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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одна из отличительных черт современной эпохи 

— неуклонный рост в среде детей и молодёжи дезадаптированности, де-
виантности и делинквентности. Этот процесс обусловлен духовно-
нравственным кризисом в обществе и утратой в системе воспитания по-
зитивных поведенчески-отношенческих ориентиров. Его следствием яв-
ляются исчезновение у молодого поколения гражданских идеалов (при 
частой неспособности воспринять и ценности делового предпринима-
тельства), расцвет иждивенчески-потребительских ориентаций, повсеме-
стный рост криминализации молодёжи. Одновременно растёт и феномен 
раннего психологического одиночества, противоречащий русскому мен-
талитетному запросу на коллективный (“соборный”, “общинный”) стиль 
взаимоотношений. 

На уровне семейного воспитания утрата обществом позитивных ори-
ентиров выражается либо в типичных крайностях пренебрежения и аг-
рессии к детям, либо в широко распространённых тенденциях к их гипе-
ропеке (бытовой, интеллектуальной, социальной). В обоих случаях внут-
рисемейная интеракция осуществляется без учёта душевной жизни ре-
бёнка. 

На уровне общественного воспитания духовно-нравственный соци-
альный кризис проявляется прежде всего в девальвации исконно отечест-
венного принципа социализации личности в деятельном коллективе, вы-
ступающем как ведущее средство становления коммуникативных спо-
собностей, эмпатико-альтруистических чувств и активных гражданских 
качеств. 

В новой, значительно осложнённой общественной реальности остро 
встаёт вопрос об изыскании таких методов воспитания, которые бы эф-
фективно выходили на проблему ревальвации всё более утрачиваемых 
молодёжью (вслед за многими представителями старшего поколения) гу-
манистических нравственных ценностей. 

Противостоять негативным тенденциям в семье и школе стремятся се-
годня многие педагоги и психологи, но, к сожалению, далеко не всегда их 
активность приводит к успеху, поскольку ими оказываются подчас неуч-
тёнными социальные реалии сегодняшнего дня и личностные особенности 
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воспитуемых, требующие неординарных средств психолого-
педагогического воздействия. 

Общественное неблагополучие ставит вопрос о необходимости мак-
симально доступного педагогам и психологам облагораживания самой 
воспитательной среды (на уровне психологии малых групп), в некоторой 
степени нивелирующей негативные общественные воздействия. Уже 
только с этой точки зрения повышается значение приобщения воспитуе-
мых и воспитателей к классической художественной культуре, являю-
щейся средоточием гуманистических нравственных ценностей. С другой 
стороны, необходимость преодоления отношенческих аномалий подни-
мает вопрос о тесной взаимосвязи социальной адаптации с приёмами пси-
хокоррекции, одним из эффективных вариантов которой является артпси-
хокоррекция, понимаемая как позитивное воздействие на личность воспи-
туемого ценностями художественной классики и отношениями, возни-
кающими в процессе совместного (пассивного или активного) ху-
дожественного творчества. 

В ряду разнообразных видов артпсихокоррекции, связанных с исполь-
зованием разных родов искусств, очевидно выделяется театральная арт-
психокоррекция, сензитивно отвечающая потребности детства и отроче-
ства в игровой деятельности, отражающая мир наиболее понятными для 
любого возраста средствами и предполагающая возможность широкой 
коллективной интеракции. Эти особенности искусства театра подчёрки-
вают многие педагоги, психологи и деятели культуры, начиная с 
Л.С.Выготскогоя и К.С.Станиславского. Сегодня обращение к адаптаци-
онно-коррекционным возможностям театра, по нашему мнению, может 
привести к выявлению одного из реальных средств эффективного пре-
одоления девальвации нравственных ценностей — основы отношенческой 
аномальности и функциональной психической патологии различного 
уровня. 

Цель исследования: выяснить возможности, стратегию и этапную 
тактику театральной артпсихокоррекции в работе с дезадаптированными и 
девиантными детьми и подростками в учебно-трудовом коллективе экс-
терной школы-интерната. 

Основная гипотеза исследования состоит в следующем:  
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Адаптационные возможности театральной артпсихокоррекции значи-
тельно вырастают на основе синтеза её ведущих направлений и гибкого 
применения стратегий и методов, отвечающих задачам конкретного этапа 
становления и развития конкретного разновозрастного подростково-
молодёжного коллектива. 

Реализация поставленной цели и проверка выдвинутой гипотезы осу-
ществлялись в процессе решения следующих задач: 

1. Изучить современное состояние проблемы адаптации и артпсихо-
коррекции молодёжи средствами театра с учётом психологических осо-
бенностей молодёжи 90-х годов; 

2. Определить основные направления театральной психокоррекции с 
поиском путей их продуктивной интеграции; 

3. Выделить и экспериментально исследовать этапы адаптирующей 
артпсихокоррекционной работы с точки зрения динамики этапных задач, 
стратегий и методов в процессе становления и развития разновозрастного 
подростково-молодёжного содружества. 

Объект исследования: учащиеся, молодые воспитатели и педагоги-
психологи экстерной школы-интерната. 

Предмет исследования: динамика отношений подростково-молодёж-
ного коллектива в условиях экспериментального применения адаптаци-
онных принципов и методов организации театральной артпсихокоррек-
ции. 

