловой и 
Н. Т. Панина [11], где ПБ определяется как структура отношений личности к своим 
желаниям, исходящих из набора психологических и социально-психологических отно-
шений, включающих в себя внутренние и внешние детерминанты.

Е. В. Иванова и И. В. Шаповаленко [12] провели обзор современных зарубежных и 
отечественных научных работ, посвящённых ПБ и ЭБ детей. По их мнению, наиболь-
шее внимание в отечественных исследованиях уделяется СБ детей. Они отмечают, что 
феномены ЭБ и ПБ тесно взаимосвязаны. Разделяя взгляды И. В. Дубровиной [13] и 
коллектива учёных МГППУ [14], они сходятся во мнении, что данные категории «не 
имеют достаточно чётких границ между собой и ясных показателей/критериев, по ко-
торым ЭБ можно было бы дифференцировать от ПБ» [12, с. 53]. Е. В. Ивановой были 
выявлены «взаимосвязи ЭБ детей и особенностей детско-родительских отношений и 
супружеских отношений» [15, с. 101], «связи ЭБ детей с жизнестойкостью их родите-
лей» [15, с. 98].

Проблема ЭБ отражена в трудах отечественных и зарубежных учёных, чьи исследо-
вания были посвящены эмоциям личности (Л. С. Рубинштейн, П. К. Анохин, А. Н. Ле-
онтьев, П. В. Симонов, М. Аргайл, А. К. Изард, П. Экман и др.).

Описание четырёх взаимно дополняющих друг друга подходов к исследованию ЭБ 
личности представлено в работе Д. С. Никулиной [16]. Так, Л. И. Божович, М. В. Зино-
вьевой, В. И. Самохваловой, Т. Я. Сафоновой, О. И. Бадулиной и другими учёными ЭБ 
детей рассматривалось в аспекте их эмоционального самочувствия. В. Р. Сары-Гузель, 
Л. М. Аболиным и О. А. Воробьевой данный феномен определялся в качестве показа-
теля успешной эмоциональной регуляции личности, т. е. того, как человек переживает 
эмоции и умеет их адекватно выражать. Ряд учёных (Л. В. Куликов, М. Ю. Долина, 
М. С. Дмитриева, М. А. Рязанов и О. В. Иванов) ЭБ представляли как составную и 
неотъемлемую часть ПБ личности. Учёными И. В. Дубровиной и Л. В. Тарабакиной 
выделены уровни психологического и эмоционального здоровья. Эти понятия ими рас-
сматривались как тождественные понятию ЭБ.

Т. Е. Наливайко и М. В. Шинкорук, анализируя отечественные исследования, дела-
ют вывод, что «ЭБ является интегральной чувственной характеристикой, обусловли-
вающей успешное функционирование личности» [5], «состояние удовлетворённости 
личности собой, взаимодействием с другими, осуществляемой деятельностью и жиз-
ненными обстоятельствами» [17, с. 31].

В качестве основных показателей ЭБ личности А. Г. Белов выделяет «преобладаю-
щий эмоциональный фон, доминирующие психоэмоциональные состояния и уровень 
развития эмоциональной регуляции» [18, с. 220].

В существующих трактовках рассматриваемого понятия учёными подчёркивается 
комфортное положительно-эмоциональное самочувствие или стабильное позитивное 
состояние личности, возникающее вследствие удовлетворения базовых (социальных и 
биологических) потребностей и являющееся «основой взаимоотношений человека с 
окружающей действительностью» [17, с. 29]. Подчёркивается, что ЭБ воздействует не 
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только на внутренние переживания человека, но и на познавательные способности и 
эмоционально-волевые аспекты.

По мнению М. В. Даниловой и Л. В. Рыкман, ЭБ подростков представляет собой 
«субъективную оценку человеком себя и собственной жизни, ощущение комфорта в 
семье и вне её» [19, с. 41]. В качестве базовых составляющих ЭБ они выделяют баланс 
эмоциональных переживаний, удовлетворение потребностей, наличие жизненных це-
лей, социальную компетентность, независимость в собственном мнении, ощущение 
счастья и удовлетворённость жизнью.

Содержательные характеристики ЭБ и ЭН были выделены Д. С. Никулиной [16]. 
Преобладание положительных эмоций, удовлетворённость, уверенность и спокой-
ствие, субъективное ощущение счастья, стремление к позитивным отношениям с окру-
жающими, основанным на доверии и заботе, представляют показатели ЭБ личности. 
Противоположными перечисленным характеристикам являются особенности лично-
сти с ЭН. Личность с ЭН испытывает доминирование негативных эмоций, таких как 
отчаяние, обида, страх и недовольство. Также ей свойственна психическая нестабиль-
ность, неуравновешенность, ярко выраженная агрессия. Как правило, человек может 
ощущать подавленность и безысходность, что характерно для депрессии, глубокой 
печали и потери интереса к жизни. Доминирование сильных переживаний, препят-
ствующих активной деятельности личности, отчуждённость и социальная изоляция, 
отсутствие контакта с внешним миром и собственной внутренней эмоциональной сфе-
рой – признаки ЭН личности.

Анализ исследований показал, что ЭБ является сложным психологическим явле-
нием, которое остаётся малоизученным. Общепризнанная модель структуры ЭБ не 
создана, что затрудняет его эмпирическое изучение. Мы рассматриваем ЭБ личности 
как стабильное положительное эмоциональное состояние, основанное на удовлетворе-
нии биологических и социальных потребностей, чувства уверенности, защищённости, 
способствующее гармоничному развитию и формированию положительных качеств и 
доброжелательного отношения с окружающими. ЭБ влияет на особенности пережива-
ний, познавательную, эмоционально-волевую, поведенческую сферы человека.

Несмотря на отсутствие единого мнения о содержании критериев ЭБ личности, в 
качестве основных перечислим следующие:

– доминирование позитивного эмоционального состояния, преобладание поло-
жительных чувственных переживаний (таких как любовь, радость, умиротворение и 
спокойствие) над отрицательными (гневом, злостью, обидой, страхом, отвращением и 
др.), т. е. отсутствие сильных переживаний, вызывающих негативные эмоции, приво-
дящих к стрессовым и депрессивным состояниям; 

– наличие контактов и позитивных отношений с внешним миром, желание нахо-
диться в обществе, открытость к общению с окружающими, удовлетворённость обще-
нием с ними;

– ощущение гармонии со своим внутренним миром, в том числе и с эмоциональной 
сферой, характеризующее уровень самопринятия;

– «…умение распознавать эмоции других;
– психическая устойчивость и уравновешенность;
– допустимая степень личностной и ситуативной тревожности;
– преобладание активности, хорошего самочувствия, настроения и работоспособ-

ности;
– наличие чётких жизненных планов» [17, с. 30].
Подростковый возраст – сложный кризисный период возрастного развития. Пси-

хологическая атмосфера в семье, складывающиеся детско-родительские отношения 
оказывают значительное влияние на психоэмоциональную сферу подростка. Проявляя 
заботу и поддержку, демонстрируя уважительное отношение к нему и безусловную 
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любовь, родители тем самым формируют состояние удовлетворённости и эмоциональ-
ного комфорта у него.

В дисфункциональной семье отсутствует не только гармония во взаимоотношени-
ях, но и взаимопонимание, поддержка. Психологический климат дисфункциональной 
семьи негативно сказывается как на эмоциональной сфере подростка, так и на пове-
денческой, ещё больше усугубляя негативные проявления данного возраста. В пси-
хоэмоциональной сфере у него наблюдается неуравновешенность, повышенная эмо-
циональность, агрессивность, склонность к депрессии и суициду. Подростки, в силу 
возникающих в семье конфликтов и ссор, пренебрежительного отношения взрослых к 
нуждам и проблемам, чаще всего замыкаются. Своевременная психолого-педагогиче-
ская помощь необходима не только подростку, но и его семье.

Интересный опыт реализации международной программы «Направляемый диалог» 
(ICDP) по формированию ЭБ детей посредством развития эмоционального интеллек-
та родителей описан О. М. Исаевой и Н. И. Дунаевой [20]. Доказано, что высокий 
уровень эмоционального интеллекта родителей, их субъективное ощущение счастья и 
желание поддерживать гармоничные отношения с ребёнком, основанные на доверии, 
способствуют формированию ЭБ детей.