Методологической основой исследования явились диалектико-мате-
риалистические представления основоположников отечественной психо-
логии С.Л.Рубинштейна, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия, 
Б.В.Зейгарник, В.М.Бехтерева, А.Ф.Лазурского, В.Н.Мясищева, 
Б.Г.Ананьева о воспитуемости общественно значимых нравственных, ин-
теллектуальных и волевых качеств личности. Эта позиция, восходящая к 
психолого-педагогическим представлениям В.Г.Белинского, А.И.Герцена, 
Н.А.Добролюбова, Н.Г.Чернышевского, К.Д.Ушинского, Н.И.Пирогова, 
А.Н.Острогорского, Л.Н.Толстого, П.Ф.Каптерева, П.Ф.Лесгафта, 
В.П.Кащенко, П.П.Блонского, А.С.Макаренко, В.Н.Сороки-Росинского, 
развивалась в дальнейшем и развивается в наше время в трудах 
Л.И.Божович, А.В.Брушлинского, Л.В.Запорожца, А.Ф.Шикуна, 
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Д.Б.Эльконина и в работах представителей отечественной социальной 
психологии — Г.М.Андреевой, А.А.Бодалёва, Р.Б.Гительмахера, 
А.Д.Глоточкина, В.В.Новикова, А.Л.Свенцицкого, В.Е.Семёнова, 
А.Н.Сухова и других. Одним из аспектов исследования являются пред-
ставления Я.Морено о психодрамном потенциале театрального действа. 

Методами исследования выступают: различные виды наблюдения, в 
том числе включённого, анализ и оценка результатов деятельности; по-
становка деятельностного эксперимента в условиях учебно-воспитатель-
ного процесса; обобщение личного опыта исследователя; метод теорети-
ческого анализа предшествующего опыта и другие методы, относимые в 
теории социальной психологии к научно-практическим (Ю.М.Забродин, 
В.В.Новиков); метод действенного анализа (К.С.Станиславский). 

Новизна исследования заключается в том, что впервые в теоретиче-
ском и практическом плане осуществляется синтез трёх исторически оп-
ределившихся направлений социальной адаптации посредством теат-
ральной артпсихокоррекции с учётом психологических особенностей со-
временной молодёжи. Одновременно осуществляется методическая раз-
работка целей, стратегии и тактики, а также способов социальной адап-
тации “трудных” детей и подростков средствами театра. В современной 
социально-психологической и психолого-педагогической литературе ана-
логов нашего исследования не обнаружено. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что в ней: 

— театральная деятельность рассматривается в качестве действенного 
психотехнологического метода в социально-педагогической работе с под-
ростками. 

— проводится интеграция прежде разрозненных направлений теат-
ральной артпсихокоррекции; 

— даётся обоснование механизмов их адаптационного воздействия; 
— методически разрабатывается один из возможных путей позитивной 

социализации “трудных” детей и подростков. 
Результаты исследования могут оказаться полезными для практиче-

ской деятельности педагогов и психологов. 
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Апробация работы: Исследование проводилось в соответствии с це-
левой комплексной программой федеральной НИР “Университеты Рос-
сии”. Результаты диссертации освещены на многих научных и научно-
практических конференциях, а также на научно-методических семинарах 
в Твери, Новгороде, Торжке. Материалы работы использовались при про-
ведении специальных курсов, лекций по общей и социальной психологии 
в Тверском государственном университете, а также в практической дея-
тельности подростково-юношеских театров “Юный гражданин” и “Синяя 
Птица”, в Ступинской экстерной школе-интернате “Феникс”. 

Публикации. Основное содержание работы отражено в более чем 25 
публикациях автора. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, 3-х глав, 
заключения, библиографии (318 наименований) и приложения (14 таб-
лиц). 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Обращение к театральной артпсихокоррекции отвечает насущной 

необходимости изыскания средств преодоления массовой девальвации 
нравственных ценностей в среде современной молодёжи. 

2. Исторически накопленный потенциал театральной артпсихокоррек-
ции предполагает возможность творческого синтеза ранее изолированных 
друг от друга её направлений с открытием новых возможностей в эффек-
тивной социализации учащихся. 

3. Использование средств театральной психокоррекции зависит от 
уровня и стадии развития учебного разновозрастного молодёжного кол-
лектива. 

4. Театральная артпсихокоррекция способствует индивидуальному и 
групповому осознанию учащимися позитивных конвенциальных норм, 
что содействует формированию положительной стратификации школьно-
го коллектива и способствует становлению в деятельности эмпатически-
аффилиационного, взаимоответственного стиля интерперсональных от-
ношений. 

5. Театральная артпсихокоррекция предполагает адаптационное соот-
ветствие педагогов-психологов задачам театральной психокоррекции. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследова-

ния, определяются её цели и задачи, описываются объект, предмет и ме-
тоды, формулируется гипотеза и положения, выносимые на защиту, а 
также раскрывается новизна и практическая значимость работы. 

В главе I “Современное состояние проблемы социальной адапта-
ции и артпсихокоррекции молодёжи средствами театра” анализируют-
ся социально-психологические подходы к проблемам личностных и груп-
повых особенностей молодёжи современной эпохи, направлений поисков 
преодоления роста аномалийности детства в тесной связи с рассмотрени-
ем адаптационно-психокоррекционных возможностей искусства и осо-
бенно театра. 

Отмечая глубокую связь кризисной ситуации во многих сферах обще-
ственной жизни с увеличением отклоняющихся от норм девиаций, соци-
альные психологи выделяют ряд психологических особенности современ-
ной молодёжи. Повсеместно статистически обнаруживается падение гра-
жданственности (А.А.Иудин, Д.Г.Стрелков, 1994), рост иждивенчества 
(результат гиперопеки), интерперсональной агрессивности, ставшей од-
ним из центров обсуждений на последних международных конференциях 
(M.C.Pecci, R.D.Fahrer, M.Benuakar, L.Agnes, R.Alvarez, Т.Печерникова, 
Н.Морозова, Т.Смирнова, Н.Вострокнутов, В.Гурьева, 1996). Имеет место 
всё более ранняя и массовая криминализация молодёжи (А.И.Долгова, 
1981; Ю.Б.Гиппенрейтер, 1988; Ю.М.Антонян, 1989; Г.К.Валицкас, 1989; 
С.А.Беличева 1993; А.А.Реан, 1993; Е.В.Кручинская, 1996). Одновременно 
растёт феномен социального и психологического одиночества 
(Г.Л.Иванова, 1998), противоречащий менталитетному “общинному”, “со-
борному”, “коллективному” духу русского народа (В.В.Новиков). 

Вместе с тем, несмотря на выдающийся результат психолого-
педагогического опыта А.С.Макаренко, вскрывающий огромный позитив-
но социализирующий потенциал воспитания и в коллективной деятельно-
сти, этот вопрос, как отмечает Г.М.Андреева (1997), теоретически разре-
шён не был. Наоборот, сегодня имеет место стирание граней между кол-
лективом и группой, намеченных в трудах ряда социальных психологов и 
прежде всего К.К.Платонова, Е.В.Шороховой (1975) и В.А.Петровского 

 
8



(1987). Необходимость чёткого разграничения социально-
психологических свойств группы и коллектива, как высшего этапа груп-
повых взаимоотношений, представляется существенной для практики 
воспитания, психокоррекции и психотерапии ещё и потому, что, как под-
чёркивают Ю.С.Шевченко (1995), Г.Ф.Болдырева (1996), 
И.А.Коробейникова (1997), в условиях широкого распространения девиа-
ций в среде молодёжи, качество социальной адаптации могут повысить 
меры психологической коррекции. Одним из ярких её вариантов является 
артпсихокоррекция, ценная своей увлекательностью и непринудительно-
стью воздействия (особенность, отмеченная в конце XIX века 
К.Д.Кавелиным и Д.С.Писаревым). Среди прочих искусств наибольшим 
позитивно социализирующим потенциалом обладает искусство театра, 
связанное, как отмечал ещё Л.С.Выготский, с ролевой игрой — важней-
шей потребностью детства. 

В применении воспитания, психокоррекции, психотерапии средствами 
театра исторически выделяются 3 направления, развивающиеся вне тесно-
го взаимодействия друг с другом: 1) А.С.Макаренко увидел в театре вари-
ант увлекательной и вместе с тем общественно значимой воспитывающей 
коллективной деятельности; 2) Я.Морено развил представление о психод-
раматическом потенциале театра: спонтанное сценическое действо может 
явиться мощным средством осмысления и изживания субъективных кон-
фликтов с достижением через катарсис нового уровня межличностных от-
ношений, несущих человеку здоровье и прилив радостных эмоций; 3) 
применение театра как фактора эстетического развития восходит к меди-
ко-психологическим взглядам А.И.Яроцкого о необходимости оздоров-
ляющего нравственного перерождения личности и к современному психо-
коррекционному направлению “драматической психоэлевации” (пробуж-
дение на основе нравственных ориентиров желания ребёнка справиться со 
своей патологической доминантой). 

В современной психолого-педагогической литературе наиболее разра-
ботана теория и практика пассивного обращения молодёжи к театру. О 
союзе актёров и педагогов говорили организатор ленинградского ТЮЗа 
А.Брянцев и его последователь З.Я.Карагодский. Т.А.Марченко ставит 
вопрос о роли театра в жизни ребёнка как умного и серьёзного старшего 
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друга, что, с другой стороны, требует от воспитателя чуткого руководства 
зрительской культурой (М.П.Стуль). Многие педагоги на практике разра-
батывают методы усиления социализирующего воздействия театра путем 
художественных чтений (Ю.И.Рубина), режиссёрского анализа спектаклей 
(Л.А.Никольский), написания рецензий, организации встреч с актёрами и 
режиссёрами, переписки с драматургами и т.д. При этом следует отме-
тить, что порой за методическими разработками обычно остаётся в тени 
понимание воспитателя как посредника между культурой и молодёжью. 

Значительно реже имеет место опыт организации самостоятельного те-
атрального творчества детей, исторически восходящий к деятельности 
Острогорского, Бунакова, Рыбниковой, Сосницкой. Кульминацией социа-
лизирующего детского самостоятельного театрального творчества в со-
временности, с нашей точки зрения, является организация Театра Юного 
Творчества. Его создатель, М.Г.Дубровин, предложил сочетание сцениче-
ского творчества с трудом в театральных мастерских и в сельском хозяй-
стве (вне связи со школьным обучением). Параллельно организовывались 
спектакли для сельского и городского населения, что позволяло связывать 
открытие художественных ценностей с реальной жизненной практикой. 

Адаптационно-психокоррекционные возможности театра значительно 
возрастают в условиях становления подлинно коллективных взаимоотно-
шений, качественно превосходящих социализирующий потенциал груп-
повых закономерностей. При этом важной позицией в вопросах коллекти-
ва (помимо наличия общественно значимой деятельности и общности це-
лей) является положение о степени его культурного развития 
(А.С.Макаренко, В.Н.Мясищев), вне которого воспитывающий потенциал 
коллектива падает. 