Одна из задач нашего исследования заключалась в теоретическом обосновании 
необходимости применения возможных психологических средств с целью формиро-
вания ЭБ подростков из дисфункциональных семей. Изменение ЭБ «возможно по-
средством создания иных условий окружения, использования обучения и тренировки, 
копинг-стратегий, саморегуляции и когнитивной переработки» [15, с. 58].

В качестве возможных психологических средств по формированию ЭБ у подрост-
ков из дисфункциональных семей можно назвать следующие методы: арт-терапевтиче-
ские (музыкотерапия, психогимнастика, библиотерапия, сказкотерапия или сочинение 
историй; психодрама, изотерапия и др.) и методы поведенческой коррекции.

Арт-терапевтические методы позволяют подросткам выразить свои эмоции и чув-
ства, расслабиться, снять стресс, преодолеть страхи и неуверенность в себе, улучшить 
своё эмоциональное состояние через рисование, лепку, музыку, чтение и обсуждение 
книг, театральные постановки и другие виды искусства. Игровая терапия – это тех-
нология, представляющая комплекс игровых методик, форм, средств, ситуаций, на-
правленных на решение проблемы преодоления негативных последствий воспитания 
в семье. В процессе игры подросток проигрывает свой негативный опыт, конструирует 
реальные ситуации, происходившие с ним в семье, пытается преодолеть последствия 
психотравмирующих явлений, найти выход из сложившегося положения. Психогим-
настические упражнения снижают уровень агрессии, тревожности и напряжения, 
способствуют получению положительного опыта в области социального взаимодей-
ствия подростков. Н. Б. Дмитриева рекомендует применять следующие упражнения: 
«Растворение чувства обиды», «Преодоление раздражительности», «Формирование 
положительного настроения» (с применением фоновой музыки) [21]. Психодрама спо-
собствует преодолению негативных последствий воспитания подростка в дисфункци-
ональной семье. Технология кукольной драматизации обладает большим потенциалом 
в профилактике агрессивного поведения, девиации, депрессии и других проблем. Вза-
имодействуя с объектами и материалами изобразительного искусства, подросток имеет 
возможность выразить свои чувства, выплеснуть на холст эмоции (печаль, негодова-
ние, страх). Творческий процесс способствует возникновению положительных эмоций 
и приподнятому настроению, которые необходимы лицам подросткового возраста из 
дисфункциональных семей. Обрести гармонию со своим внутренним миром подрост-
ку из дисфункциональной семьи поможет библиотерапия. Чтение книг успешно со-
вмещается с живописью. Подростки, обсуждая прочитанное, создают иллюстрации к 
понравившимся эпизодам.
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Метод поведенческой коррекции является также важным инструментом для фор-
мирования ЭБ подростков. Он основан на активном психологическом воздействии и 
направлен на изменение поведения подростка через обучение новым для него навы-
кам и стратегиям, позволяющим распознавать и контролировать эмоции, справляться 
с трудностями.

Применение тренинга с элементами арт-терапии, возможно, будет более эффектив-
ным психологическим средством по формированию ЭБ подростков из дисфункцио-
нальных семей. Экспериментальная проверка эффективности такого тренинга позво-
лит определить степень его влияния на психоэмоциональное состояние подростков в 
целом.

Материалы и методы
Исследование проводилось в социально-реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних. В нём приняли участие 30 подростков (12–14 лет), получающих ком-
плексную помощь в данном специализированном центре из-за психолого-педагогиче-
ских и социальных проблем в семье.

Исследование осуществлялось в три этапа. Констатирующий этап – первичная ди-
агностика показателей ЭБ подростков из дисфункциональных семей. Апробация про-
граммы тренинговых занятий с элементами арт-терапии, направленных на улучшение 
показателей ЭБ подростков (формирующий этап). Контрольный этап – повторная диа-
гностика и оценка эффективности реализации программы, направленной на формиро-
вание ЭБ подростков из дисфункциональных семей.