На основе освоения и развития теоретического и практического опыта 
применения искусства в позитивной социализации молодёжи мы пришли 
к активному использованию артпсихокоррекции. В нашей практике на ба-
зе школы-интерната, созданной коллективом педагогов-психологов под 
руководством В.Д.Столбуна, работа с контингентом девиантных и деза-
даптированных детей осуществлялась путём поэтапного (разработка 
Е.В.Славиной, 1998) становления дружественного детско-подростково-
юношеского коллектива. В адаптационно-психокоррекционной работе 
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нами параллельно используются в качестве источника коллективообразо-
вания разные виды деятельности: учебная, трудовая — сельскохозяйст-
венная (Л.И.Панкова) и строительная (А.Н.Загрудинов), художественная 
— изобразительная (А.А.Ахтямова), хоровая (О.Г.Ухова), театральная 
(Ю.В.Столбун — дошкольники и младшешкольники, К.О.Чедия — подро-
стки и юноши), спортивная (О.Ю.Харитонов), многодневные походы-
путешествия (Е.А.Гаркин). В условиях разнообразной, но неизменно со-
вместной деятельности происходит целенаправленное формирование 
нравственной мотивации к продуктивной творческой деятельности и к 
становлению благородного типа межличностных отношений. Этот подход 
составляет основную стратегию снятия душевного конфликта дезадапти-
рованности и девиантности, состоящего в противоречии между негати-
визмом к общественно полезной деятельности или боязни её и незауряд-
ными запросами на реализацию личностного потенциала. В решении этой 
задачи, в нашей практике, сильно возрастает роль артпсихокоррекции, ко-
торая 1) помогает начать переориентацию нарушенной системы отноше-
ний как бы “в обход” остро конфликтной для девиантных и дезадаптиро-
ванных детей трудовой и учебной деятельности, 2) позволяет эффективно 
снимать волны стереотипных агрессивных тенденций в преодолении оче-
редных дозированно нарастающих трудностей и 3) способствует развитию 
нравственных ценностных ориентаций через внутреннее открытие гума-
нистических ценностей художественной классики с их реализацией в 
практике реальных отношений. 

Глава II “Потенциал театральной артпсихокоррекции как резуль-
тат интеграции её основных направлений” представляет собой анализ 
исторического развития трёх направлений театральной психокоррекции в 
практической попытке их синтеза и применения с учётом социально-
психологических особенностей современного отрочества и юношества. 

1. Использование театра как увлекательной формы коллективной дея-
тельности, восходящее к опыту А.С.Макаренко, переосмыслено нами со-
ответственно психологической реальности сегодняшнего дня: широкое 
распространение отношенческих аномалий остро ставит вопрос о примате 
решения проблем взаимоотношений (особенно в продуктивной деятель-
ности) перед иными воспитательными задачами. 
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Основными факторами эффективного первичного вовлечения учащих-
ся в совместную театральную деятельность являются её новизна, увлека-
тельность, способствующие становлению позитивных эспектаций, и вос-
создаваемый эмпатико-аффилиационный отношенческий микроклимат, 
ослабляющий чрезмерные психологические защиты. Первым психокор-
рекционным ходом является яркая моделепредъявляющая игра владею-
щих конвенционными нормами сплочённого коллектива сверстников (или 
психологов-воспитателей), которые дают модель эмоционально сочного 
сценического исполнения и доброжелательного стиля партнёрской ком-
муникации. На этой основе репетиция перетекает в массовую сцену, сни-
мающую феномен “посторонних глаз”. Таким образом с первой же репе-
тиции “новенький” становится участником общей деятельности. Это от-
крывает возможность поэтапной и систематической коррекции его ано-
мальных отношений, неизбежно высвечивающихся у каждого исполните-
ля в первых же деятельностно-коммуникативных трудностях. Не соответ-
ствующее конвенционным нормам коллектива поведение (а затем и отно-
шение) коррегируется общественным мнением стремящихся к яркому те-
атральному результату (мотивация коррекции и самокоррекции) ребят. На 
первых порах вхождения в новую систему отношений активно работает 
(гласный или негласный) принцип “ведомого”-”ведущего”, когда носитель 
конвенциальных норм заботливо помогает “новенькому” войти с приня-
тием деятельностной эмпатико-аффилиационной системы отношений и в 
театральную деятельность, и в активную коммуникацию с коллективом 
ребят. В отношениях к “ведомому” “ведущий” сочетает доброжелатель-
ную требовательность (например, по типу: “у нас так не принято”) с целе-
направленной моделью своего собственного доброжелательства и готов-
ности придти в любой ситуации на помощь (единство уважения и требо-
вательности, по А.С.Макаренко). И “ведущему”, и “ведомому” консульта-
тивную помощь оказывает психолог, завоёвывающий свою референт-
ность, в частности, в условиях совместной театральной деятельности. 

Дальнейший ввод “новеньких” в другие массовые (бессловесные, но 
насыщенные действием и отношениями), эпизодические (уже с отдельны-
ми репликами), “второстепенные” или “главные” роли зависит от индиви-
дуальных особенностей каждого ребёнка. В меняющихся ситуациях репе-
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тиции (главная роль, второстепенная роль, организация сценических эф-
фектов и освещения, открытие занавеса) надо научиться подчинять свои 
сиюминутные желания интересам общего дела, и, выполняя любую функ-
цию, быть одинаково ответственным и ярким, радуясь успехам своих то-
варищей. 

Главные роли в спектаклях на основе общего мнения доверяются тем 
исполнителям, кто на данном этапе тоньше умеет строить доброжелатель-
ные и ответственные отношения. Репетиционная практика научает каждо-
го, что играть ярко и талантливо возможно только на фоне светлого, об-
ращённого к другим состояния. Это практическое открытие вынуждает 
бороться с собой и хотя бы ради сценического успеха побеждать негатив-
ные тенденции своего характера. Вместе с тем охвату активной театраль-
ной работой всего коллектива помогает система дублёрства, осуществ-
ляющаяся путём ряда “методик распределения ролей”: на зону ближайше-
го развития (в соответствии со структурой личности исполнителя), от про-
тивного (для освоения отсутствующих в структуре личности позитивных 
качеств), обилия разнообразных ролей (становление качеств лидера), кон-
курса на роль (развитие креативности и импровизационности), “парадок-
сального исполнения” (развитие аффилиации в отношении к противопо-
ложному полу), по личной активности (развитие мотивационно-волевых 
качеств). Аффилиационно-креативные завоевания артпсихокоррекции ак-
тивно переносятся в другие виды деятельности. 

Скоростная постановка больших массовых спектаклей является увле-
кательной “сверхзадачей”, воспитывающей волевые и организационные 
качества. Постановка серии бригадных спектаклей имеет психокоррекци-
онный акцент на изживании структур групповой неформальной диффе-
ренциации со становлением соответствующей развитому коллективу 
“полной” структуры взаимоотношений. Роль режиссёров-психологов так-
же трансформируется от позиции референтных педагогов-организаторов 
до референтных соратников-консультантов на высоком уровне развития 
коллективного самоуправления (А.С.Печенина). Достижение “полной” 
структуры взаимоотношений в (первичных и основном) коллективе, всё 
более становясь осознанной целью репетиционной работы и создавая тип 
лидерства “не для себя”, а “для других”, снимает проблему психологиче-

 
13



ской несовместимости и обеспечивает преобладание ассимиляции над ак-
комодацией. За 2-3 года активной и творческой жизни, распространяю-
щейся также на область труда и учёбы, ребята набирают стойкость и силу 
в социальной направленности, становясь лидерами, могущими оказать 
большую помощь начинающим свой адаптационно-психокоррекционный 
путь детям и подросткам. Одновременно такая помощь является средст-
вом развития способности самостоятельного построения психологически 
здоровых межличностных отношений. 

2. Используемый нами психодраматический феномен театра, введён-
ный в психологию Я.Морено, связывается с использованием художест-
венной драматургии. Разделяя мнение выдающегося психотерапевта о 
бессмысленности тех форм профессионального театра, где господствуют 
шаблоны, мы широко опираемся на произведения мировой драматургии. 
На любой конфликт “протагониста” можно найти такую пьесу, которая 
при групповом (тем более коллективном) её осмыслении, сценическом 
проживании эффективно способствует изживанию конфликтов и проблем 
как данного протагониста, так и всех участников репетиции. Например, 
роль принца Тартальи (в спектакле по пьесе М.Светлова “Любовь к трём 
апельсинам”), идущего от стадии не адаптированного к жизни состояния к 
вершинам осмысления Любви, Верности и Свободы, игралась очень мно-
гими ребятами. Репетиции этого спектакля всегда являлись большим эта-
пом в изживании детьми и подростками (и исполняющими роль принца, и 
только наблюдающими за ним) своей личной капризности, обидчивости, 
амбициозности, претенциозности. Наоборот, работа коллектива над роля-
ми короля Треф и его советника Панталоне, постигающих по ходу спек-
такля принципы здорового воспитания, помогает ребятам осмыслить сам 
источник возникновения иждивенца, потребленца или агрессора, заклю-
чающийся в гиперопеке и вседозволенности, антитезой которым является 
убеждённая жизненная позиция педагога, психотерапевта и борца за дея-
тельное счастье людей Труффальдино. Таким образом, наряду с психод-
рамным процессом изживания личностных негативов в театральной арт-
психокоррекции активно включается обратный процесс - процесс осмыс-
ления и приобретения дефицитных для данной личности позитивных ка-
честв. Коллективность переживания и осмысления тех или иных отно-
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шенческих аномалий и позитивов (на основе формируемого единства кол-
лективистских и альтруистических ценностных ориентаций) делает ре-
зультат “инсайта” более стойким и надежным. 

Чем более ёмок драматургический материал, тем более глубок психо-
коррекционный и позитивно социализирующий эффект, определяющий 
психодрамное воздействие не только на уровне поведения и взаимоотно-
шений, но и на уровне становления мировоззрения и мироощущения. Яр-
ким примером подобной психодрамной работы, направленной на пози-
тивную динамику иерархии ценностей — мотивационной основы лично-
сти — является работа над оперсонифицированными ценностными ориен-
тациями (Тучные Блаженства и Великие Радости) в картине “Сады Бла-
женств” в спектакле по пьесе М.Метерлинка “Синяя птица”. 

Наконец, существует еще одно специфическое психокоррекционно-
адаптационное направление в психодрамной работе с молодёжью — это 
формирование нравственно здоровых отношений человека в наиболее 
труднодоступной интимной сфере отношений, в частности, в проблеме 
половой социализации. Так, на материале героико-романтической пьесы 
Э.Ростана “Сирано де-Бержерак” режиссёры-психологи помогают подро-
сткам глубоко прочувствовать и на этой основе понять, что, когда человек 
по-настоящему любит, его первостепенным стремлением оказывается не 
личное удовольствие, а счастье своей любимой или любимого. Искусство 
театра предоставляет исключительную возможность с отроческого (и ра-
нее) возраста систематически оказываться в поле эмоционально насыщен-
ных и одухотворённых переживаний, научающих отличать большие чув-
ства от легковесно-пошловатых отношений. При этом, конечно, следует 
ясно отдавать себе отчёт в том, что артпсихокоррекционный успех в дан-
ном аспекте есть ещё не результат, а только начало формирования буду-
щей здоровой интимной жизни подростка или юноши. Она должна быть 
воспитана так же, как и прочие общественно значимые социально-
психологические свойства личности. 

3. Применение театра как фактора эстетического развития в нашей 
практике опирается на убеждение, согласно которому, чем в большей сте-
пени ребёнок, подросток, юноша приобщён к искусству самых разных ви-
дов и родов, тем большую поддержку ему в дальнейшей жизни (может 
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быть, и непростой) окажет мировая художественная культура. При состо-
явшемся контакте искусство, устраняя эмоциональный “дефицит” лично-
сти, формирует систему нравственных и гражданских ориентаций на 
уровне глубинной мотивации. 