Для достижения цели исследования и реализации задач применялся комплекс 
психодиагностических методик, позволяющих определить показатели ЭБ подрост-
ков. Шкала СБ А. Перуэ-Баду в адаптации М. В. Соколовой [22] применялась для 
измерения эмоционального комфорта подростков (эмоциональный компонент СБ). 
При применении данной шкалы учитывалось эмоциональное состояние респонден-
тов: их преобладающее настроение, самооценка текущего состояния здоровья и са-
мочувствия, напряжённость и чувствительность к происходящим событиям, а также 
степень их удовлетворённости от повседневной деятельности. Методика диагностики 
СБ Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой [23] содержит шкалу ЭБ. Опросник «Индекс 
жизненной удовлетворённости» (ИЖУ) Б. Ньюгартен в адаптации Н. В. Паниной [22] 
позволяет оценить общее психологическое состояние, степень психологического ком-
форта и адаптированности личности. Данный инструментарий проверен психометри-
чески и успешно применён в различных психологических исследованиях.

В качестве методов обработки данных применялись количественный и качествен-
ный анализ результатов исследования, непараметрический метод статистического ана-
лиза – критерий знаков G.

Результаты исследования
На начальном этапе у подростков был выявлен выраженный уровень эмоциональ-

ного дискомфорта, свидетельствующий об их неудовлетворённости собой и своим 
положением, окружением; об отсутствии доверия к другим и надежды на будущее. 
Наличие склонности к депрессии и тревожности, пессимистического настроя, замкну-
тости приводило к возникновению проблем в общении со сверстниками, трудностям 
в социальной адаптации. Отвечая на вопросы используемых методик, они отмечали 
наличие у себя тоскливого настроения, тревоги и беспокойства, а также проблем с 
физическим самочувствием и повышенной утомляемостью, частыми перепадами на-
строения. Они также указывали на конфликтность в семье, снижение интереса к учёбе 
и общению с друзьями. Анализ полученных данных по ИЖУ показал недостаточный 
интерес подростков к жизни, отсутствие увлечённости и энтузиазма в выполнении по-
вседневных дел. Примирение с жизненными неудачами и покорное принятие бытия 
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свидетельствуют об отсутствии активности у подростков в стремлении к достижению 
целей. Из-за низкой самооценки они характеризуют свои внешние и внутренние каче-
ства часто негативно.

После формирующего этапа с целью выявления эффективности реализованного 
тренинга с элементами арт-терапии по формированию ЭБ у подростков из дисфунк-
циональных семей проведён контрольный этап. Полученные результаты свидетель-
ствуют об изменении показателей ЭБ у подростков, принявших участие в тренинговой 
программе (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей эмоционального благополучия 
у подростков из дисфункциональных семей до и после формирующего 

этапа эксперимента

Наименование показателя Средние значения выборки
Констатирую-
щий этап

Контрольный 
этап

Шкала СБ А. Перуэ-Баду в адаптации М. В. Соколовой (в стенах, от 0 до 10)
Напряжённость и чувствительность 7,5 4,5
Психоэмоциональная симптоматика 8,5 4
Изменение настроения 7,5 5,5
Значимость социального окружения 8 3
Самооценка здоровья 7 3
Степень удовлетворённости повседневной жизнью 8 4,5

Методика диагностики СБ Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой (в баллах, от 0 до 5)
ЭБ 2,5 4,5
Экзистенциально-деятельностное благополучие 3,5 4
Эгоблагополучие 2,5 4,5
Гедонистическое благополучие 3 4
Социально-нормативное благополучие 3,5 4

Опросник ИЖУ Б. Ньюгартен в адаптации Н .В. Паниной 
(в баллах, от 0 до 8, по ИЖУ – от 0 до 40)

Интерес к жизни 5,5 6,5
Последовательность и целеустремлённость в достижении по-
ставленных целей

5 5,5

Согласованность между поставленными и достигнутыми целями 4,5 5,5
Положительная оценка себя и собственных поступков 5,5 6,5
Общий фон настроения 4 5,5
ИЖУ 24,5 29,5

Эффективность процесса формирования ЭБ подростков из дисфункциональных се-
мей обеспечивается положительной динамикой показателей, фиксирующих качествен-
ные изменения после участия подростков в тренинговых занятиях с применением эле-
ментов арт-терапии. 