Развитие способности участников театра к восприятию художествен-
ной культуры нами начинается с формирования уважительного отноше-
ния к искусству, что достигается сочетанием личной модели отношений 
психологов-педагогов (всё более подхватываемой и лидерами молодёжно-
го коллектива) с системой аргументированных требований в стиле прове-
дения репетиций. Принципами определения репертуара являются богатст-
во и разнообразие идейного содержания, яркость театральной формы, со-
звучие сегодняшним горящим проблемам молодёжного коллектива и 
страны и глубоко нравственная оценка поступков и отношений дейст-
вующих лиц. Не подходят для нашей работы пьесы, построенные на изо-
щрённой игре “интеллектуализма”, где нет места естественному, остро 
трогающему человеческому переживанию. Каждая выбранная пьеса 
должна заключать в себе катарсис, состоящий не в бесконфликтности, а в 
утверждении (даже при трагедийности сюжета) нравственной системы 
ценностных ориентаций. 

Качество социальной перцепции во многом зависит от количества сен-
сорных каналов, участвующих в становлении у ребёнка новой системы 
мироощущения. Поэтому мы строим театральную психокоррекционную 
работу на стыке самых разных искусств. 

Так, практика сценического воплощения драматургической основы 
произведения учит рефлексировать художественный текст не только на 
информативном, но и на эмоциональном нравственно-оценочном уровне. 
Эта ценностно-ориентировочная деятельность выражается в росте культу-
ры чтения и способности анализировать произведение искусства в любых 
литературных родах и жанрах. Освоить такую стратегию в условиях её 
восприятия как этапной конвенционной нормы и с выделением лидеров в 
понимании каждого рода и вида искусства значительно проще, нежели 
проходить этот путь в одиночку. 

Развитию социальной перцепции слуховой модальности способствует 
тенденция насытить спектакли музыкальными образами. В условиях сце-
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нического действия музыкальное содержание приобретает в сознании ре-
петирующего подростка конкретный смысл, раскрывая ему содержатель-
ное богатство выразительных средств музыкальной драматургии (лейтмо-
тивность, тональные планы, музыкальное развитие образа и т.д.). Эмо-
ционально переживая какую-либо острую сценическую ситуацию, испол-
нитель получает в музыке подпору своей обретаемой на репетициях эмо-
ции. И если сначала сценическая ситуация помогает понять музыку, то за-
тем первые же звуки уже знакомой музыки порождают целую гамму пе-
реживаний, помогающих исполнителю найти эмоциональное состояние, 
соответствующее данной сцене. На базе подобных музыкальных репети-
ций (в частности, и в жанре музыкальных пантомим) можно с успехом на-
чинать работу с подростками по приобщению их к оперному-балетному, а 
затем и к симфоническому наследию. 

Работа над сценическими танцами (развитие социальной перцепции 
слуховой и кинематической модальности) особенно ценна в плане косвен-
ной психокоррекционной работы над отношениями ребят к лицам проти-
воположного пола. Танец в конкретной сценической ситуации предостав-
ляет возможность “требовать” от исполнителей быть “в образе”, то есть 
выражать эмоции как бы не свои, а от лица данного сценического персо-
нажа. Это снимает щепетильную ситуацию, связанную с возрастной (уси-
ливающейся при личностных аномалиях) боязнью подростков открытого 
на людях невербального контакта в парном танце (стереотипное ожидание 
негативных ответных реакций: “засмеют”). Достигнутый успех в “теат-
ральном” танце впоследствии переходит во взаимное удовольствие от эм-
патико-аффилиационных невербальных контактов в любом танце, уже не 
активизирующем у подростка или юноши аномальные психологические 
защиты и расширяющем богатство коммуникации между подростками 
разного пола. 

Развитию социальной перцепции зрительной модальности способству-
ет деятельность по подготовке декораций, бутафории и костюмов. Дефи-
цит материальных средств компенсируется повышением уровня креатив-
ности в деятельности. Активное художественное творчество, развивая 
цветовое и пространственное воображение в тесной связи с проживанием 
сценических событий, подготавливает возможность результативного пас-
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сивного приобщения к классическим произведениям изобразительных ис-
кусств. 

Приобщение детей и подростков к мировому классическому искусству 
самых разных родов, видов и жанров даёт им большую духовную опору, 
повышающую устойчивость ценностных ориентаций даже в сложных 
жизненных ситуациях. 

В главе III “Цели, задачи, стратегия, тактика и методы адапти-
рующей театральной артпсихокоррекции на разных этапах становле-
ния и развития подростково-юношеского коллектива” исследуется 
адаптационный потенциал театральной артпсихокоррекции в течение 
учебного года с учётом ситуации либо первичного формирования моло-
дёжного коллектива, либо ввода в него новых членов. Последующее раз-
витие коллектива осуществляется путём передачи накопленного опыта и 
традиций “от поколения к поколению”, устойчиво сохраняя значение пси-
хокоррекционного “инструмента”, значительно усиливающего эффект 
воспитательной деятельности коллектива стабильных педагогов-
психологов, молодых воспитателей и воспитуемых подростков. В услови-
ях уже сплочённого (прежним психолого-педагогическим трудом) ядра 
коллектива, который, раз сформировавшись, сохраняется и развивается, 
стратегия, а также тактика психокоррекционной и артпсихокоррекцион-
ной работы этапно изменяются. В артпсихокоррекционной работе, проте-
кающей на протяжении одного учебного года, мы условно выделяем 8 
разработанных Е.В.Славиной (разработка 1998 г.) этапов становления на 
базе школы-интерната разновозрастного молодёжного коллектива. 

На этапе театрального моделепредъявления при отборе кандидатов на 
обучение в школу-интернат происходит первичная адаптация к новой, эм-
патически-аффилиационной, взаимоответственной и деятельностной сис-
теме отношений. В условиях насыщенных репетиций и выступлений но-
вым учащимся предъявляется модель перспектив их будущего личностно-
го роста: яркость сценической игры и коллективистическое театральное 
партнёрство, аффилиация отношений в сочетании с высоким уровнем 
сплочённости, организованности, креативности и творческой продуктив-
ности. В этой ситуации создаётся референтность психолого-
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педагогического состава школы и ребят прошлого учебного года, усили-
ваются позитивные эспектации и учебная общность с первых же дней сво-
его формального образования перестаёт быть номинальной. Обратной 
стороной процесса является отсев тех претендентов на обучение, которые 
не приемлют ценностей равноправной дружбы и напряжённой совместной 
деятельности (данный контингент потенциально доступен педагогическо-
му воздействию при наличии очень большого сплочённого коллектива с 
развитым самоуправлением). 

На этапе первичного ввода в коллективную театральную работу про-
исходит адаптация воспитанников к деятельностной, эмпатико-
аффилиационной и взаимоответственной системе отношений в условиях 
наиболее доступной для них (в силу новизны и увлекательности) художе-
ственной деятельности. Позитивному результату артпсихокоррекционно-
адаптационной работы способствуют: 

— вербализация базовых принципов аффилиации в сочетании с реаль-
ной их моделью в театре и в быту; 

— быстрота и массовость ввода в репетиционную работу, обеспечи-
вающие снятие феномена “посторонних глаз”; 

— высокий уровень нравственных ценностей выбранного к репетици-
онно-постановочной работе драматургического материала, вступающего в 
резонанс с глубинными запросами детей, заинтересовавшихся особенно-
стями школы-интерната; 

— замыкание каждого “новенького” на “опытных” в отношениях ис-
полнителях с недопущением блокировок “новенького” с “новеньким” на 
стереотипно-негативных основаниях. 

На этапе театрального моделепредъявления в условиях гастролей мно-
годневного похода-путешествия, — направленного на адаптацию к быто-
вой деятельности в усложнённых и оромантизированных условиях на ос-
нове отношенческого опыта начальных этапов артпсихокоррекции 
(Е.А.Гаркин), -происходит “выход цели за пределы коллектива”. В репе-
тиционной работе происходит перенесение акцента с внутренних интер-
персональных отношений на задачу облагораживания эмоций зрительного 
зала. Эта цель реализуется в насыщенных гастрольных выступлениях (в 
детских садах, летних лагерях, фермах, клубах, дворцах культуры, домах 
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отдыха), где “новенькие” принимают посильное участие в массовых сце-
нах, в организации сценических эффектов и впервые ставят “свой” (нрав-
ственно насыщенный, с ярким действием) спектакль. Модель выступления 
педагогов-психологов и старших товарищей даёт возможность первичного 
осмысления необходимости утверждения эмоционально-нравственных 
ценностей среди людей и искусства как одного из эффективнейших 
средств борьбы за оздоровление человеческих отношений. Новые пер-
спективные установки понижают толерантность коллектива к эгоцентри-
ческим проявлениям. Опыт собственного театрального творчества вскры-
вает корреляцию сценического театрального таланта с уровнем развитости 
эмпатико-альтруистической системы отношений, что важно для развития 
мотивации к своему личностному росту. Таким образом, на данном этапе 
намечается переход с корпоративного уровня на собственно коллектив-
ный. 

На этапе укрепления бригадности и выделения положительных лиде-
ров (в период творческих сельскохозяйственных работ, адаптирующих 
отношенчески аномальных учащихся к трудовой деятельности на основе 
перенесения опыта аффилиационных отношений уже в довольно кон-
фликтную для контингента дезадаптированных и девиантных детей дея-
тельность) психокоррекционный акцент на основе принципиально дос-
тигнутых коллективистских взаимоотношений переносится на личност-
ный рост всех членов театрального коллектива и повышение референтно-
сти его лидеров. Основным артпсихокоррекционным механизмом этого 
процесса является высвечивание и преодоление отношенческих аномалий 
в дозированно нарастающих деятельностных и коммуникативных трудно-
стях на фоне общей заинтересованности в достижении увлекательных 
“сверхзадач”. Охват большого коллектива активной творческой работой 
(ввод каждого “новенького” во всё усложняющиеся роли) обеспечивается 
системой активного дублёрства. 

На этапе помощи вхождению в учебный процесс, — то есть в период 
адаптации к наиболее конфликтному для данного контингента детей виду 
деятельности, — репетиции массовых спектаклей обеспечивают стойкое 
удержание отношенческой аффилиации и снятие стереотипных реакций 
агрессии при очередных трудностях. Это достигается прежде всего транс-

 
20



формацией светлых, оптимистических эмоций от психолого-
педагогического состава и лидеров учащихся наиболее отстающим учени-
кам, а также активизацией критериев дружбы и мужества в преодолении 
жизненных трудностей на соответствующем драматургическом материа-
ле. Первый опыт учебных побед при артпсихокоррекционной поддержке 
значительно поднимает ценности отношения. По мере стабилизации 
учебного процесса возрастает роль бригадных спектаклей, направленных 
на развитие взаимоотношений на уровне первичных, контактных коллек-
тивов с развитием организационных способностей и самостоятельности 
членов бригад. 

На этапе проведения “кассетных гастролей” происходит адаптация 
бывших “трудных” к экстремальным ситуациям, значительно расширяю-
щим спектр личностных возможностей участников театра в области само-
стоятельной (индивидуальной и групповой) организации деятельности и 
продуктивной гибкой коммуникации в напряжённых условиях серии бы-
стро сменяющих друг друга спектаклей. В этой ситуации, исключающей 
возможность актуализации негативных отношенческих стереотипов про-
шлого, происходит (после нескольких месяцев “искусственных” условий 
отношенческой переориентации) “возвращение” ребят в общественные 
отношения, их приобщение к системе социальных связей на новых, сози-
дательных основаниях. Условия активных гастролей повышают сплочён-
ность и сработанность первичных и основного коллективов, способствуя 
развитию установки на борьбу за благородство человеческих отношений. 