Критерий знаков G – непараметрический метод статистического анализа, применя-
емый для проверки достоверности полученных данных. Он определяет направление 
сдвига значений исследуемого признака в сторону увеличения или уменьшения.

Сформулированы две статистические гипотезы: преобладание типичного направ-
ления сдвига в показателях ЭБ у подростков является случайным (гипотеза Но) и пре-
обладание типичного направления сдвига не является случайным (гипотеза Н1).

С опорой на алгоритм расчёта для критерия знаков G нами определено количество 
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нулевых сдвигов у всей выборки по результатам применяемых методик. Количество 
нулевых сдвигов по каждой методике было исключено из рассмотрения [24, с. 48]. В 
результате n уменьшилось на количество нулевых сдвигов. Сдвиги в преобладающем 
направлении являются «типичными» (n). «Нетипичные» сдвиги (Gэмп) – противопо-
ложные изменения исследуемого признака (табл. 2). В таблице критических значений 
находим значения Gкр для данного n. Сопоставляя Gэмп c Gкр, определяем, какой сдвиг 
будет достоверным (Gэмп ≤ Gкр). Полученный сдвиг показателей ЭБ у подростков после 
их участия в тренинговой программе с элементами арт-терапии статистически значим 
(p = 0,01).

Таблица 2
Оценка значимости изменений в показателях эмоционального благополучия 

у подростков из дисфункциональных семей

Данные для применения 
критерия G

Шкала СБ А. Перу-
э-Баду в адаптации 
М. В. Соколовой 

Методика 
диагностики СБ 

Р. М. Шамионова и 
Т. В. Бесковой

Опросник «ИЖУ» 
Б. Ньюгартен в адап-
тации Н. В. Паниной

Общее число нулевых 
сдвигов 3 2 5

Общее число положительных 
сдвигов 27 28 25

Общее число отрицательных 
сдвигов 0 0 0

Типичный сдвиг, n 27 28 25
Нетипичный сдвиг (Gэмп) 2 1 2

Gкр

p ≤ 0,05 8 8 7
p ≤ 0,01 7 7 6

Вывод о гипотезе Н0 или Н1 Gэмп = 2; 
Gэмп  < Gкр

Н0 отвергается. 
Принимается Н1

Gэмп = 1;
Gэмп < G кр

Н0 отвергается. 
Принимается Н1

Gэмп  = 2;
Gэмп < Gкр

Н0 отвергается. Прини-
мается Н1

Реализуемая программа тренинговых занятий с элементами арт-терапии способ-
ствовала повышению показателей ЭБ у подростков из дисфункциональных семей. По-
лученные результаты подтверждают гипотезу о том, что тренинг с элементами арт-те-
рапии является эффективным психологическим инструментом по формированию ЭБ 
подростков из дисфункциональных семей.

Обсуждение и заключение
Огромную роль в формировании и развитии личности ребёнка играет семья. В рам-

ках данного исследования уточнено понятие ЭБ личности подросткового возраста как 
сложного многоаспектного явления, неразрывно связанного с эмоциональным здоро-
вьем, психологическим комфортом и удовлетворённостью жизнью. В данной работе 
представлено содержательное описание ЭБ подростков из дисфункциональных семей. 
Автором приведены результаты экспериментальной работы по внедрению программы 
тренинга с элементами арт-терапии как психологического средства по формированию 
ЭБ подростков из дисфункциональных семей. Тренинговая программа позволила улуч-
шить эмоциональное состояние подростков. Уровень их эмоционального дискомфорта 
заметно снизился, что указывает на повышение удовлетворённости собой и улучше-
ние отношений с окружающими. После тренинговых занятий настроение подростков 
стало более позитивным, их физическое самочувствие улучшилось из-за снижения де-
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прессивного состояния и тревожности. Анализ жизненной удовлетворённости показал 
повышение увлечённости в выполнении повседневных дел. Рост активности в стрем-
лении к достижению целей свидетельствует о повышении самооценки у подростков и 
уверенности в собственных возможностях. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы психологами, со-
циальными педагогами и другими специалистами в работе с детьми по повышению у 
них ЭБ.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The author has read and approved the fi nal manuscript
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