На этапе развития личностных качеств поверх борьбы с отношенче-
скими аномалиями происходит формирование ценностно-
ориентационного единства (на уровне вторичного коллектива), активно 
влияющего на систему индивидуальных аттитюдов — принятие ответст-
венности за свою собственную модель отношений. Достижение устойчи-
вого эмпатически-аффилиационного климата в коллективе, всё более вос-
производящегося активностью самих ребят, приводит к увеличению пси-
хокоррекционного потенциала коллектива. Процессу качественной лично-
стной переориентации способствует накопление большого репертуара, по-
зволяющего в естественном переживании разнообразных сценических си-

 
21



туаций осваивать модели желательных отношений и изживать личностные 
негативы. 

Заключительный этап театральной артпсихокоррекции характеризует-
ся всё более осмысленной позицией по отношению к обстоятельствам, 
ростом социальной направленности и актуализацией осознанных устано-
вок на борьбу за оздоровление эмоционально-нравственной сферы. Дея-
тельностная суть этого этапа заключается в решении “сверхзадачи” — за-
жечь зрительный зал эмоционально насыщенными благородными нравст-
венными переживаниями, дефицитными в реальной жизни. Продвижение 
к данным перспективным целям предполагает ценностно-
ориентировочное и деятельностно-организационное единство членов кол-
лектива, яркость театральной игры, применение репертуарной стратегии, 
восходящей от несложных (хотя душевно милых) спектаклей к нравствен-
но насыщенным произведениям, и, главное, завоевание каждым исполни-
телем права говорить со сцены о высоких идеалах. Последнее достигается 
незаурядными успехами в учёбе, трудовой и общественной деятельности, 
культурой поведения и отношений. В целом на заключительном этапе 
артпсихокоррекции происходит закрепление выхода подростков и юно-
шей из отношенческих аномалий со сформированными, упроченными 
представлениями и навыками позитивных жизненных позиций как основы 
созидательной адаптации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование, подтверждая основную гипотезу о 
росте адаптационных возможностей театральной артпсихокоррекции на 
основе синтеза её трёх направлений и с учётом этапных для становления 
разновозрастного молодёжного коллектива задач и методов, вскрывает 
возможные конкретные пути становления созидательной адаптации у 
прежде трудных детей и подростков в системе интернатного воспитания и 
обучения. 

1. В условиях растущих в наше время тенденций дезадаптированности 
и девиантности молодёжи использование средств театральной артпсихо-
коррекции позволяет значительно облегчить, ускорить и углубить адапта-
ционно-психокоррекционный процесс ревальвации утраченных (или фор-
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мирование отсутствующих) нравственных ценностей. На этой основе в 
разнообразных видах деятельности возможно становление созидательной 
адаптации подростков и юношей. 

2. Интеграция основных направлений театральной психокоррекции: 
как коллективной деятельности (А.С.Макаренко), как психодраматическо-
го феномена (Я.Морено), как фактора эстетического развития (психоэле-
вация), — позволяет увеличить эффект позитивного воздействия на лич-
ность подростка и юноши. Позитивное влияние артпсихокоррекции, на-
правленной на ревальвацию нравственных ценностей, распространяется и 
на личность, подчас труднодоступную (или даже недоступную) для вос-
питательных воздействия только в труде и учёбе. 

3. Учёт этапных задач на пути становления, сплочения и развития раз-
новозрастного театрально-учебно-трудового молодёжного коллектива по-
зволяет сделать применение артпсихокоррекционных методов гибкими и 
разнообразными, значительно увеличивающими свой адаптационный эф-
фект. 

4. Индивидуальное и групповое усвоение свойственных высоко разви-
тому коллективу конвенциальных норм общения, акцентируемых театром 
в процессе репетиционного анализа взаимоотношений персонажей и парт-
нёров, помогает развивающемуся положительному лидеру обрести устой-
чивую систему нравственных ценностных ориентаций. Последнее обеспе-
чивает возможность обретения навыков самостоятельного построения эм-
патико-аффилиационного и взаимоответственного стиля интерперсональ-
ных отношений. 

5. Эффективность театральной артпсихокоррекции во многом зависит 
от уровня деятельностных (в частности к явлениям культуры) и интерпер-
сональных отношений коллектива педагогов-психологов, являющихся ба-
зовой наглядной моделью для осваивающих принципы гуманного и про-
дуктивного лидерства воспитуемых. 

Основные положения диссертации отражены в следующих основных 
публикациях автора: 

1. Спектр коррекционных возможностей театра в работе с дезадаптированными 
подростками.//  “Записки практических психологов города Твери и области”, вып.2, 
1996, с.73-79. 
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2. Приобщение к опере и балету как важнейшее звено артпсихокоррекции деза-
даптированных и девиантных подростков.// “Записки практических психологов горо-
да Твери и области”, вып.2, 1996, с.117-119. 

3. Развитие мотивации и воли через преодоление трудностей при решении боль-
ших театрально-творческих задач.// “Научные записки психологов-педагогов города 
Твери и области”, вып.5, 1997, с.63-74. 

4. Школьный подростково-молодёжный театр как действенное средство артпси-
хокоррекции.// “Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования”, 
вып.10, 1997, с.218-244. 

5. Социально-адаптационная деятельность психокоррекционного школьного теат-
ра.// “Проблемы социальной адаптации “трудного” детства”, вып.1, Тверь, 1998 (в пе-
чати). 

6. Основные направления театральной артпсихокоррекции в социальной адапта-
ции дезадаптированной и девиантной молодёжи.// “Проблемы социальной адаптации 
“трудного” детства”, вып.1, Тверь, 1998 (в печати). 

Всего по теме диссертации автором опубликовано более 25 работ общим объёмом 
свыше 30 п.л. 
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